
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ» 

_______________________________________ 

 
 

 

Е. А. Никитская 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

 
Учебное пособие  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Москва 

2020 



2 

ББК 74.66 

Н62 

 

Рецензенты: 

начальник кафедры психолого-педагогического и медицинского 

обеспечения деятельности ОВД Центра КППиМОД  

ВПИК МВД России кандидат педагогических наук,  

доцент Р. Р. Садеков; начальник 6 отдела полиции УВД  

на ММ ГУ МВД России по г. Москве Ю. В. Морковин 

 
Никитская, Е. А.  

 

Н62 

Социально-педагогическое обеспечение реализации си-

стемы принудительных мер воспитательного воздействия 

на несовершеннолетних с делинквентным поведением : 

учебное пособие / Е. А. Никитская. – М. : Московский универ-

ситет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020. – 157 с. 

ISBN 978-5-9694-0851-7 
 

Процесс масштабной гуманизации уголовного законодательства невозмо-

жен без нового взгляда на действующие нормы и их аналитического осмысле-

ния. Актуальность исследования принудительных мер воспитательного воз-

действия в динамично меняющихся социокультурных условиях сегодня не 

вызывает сомнения. Проблематика эффективности их применения в отноше-

нии несовершеннолетних имеет высокую социальную значимость, в том чис-

ле в связи с ее междисциплинарным характером, поскольку находится на сты-

ке педагогики, психологии, юриспруденции, криминологии.  

Издание адресовано преподавателям, адъюнктам, докторантам, курсан-

там и слушателям образовательных организаций МВД России, практическим 

работникам правоохранительных органов, преподавателям и обучающимся 

учебных заведений психолого-педагогического профиля, учителям, родите-

лям. Может применяться в учебном процессе системы повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров системы МВД России. 

 

ББК 74.66 

ISBN 978-5-9694-0851-7 

 

 

 

 
 

 

© Московский университет  

МВД России имени В.Я. Кикотя, 2020 

© Е. А. Никитская, 2020  



3 

Содержание 

Введение .......................................................................................... 4 
 

§ 1. Базовые характеристики компонентов процесса 

социализации: позитивные и негативные потенции .................... 8 

§ 2. Понятие и содержание принудительных мер 

воспитательного воздействия 

в российском законодательстве ................................................... 27 

§ 3. Характеристика подходов к восприятию образа 

несовершеннолетнего  с делинквентным поведением ............... 41 

§ 4. Основные принципы, задачи, условия реализации и 

совершенствования системы принудительных мер 

воспитательного воздействия на несовершеннолетнего с 

делинквентным поведением ......................................................... 51 

§ 5. Межведомственное взаимодействие субъектов 

профилактики делинквентного поведения ................................. 71 

§ 6. Социально-педагогические условия эффективной 

профилактической работы с несовершеннолетними  

делинквентного поведения ......................................................... 101 
 

Приложения 

Система оценки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации.................................. 117 

Примеры психолого-педагогических проблем 

на картинах художников ......................................................... 119 

Оценка рисков и возможностей ............................................. 125 
 

Ключевые понятия.................................................................... 138 

Библиографический список .................................................... 142 

  



4 

Введение 

Стратегией национальной безопасности Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Президента Российской Федера-

ции от 31 декабря 2015 г. № 683, установлено, что обеспечению 

государственной и общественной безопасности в долгосрочной 

перспективе будут способствовать повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов и специальных 

служб, органов государственного контроля (надзора), а также 

совершенствование единой государственной системы профи-

лактики преступности, в первую очередь, среди несовершенно-

летних.  

В рамках создания единой государственной системы про-

филактики преступлений и иных правонарушений как одного 

из главных направлений государственной политики в сфере 

обеспечения государственной и общественной безопасности на 

международном, федеральном, региональном уровне принят ряд 

нормативных правовых актов: Конвенция Организации Объ-

единенных Наций о правах ребенка; Всемирная декларация «Об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей»; Конститу-

ция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; Семейный 

кодекс Российской Федерации; Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ); Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ); Федеральный закон от 6 ап-

реля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»; Федеральный за-

кон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»; Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 
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1999 г. № 20-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»; Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г. № 986 

«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка».  

С 28 июня 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 

23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», который установил 

правовые и организационные основы системы профилактики 

правонарушений, общие правила ее функционирования, основ-

ные принципы, направления, виды профилактики правонару-

шений и формы профилактического воздействия, полномочия, 

права и обязанности субъектов профилактики правонарушений 

и лиц, участвующих в ней.  

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации» субъектами профилактики явля-

ются: федеральные органы исполнительной власти, органы 

прокуратуры Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. В тексте указанного закона не конкретизиро-

ваны органы внутренних дел, относящиеся к федеральным ор-

ганам исполнительной власти, как субъекты системы профи-

лактики. Отсутствует и упоминание о специальных субъектах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, которые выделены Федеральным законом 

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

К таким, в частности, принадлежат подразделения по делам 

несовершеннолетних, центры временного содержания для 
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несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел (далее – ЦВСНП). 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции» обязывает сотрудников полиции «выявлять лиц, имеющих 

намерение совершить преступление, и проводить с ними инди-

видуальную профилактическую работу; участвовать в профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

вести банки данных о лицах, состоящих на профилактическом 

учете». 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» закрепляет формы профилактического воздей-

ствия, к которым относятся: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) профилактическая беседа; 

3) объявление официального предостережения о недопусти-

мости действий, создающих условия для совершения правона-

рушений, либо недопустимости продолжения антиобществен-

ного поведения; 

4) профилактический учет; 

5) внесение представлений об устранении причин и усло-

вий, способствующих совершению правонарушения; 

6) профилактический надзор; 

7) социальная адаптация; 

8) ресоциализация; 

9) социальная реабилитация; 

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подвергшимся риску стать таковыми.  

В настоящем пособии изложен материал, помогающий сфор-

мировать профессиональные компетенции будущим специалистам 

социальной сферы в вопросах социально-педагогического обес-
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печения реализации системы принудительных мер воспита-

тельного воздействия на несовершеннолетних с делинквентным 

поведением.  

В частности, раскрываются ключевые понятия социально-

педагогической деятельности в практике применения данных 

мер, предложены варианты совершенствования профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними, обозначены субъекты 

межведомственного взаимодействия по профилактике делин-

квентного поведения. 
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§ 1. Базовые характеристики компонентов 

процесса социализации: позитивные 

и негативные потенции 

Социализация – это развитие и самоизмене-

ние человека в процессе усвоения и воспроизвод-

ства культуры, что происходит во взаимодействии 

человека со стихийными, относительно направ-

ленными и целенаправленно создаваемыми усло-

виями жизни на всех возрастных этапах. 
 

А. В. Мудрик, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор  

 

В социогуманитарных исследованиях и сферах деятельности 

социализация изучается как комплексное и целостное явление, 

обусловленное социальными, а также психолого-педагогическими 

проблемными компонентами. Сегодня в российском обществе 

социализация как процесс представляет собой социальную про-

блему. Это вызвано целым рядом динамично меняющихся со-

циальных условий и обстоятельств, способствующих возникно-

вению трансформационных процессов социума в целом. Прежде 

всего, речь может идти о таких, которые объективно меняют 

содержание и даже механизмы социализации как подрастаю-

щих поколений, так и представителей других возрастных кате-

горий и групп. 

Изменившиеся экономические, социально-экономические, 

социально-культурные, социально-психологические, социально-

педагогические, технологические и повседневно-бытовые реа-

лии постепенно (а нередко и более резко) способствовали кор-

ректировке и изменению устоявшихся социальных норм, ценно-

стей, социальных практик, что в совокупности стимулировало 
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автономизацию стихийной, т. е. спонтанной и неконтролируе-

мой извне, социализации человека с многообразными компо-

нентами социального бытия и относительно социально кон-

тролируемой социализации, т. е. целенаправленного создания 

условий для развития личности или, иными словами, воспита-

ния. Это также способствовало актуализации и возрастанию 

значимости роли относительно направляемой социализации, 

которая осуществляется в процессе взаимодействия человека с 

различными социальными (государственными и общественны-

ми) институтами. В связи с этим стало возможным говорить о 

превращении феномена социализации в самостоятельную соци-

альную и научно-исследовательскую проблему. 

Вышесказанным определяется принципиальная необходи-

мость тщательно изучить социализацию человека и подраста-

ющих поколений в ее современных условиях как актуальную 

социальную проблему в контексте социально-гуманитарных 

отраслей человекознания, прежде всего – в области социальной 

педагогики и социальной психологии воспитания. Именно по-

этому важнейшим направлением исследования проблематики 

социализации можно считать изучение макро-, мезо- и микро-

факторов, т. е. условий социализации человека, которые опре-

деляют в той или иной степени позитивные и негативные по-

тенции стихийной, относительно направляемой и относительно 

социально контролируемой социализации. 

Актуальность обозначенной проблемы для социально-

психологической и социально-педагогической отраслей челове-

кознания определяется как минимум следующими обстоятель-

ствами: 

1) существенная трансформация на рубеже ХХ и ХХI вв. 

условий, определяющих содержание и механизмы процесса со-

циализации, не изучена в достаточной мере социальной психо-
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логией и социальной педагогикой ни на описательном, ни на 

объяснительном уровнях, что не может не сдерживать развитие 

этих отраслей научного знания; 

2) потребность в социально-педагогическом и социально-

психологическом осмыслении изменений, происходящих в по-

зитивных и негативных компонентах процесса социализации, и 

следующей за этими изменениями межпоколенной трансмиссии 

культуры, которая самым существенным образом влияет на вос-

питание подрастающих поколений. 

Будучи объектом полидисциплинарного исследования, фе-

номен социализации изучался и изучается в философии, соци-

альной философии, социологии, культурной антропологии, 

этнологии и этнографии, социальной и возрастной психоло-

гии, а также в криминологии, социальной педагогике, социаль-

но-педагогической виктимологии. 

Основная масса известных исследований социализации, 

насколько можно судить, имеет монодисциплинарный харак-

тер. Более или менее основательное междисциплинарное изу-

чение феномена социализации как социальной проблемы в 

отечественной науке осуществлено в работах И. С. Кона1. Не-

тривиальный для феномена междисциплинарный анализ про-

блемы осуществил С. Е. Ильин, весьма глубоко охарактеризо-

вавший в рамках социально-философского исследовательского 

подхода атрибутивные образы социализации в работах отече-

ственных и зарубежных ученых – философов, социологов, пси-

хологов и педагогов2.  

Многообразны подходы к трактовке и исследованию со-

циализации. Так, в ряде культурологических, антропологиче-

 
1 Кон И. С. Ребенок и общество : учебное пособие. М. : Академия, 2003. 
2 Ильин С. Е. Атрибуты теоретических образов социализации: к рефлексии 

над социокультурной стороной знаний. Идеи и идеалы. 2017. № 2-2. С. 60–68.  
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ских, этнологических и других исследований социализация 

трактуется как определенный синтетический продукт инкуль-

турации, приспособления (или адаптации), а также конструи-

рования существующей реальности. Обстоятельный анализ 

данного направления осуществлен в работах Е. П. Белинской 

и В. А. Тихомандрицкой1, С. И. Розума2 и М. В. Ромма. 

В русле различных научных школ и психологии на опреде-

ленных этапах ее развития и сложились биогенетический, социо-

генетический, социально-экологический, психоаналитический, 

когнитивистский подходы к исследованию проблематики фе-

номена социализации.  

Наконец, в социально-педагогической отрасли знания при-

нято выделять субъект-объектный и субъект-субъектный под-

ходы к исследованию социализации, которые отличаются друг 

от друга пониманием роли и места самого человека в этом про-

цессе3. 

В ряде научных работ осуществлен анализ и показаны ре-

зультаты исследований сущности и различных аспектов процес-

са социализации: особенностей политической и гражданской со-

циализации4; основных тенденций семейной социализации в 

традиционном и современном понимании5; специфических ха-

 
1 Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Проблемы социализации: ис-

тория и современность : учебное пособие. М. : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 

2013. 
2 Розум С. И. Психология социализации и социальной адаптации. СПб. : 

Речь, 2016. 
3 Мудрик А. В. Социализация человека : учебное пособие. М. : МПСИ ; 

Воронеж : МОДЭК, 2011. 
4 Красная М. А. Особенности гражданской социализации молодежи в со-

временном обществе : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2015. 
5 Дементьева И. Ф. Социализация детей в семье в условиях трансформа-

ции: тенденции, факторы, детерминанты : автореф. дис. … д-ра социол. наук. 

М., 2006. 



12 

рактеристик экономической социализации1; проблем гендер-

ной2 и этнической социализации3. Отдельно и весьма небез-

успешно в последние годы ведутся разработка и изучение про-

блематики религиозной социализации в контексте тех или 

иных конфессиональных традиций и воспитательных практик 

(Е. А. Никитская4, Т. В. Склярова5, О. Л. Янушкявичене6 и др.).  

Следует обратить внимание на то, что очень часто понятия 

«социализация» и «воспитание» преподносятся как синонимы. 

Это, конечно же, принципиально неверно и некорректно. Одна-

ко подобным, как ни странно, особенно «грешат» педагогиче-

ские и нередко – психологические работы. Возможно, это стало 

следствием того, что в известный и весьма непростой период 

нашей истории 90-х гг. двадцатого столетия в официальных до-

кументах об образовании понятие «воспитание» заменили поня-

тием «социализация»; само же понятие воспитания искусствен-

но и, к сожалению, небезуспешно «вымывалось» не только из 

официальных документов, но и из сколько-нибудь публичных 

текстов и дискуссий. В результате это время было ознаменова-

но появлением нескольких десятков педагогических диссерта-

 
1 Дубовская Е. М., Кораблинов Р. А. Экономическая социализация в 

транзитивном обществе // Социальная психология и общество. 2013. № 4. 

С. 5–18. 
2 Клецина И. С. Гендерная социализация : учебное пособие. СПб. : Изда-

тельство РГПУ имени А. И. Герцена, 1998. 
3 Белинская Е. П., Стефаненко Т. Г. Этническая социализация подрост-

ков. М. : РГБ, 2000. 
4 Никитская Е. А. Православная воскресная школа как воспитательная 

организация: социально-педагогический потенциал. М. : Логос, 2012. 
5 Склярова Т. В. Религиозная социализация: проблемы и направления ис-

следований // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. 2009. Вып. 4 (15). С. 7–17. 
6 Янушкявичене О. Л. Православные традиции в воспитании ребенка // 

Нравственные ценности и будущее человечества : Материалы регионального 

этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений. Там-

бов : Тамбовский полиграфический союз, 2018. С. 16–18. 
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ций, в названии которых позиционируется термин «социализа-

ция», а в их содержательной части речь идет о тех или иных 

аспектах образования и воспитания, причем зачастую без хотя 

бы отчасти акцентированной исследовательской дифференциа-

ции этих двух, как известно, самостоятельных феноменов це-

лостного педагогического процесса. 

На основе анализа имеющихся исследований проблематики 

социализации можно сделать вывод о том, что в них стихийная 

составляющая процесса и контролируемый ее компонент (вос-

питание) не рассматривались в качестве самостоятельных со-

ставляющих, а относительно направляемая социализация, выяв-

ленная в ходе тщательного изучения этого феномена1, совсем не 

изучалась в качестве самостоятельного и предметного компо-

нента. Поэтому не велось и изучения их особенностей, позитив-

ных и негативных потенциалов. Впрочем, в некоторых работах 

данная проблематика фигурирует, но бегло или в лучшем случае 

латентно (как в вышеупомянутых исследованиях И. С. Кона). 

Вместе с тем показанная выше ситуация, связанная с актуа-

лизацией феномена социализации в качестве социальной про-

блемы, ориентирует прежде всего на важность выявления и си-

стематизации детерминант позитивных и негативных потенций 

обозначенных составляющих феномена социализации на рубе-

же столетий. 

В качестве стратегической и теоретико-методологической 

основы исследования и понимания феномена социализации при-

менимы следующие подходы: 

1) системный, реализация которого позволила выявить и си-

стематизировать детерминирующие основы позитивных и нега-

тивных потенций составляющих процесса социализации – сти-

хийной, социально направляемой и социально контролируемой; 

 
1 Мудрик А. В. Социализация человека. 
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2) феноменологический, реализация которого позволила 

осуществить изучение и описание детерминант позитивных и 

негативных потенций каждого компонента (составляющих) 

процесса социализации; 

3) институциональный, реализация которого позволила вы-

явить и систематизировать социальные институты (обществен-

ные и государственные), в результате функционирования кото-

рых возникает ряд феноменов, способных детерминировать 

позитивные и негативные потенции каждой из составляющей 

процесса социализации. 

Проводя исследование феномена социализации и ее компо-

нентов, возможно использовать комплекс взаимодополняющих 

методов: 

− теоретических, а именно: анализ имеющейся по данной 

проблеме литературы и интернет-ресурсов; анализ норматив-

ных и правовых актов, а также статистических данных; анализ 

и систематизация полученных данных; 

− эмпирических, а именно: комплексное и детализирован-

ное изучение различных сегментов социальной сферы и различ-

ных типов поселений посредством экспертных оценок, фокус-

групп, включенного наблюдения; изучение массового и передо-

вого педагогического опыта; опросные техники различных ка-

тегорий респондентов при непосредственном контакте либо 

через сеть Интернет; изучение печатной периодики (газет и 

журналов), а также публицистических продуктов радио- и теле-

каналов. 

Практически все исследователи априорно понимают про-

цесс социализации как некий процесс вхождения человека в 

систему общественных отношений. Однако расхождения, и по-

рой весьма существенные, начинаются с понимания того, что 
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же представляет собой так называемое вхождение человека в 

общество. 

В русле предложенного членом-корреспондентом Россий-

ской академии образования профессором А. В. Мудриком 

субъект-субъектного подхода, согласно которому и человек, и 

общество выступают активными началами в процессе их взаи-

модействия, социализация понимается как вхождение человека 

в систему общественных отношений в процессе развития и са-

моизменения человека, что становится возможным в ходе усво-

ения и воспроизводства им социальных норм и культурных 

ценностей (читай: культуры) того общества, в котором он живет. 

Данный процесс осуществляется во взаимодействии человека со 

стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно 

создаваемыми условиями жизни на всех этапах социализации, а 

также в процессе самоизменения, что в норме возможно на лю-

бом этапе его социализации. При этом самой сущностью про-

цесса можно считать достижение человеком некоего баланса 

между социальной адаптацией, или его приспособлением к об-

ществу, и обособлением в нем1. 

Стихийная социализация происходит на протяжении всей 

жизни человека по мере его стихийного взаимодействия с со-

циумом. 

Стоит отметить, что конкретный индивидуум взаимодей-

ствует не с социумом в целом, а с различными его сегментами, 

в качестве которых могут выступать многочисленные и совсем 

не рядоположенные феномены: семья, родственники, соседское 

окружение, группы сверстников, поселенческие общности (од-

носельчане, жители одного микрорайона в городе), земляки в 

ситуации отрыва от постоянной среды обитания (в армии, в ме-

 
1 Мудрик А. В. Социализация человека. 
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стах лишения свободы и пр.), соученики, профессиональные 

группы, объединения по интересам и политическим взглядам, 

группы временного пребывания (в больнице, в местах проведе-

ния отдыха и пр.), ситуативные общности (в поезде, в театре, на 

стадионе, в бассейне и пр.). 

В последние два десятилетия в процессе стихийной социа-

лизации все большее значение приобретает интернет как гло-

бальная сеть и как сегмент конкретного общества (сегодня его, 

видимо, уже вполне правомерно рассматривать как один из 

социальных институтов). Социализация человека в виртуаль-

ном пространстве происходит в процессе использования его 

ресурсов, особенно существенными среди которых можно счи-

тать возможности для коммуникации с «виртуальными агента-

ми социализации» на форумах, в чатах, в блогах, интернет-

мессенджерах, онлайн-играх и т. п.1 

Стихийная социализация нередко происходит при неорга-

низованном, спонтанном взаимодействии личности с различ-

ными многочисленными сегментами социума (в семье, в груп-

пах сверстников, в поселенческих общностях и пр.).  

В зависимости от возраста, пола, места жительства, этно-

конфессиональной, этнокультурной, социально-экономической 

принадлежности, образовательного уровня, индивидуальных и 

личностных особенностей человека набор сегментов социума, с 

которыми он взаимодействует, существенно различается по ко-

личеству и специфическим характеристикам. 

Наиболее явными детерминантами позитивных и негатив-

ных потенций стихийной социализации человека можно счи-

тать следующие: 

 
1 Плешаков В. А. Теория киберсоциализации человека : монография / 

под общ. ред. А. В. Мудрика. М. : МПГУ, 2011. 
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а) социально-экономический уровень развития страны; 

б) социально-культурное состояние общества; 

в) ментальность этноса; 

г) тренд государственной политики в социально-культурной 

сфере. 

Выявленные детерминанты влияют на меру позитивности и 

негативности тех или иных потенций стихийной социализации 

благодаря действию традиционного, стилизованного и кибер-

механизма социализации.  

Они определяют позитивные и негативные потенции сти-

хийной социализации, поскольку от их характера и влияния 

зависит содержательное наполнение основных механизмов 

стихийной социализации – традиционного, стилизованного и 

механизма киберсоциализации. 

Относительно направляемая социализация человека проис-

ходит в процессе и в результате его взаимодействия с государ-

ством и государственными органами, а также с организациями, 

которые в совокупности осуществляют управление обществом. 

Понятие «относительно направляемая социализация» вве-

дено А. В. Мудриком и определяется как деятельность государ-

ства, направленная на реализацию им своих различных функций, 

которая объективно оказывает или может оказывать влияние на 

жизненный путь граждан, принадлежащих к тем или иным по-

ловозрастным, социокультурным, этноконфессиональным и 

иным слоям населения1. 

Относительно направляемая социализация происходит в 

рамках государства и в рамках составляющих его администра-

тивных единиц – республик, краев, областей, а также муници-

 
1 Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику : учебно-методическое 

пособие. М. : Институт практической психологии, 1997. 
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пальных образований (городов, городских и сельских админи-

стративных районов). 

На каждом из этих уровней (федеральном, региональном и 

муниципальном) органы законодательной и исполнительной 

власти в рамках своей компетенции решают различного рода за-

дачи, что так или иначе сказывается или может сказаться на со-

циализации жителей страны, области, города, района, села и пр. 

Относительно направляемая социализация отличается от 

стихийной и относительно социально контролируемой как ми-

нимум двумя признаками. 

Во-первых, стихийная социализация происходит во взаи-

модействии человека с социумом в целом и с его отдельными 

сегментами, в том числе с государством и государственными 

организациями как сегментами общества.  

Во-вторых, стихийная социализация имеет непреднаме-

ренный характер, а относительно направляемая – определяется 

государственной политикой и законодательством. 

От государственной политики во многом зависит то, в ка-

кой мере и какой процент граждан оказывается жертвами соци-

ализации. Политика государства, регионов и муниципалитетов 

по своим результатам определяет то, какие группы населения 

могут стать или же становятся жертвами неблагоприятных усло-

вий социализации (известные примеры демографической поли-

тики в КНР, Вьетнаме, Индии). 

Так, государство фиксирует социальный статус человека, 

соответствующим образом это документируя (например, факт 

рождения человека и его гражданства, постановка на медицин-

ский учет и пр.), определяет возрастные параметры начала обяза-

тельного обучения, варианты его продолжения, вариативность 

видов и типов образовательных учреждений, при этом опять же 

документируя статус и результаты процесса. Оно же определяет 
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и возрасты совершеннолетия, призыва на военную службу, 

вступления в брак, возрастные ограничения профессиональной 

деятельности, возрастные и иные параметры выхода на пенсию 

и многое другое.  

Направляемая составляющая социализации наделена пози-

тивными и негативными потенциями, содержание которых обу-

словлено рядом детерминантных позиций: 

− во-первых, зависит от меры разработки и системности 

государственной социальной политики (на федеральном, реги-

ональном и муниципальном уровнях), политики в сферах обра-

зования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, жи-

лищно-коммунального обеспечения, массового спорта, туризма, 

службы занятости населения и пр.; 

− во-вторых, зависит от меры и качества реализации госу-

дарственной политики в социальной сфере, что в свою очередь 

решается не только универсальностью и проработанностью со-

ответствующих законов, подзаконных актов и ведомственных 

инструкций, но и тем, насколько последовательно и принципи-

ально они приводятся в исполнение на государственном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. При этом очевидно, что 

большое значение в реализации задач социальной политики 

имеют ее финансовое обеспечение и наличие необходимых ин-

фраструктурных сетей; 

− в-третьих, играет роль и то, что на рубеже XX и XXI вв. 

все более специфическое значение приобретает централизован-

ная государственная политика развития цифровых технологий и 

сервисов, прежде всего в сфере интернетизации; 

− в-четвертых, специфической детерминантой позитивных 

и негативных потенций относительно направляемой социализа-

ции начиная со второй половины 60-х гг. ХХ в. стали электрон-

ные средства массовой коммуникации: радио и телевидение. 
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Содержание этого «мира» оказывает существенное влияние на 

усвоение теми, кто в нем живет, широкого спектра социальных 

норм и ценностей, на формирование восприятия реалий жизни 

и их оценку, на выбор (как правило, неосознанный) сценариев 

поведения, жизненных планов и т. п. Естественно, что само со-

держание теле- и радиопрограмм может иметь как позитивный, 

так и негативный характер.  

Таким образом, содержание детерминант и механизмов от-

носительно направляемой социализации позволяет создать до-

вольно широкий спектр не только реальных и потенциальных 

возможностей, но и определенных ограничений функциониро-

вания социализирующегося человека в конкретном социуме. 

Относительно социально контролируемая часть социали-

зации человека (иными словами, воспитание) определяется как 

относительно осмысленное и целенаправленное взращивание 

личности, которое осуществляется в различных сегментах об-

щества и государства внутри социальных групп и организаций, 

цели, ценностно-нормативные и содержательные компоненты 

жизнедеятельности которых имеют неидентичную, зачастую 

противоречивую, но определенную специфику. 

Сюда относят, во-первых, воспитание, осуществляющееся 

в семье. 

Во-вторых, воспитание, осуществляющееся в специально со-

здаваемых государством и обществом разнопрофильных и мно-

гообразных организациях (от дошкольных учреждений до обра-

зовательных учреждений высшего образования, учреждений 

системы дополнительного образования и др.). 

В-третьих, воспитание, которое осуществляется религиоз-

ными организациями различных конфессий. 

В-четвертых, происходящее в специально созданных учре-

ждениях коррекционное воспитание различного вида. 



21 

В-пятых, осуществляющееся целенаправленное взращива-

ние человека в тоталитарных, криминальных, экстремистских 

и квазикультовых группах и сообществах. 

Наиболее явными и существенными детерминантами пози-

тивных и негативных потенций воспитания как относительно 

социально контролируемой составляющей процесса социализа-

ции можно считать следующие: 

1) характеристики личностных ресурсов, причем как воспи-

тателей, так и воспитуемых, которые во многом детерминируют 

позитивные и негативные потенции всех перечисленных выше 

видов воспитания (очевидно, что в диссоциальном воспитании – 

только негативные); 

2) присущие каждому этносу так называемые имплицитные 

«теории» личности и воспитания. В данном случае речь идет о 

совокупности подразумеваемых, но четко не формулируемых 

представлений о характере межпоколенных способов взаимодей-

ствия и взаимоотношений, о стиле и содержании культивируе-

мых детско-родительских и межличностных отношений и пр. 

Известно, что в каждом этносе может складываться не одна, а 

сразу несколько имплицитных «теорий» воспитания. Например: 

как следует воспитывать мальчика и девочку (юношу и девуш-

ку) – в зависимости от устоявшихся канонов и стереотипиче-

ских представлений о мужественности и женственности у 

представителей той или иной этнической группы; как следует 

воспитывать человека, принадлежащего к той или иной соци-

ально-культурной прослойке этноса, что позволительно и что 

предосудительно человеку на различных этапах его социализа-

ции, каковы границы нравственных императивов, культивируе-

мых в данной этнической группе, насколько они гибкие и т. д. 

Имплицитные «теории» воспитания, как правило, способны 

устанавливать, каким образом и в каком объеме реализуются 
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все обозначенные выше виды воспитания, оказывая влияние, 

а порой и определяя на неосознанном уровне социальное пове-

дение всех субъектов этого процесса. 

3) исторически сложившиеся в тех или иных регионах, го-

родах, сельских поселениях традиции, нравы, обычаи, характер 

социально одобряемых и не одобряемых норм и стилей поведе-

ния, степень этнической и социально-культурной гомогенности 

населения, социально-психологический климат в целом. 

4) вне всякого сомнения, важнейшей детерминантой пози-

тивных и негативных потенций относительно контролируемой 

социализации выступает также государственная политика в со-

циальной сфере в целом и в сфере воспитания в частности.  

Очевидно, что семейное, религиозное и социальное воспи-

тание, как правило, имеет позитивные цели. Однако по раз-

личным причинам, обычно субъективного характера, их «про-

дуктом» нередко становятся те, кого можно отнести к жертвам 

неблагоприятных условий социализации. Некоторые люди раз-

ного возраста, попадая под влияние контркультурных органи-

заций, в которых осуществляется целенаправленное воспитание 

соответствующего сознания и поведения (названное нами дис-

социальным воспитанием)1, становятся и жертвами социализа-

ции, и жертвами неблагоприятных условий социализации.  

Важную роль в процессе социализации играет и самоизме-

нение человека. Человек не остается пассивным. Его активность 

может проявиться не только в ходе усвоения и воспроизводства 

культуры, но и в осознании, в появлении необходимости, жела-

ния изменить что-либо в себе, для того чтобы: 

− в большей степени соответствовать ожиданиям и требо-

ваниям социума (как позитивным, так и негативным); 

 
1 Мудрик А. В. Социальная педагогика. 
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− противостоять в той или иной мере требованиям социу-

ма, эффективнее решать возникающие в жизни проблемы; 

− в большей или меньшей степени приблизить свой образ 

«наличного Я» (каким человек видит себя в данный период 

времени) к образу «желаемого Я» (каким он хотел бы себя ви-

деть) и т. д.; 

− избежать или преодолеть те или иные опасности, не 

стать жертвой тех или иных неблагоприятных условий и обсто-

ятельств социализации. 

Самоизменение – это процесс и результат более или менее 

осознанных, целенаправленных и успешных усилий человека, 

направленных на то, чтобы стать иным (реже – полностью, как 

правило – частично). 

Целеполагание в сфере самоизменения, а также интенсив-

ность усилий по достижению поставленной цели могут иметь 

различный вектор: просоциальный, асоциальный, антисоциаль-

ный. Установки и усилия любого вектора могут привести в ре-

зультате к тому, что человек станет жертвой неблагоприятных 

условий социализации. В случае просоциального вектора это 

происходит из-за неверного целеполагания, отсутствия коррек-

ции целей, недостаточности усилий и т. п. Асоциальный вектор 

может привести к отрицательному результату в своей неопреде-

ленности и невнятности. Антисоциальный – практически гаран-

тирует становление человека жертвой неблагоприятных условий 

социализации того или иного типа. 

Все вышеназванные процессы и явления в разной степени 

определяются актуализацией в их рамках позитивных и нега-

тивных потенций составляющих процесса социализации. Рав-

ным образом тот или иной вариант актуализации в большей или 

меньшей мере зависит от определенных детерминант, уста-

навливающих характер, содержательное наполнение и формы 
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проявления позитивных и негативных потенций составляю-

щих и факторов процесса социализации. В связи с этим стано-

вится возможным констатировать, что одной из комплексных 

характеристик социализации в современной России является со-

четание стихийных, относительно направляемых и относительно 

социально контролируемых процессов, каждый их которых – 

одна из самостоятельных и требующих специального изучения 

составляющих процесса социализации человека в целом. Все вы-

деленные составляющие имеют как позитивные, так и негатив-

ные потенции, выявление их детерминант является комплексной 

психолого-педагогической задачей. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Разработайте дополнительную профессиональную програм-

му повышения квалификации в целях актуализации у субъек-

тов профилактики и/или родителей компетенций в области 

воспитания и социализации несовершеннолетних. Общая тру-

доемкость – 36 часов. (Приложение 1). 

Элементы дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации:  

1. Аннотация образовательной программы. 

Краткая (наиболее интересная на Ваш взгляд) информация 

рекламного характера о курсе. 

2. Видение будущего образовательной программы. 

Кратко о том, какой будет программа через несколько лет 

и что она даст Вам, образовательной организации, слушателям, 

стране, миру. 

3. Миссия образовательной программы. 

Формулировка миссии как квинтэссенции существования 

программы. 

4. Цели и задачи образовательной программы. 
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Одна-две цели и до шести задач, решаемых данной про-

граммой. 

5. Описание целевой аудитории образовательной программы. 

Подробное описание сегмента потребителей, на который 

рассчитана образовательная программа. Описание того, каким 

образом образовательная программа адаптируется под требова-

ния конкретных аудиторий. 

6. Подбор и описание команды исполнителей образователь-

ной программы (распределение ролей и обязанностей в про-

грамме). 

Определение руководителя и членов команды с распреде-

лением ролей и обязанностей. 

7. Выбор вариантов стратегии реализации образовательной 

программы. 

Определение дат, формата программы, типа, периодичности, 

количества запусков образовательной программы, массовости, 

сроков существования программы и т. д. 

8. Разработка технологии продвижения программы дополни-

тельного профессионального образования на внутреннем (орга-

низационном) и внешнем рынках.  

Описание того, каким образом будет организовано продви-

жение образовательной программы, выбор средств и бюджета 

продвижения, определение рекламных средств и способов раз-

мещения рекламы. 

9. Подбор технологий реализации образовательной про-

граммы. 

Описание использования педагогических технологий, тех-

нологий передачи информации (знаний), коммуникационных 

технологий. 

10. Оценка эффективности образовательной программы. 
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Описание того, каким способом и по каким критериям 

можно оценить эффективность образовательной программы. 

 

1. Общая характеристика программы: 

1.1. Цель реализации программы. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной дея-

тельности, новой квалификации. 

1.3. Требования к результатам освоения программы. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы. 

1.5. Трудоемкость обучения. 

1.6. Форма обучения. 

1.7. Режим занятий. 

2. Содержание программы: 

2.1. Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Общая трудо-

емкость, ч 

Трудоемкость по видам учеб-

ных занятий, акад. часы 

лек. лаб. пр. 

СР 

(с указанием 

вида) 

1 Тема 1      

2 Тема 2      

 

2.2. Содержание тем. 
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§ 2. Понятие и содержание принудительных 

мер воспитательного воздействия 

в российском законодательстве 

В первую очередь нужно добиваться поведе-

ния, соответствующего праву, и притом с мораль-

ным умонастроением, и только тогда может прий-

ти моральное поведение как таковое, в котором 

нет никакого правового предписания. 
 

Г. Ф. Гегель 

 

В последние годы в Российской Федерации прилагаются 

значительные усилия, направленные на гуманизацию уголовно-

го законодательства.  

Так, декриминализированы некоторые деяния, закреплен-

ные в УК РФ1 (ст. 130 – оскорбление, ст. 116 – побои в отноше-

нии близких лиц), введены составы преступлений с админи-

стративной преюдицией (ст. 116.1 – нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию, ст. 158.1 – мелкое 

хищение, совершенное лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию), расширены сферы применения института 

освобождения от уголовной ответственности (ст. 76.1 – осво-

бождение от уголовной ответственности по делам о преступле-

ниях в сфере экономической деятельности, ст. 76.2 – освобож-

дение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа). 

В целом, идея гуманизации российского уголовного кодек-

са никем не ставится под сомнение. Однако одной из важней-

ших проблемных областей уголовного правоприменения, кото-

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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рая требует скорейшего решения, является уголовная политика 

в отношении несовершеннолетних.  

Еще в 2005 г. С. А. Бурлака писал: «В современном об-

ществе сформировалось мнение о высоком исправительно-

воспитательном потенциале уголовно-правовых мер, альтер-

нативных лишению свободы и уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. Их лучшей стороной является то, что они, имея 

педагогическое содержание, предоставляют лучшие, в сравнении 

с мерами уголовного наказания, условия для развития положи-

тельных качеств личности. Это объясняется тем, что в основе 

их реализации лежит пробуждение в сознании несовершенно-

летнего мотива общественного служения и предоставление ему 

большего простора положительной деятельности. Основываясь 

на рациональных педагогических идеях, принудительные меры 

воспитательного воздействия, предусмотренные действующим 

уголовным законом (ст.ст. 90–92 УК РФ) направлены на «воз-

вращение» несовершеннолетних правонарушителей в общество, 

ограждение их от пагубного влияния криминальной субкульту-

ры, тюремных обычаев и традиций»1. Но на практике принуди-

тельные меры воспитательного воздействия не нашли столь 

широкого применения, какое они должны были и могли достичь 

при всем их высоком воспитательном потенциале.  

Пожалуй, самой острой проблемой в области уголовной 

политики в отношении несовершеннолетних являются вопросы 

уголовной ответственности и наказания в отношении правона-

рушителей, которые впервые совершили преступления неболь-

шой и средней тяжести. 

 
1 Бурлака С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия и их 

реализация в деятельности органов внутренних дел : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. СПб., 2005. С. 3. 
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В УК РФ в разделе V закреплены специальные нормы уго-

ловной ответственности несовершеннолетних. Согласно ст. 87 

УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 

но не исполнилось восемнадцати лет. УК РФ закрепляет один из 

самых высоких в мире минимальных возрастов уголовной ответ-

ственности – 16 лет. Только за 32 преступления уголовная от-

ветственность наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Проанализировав зарубежное уголовное законодатель-

ство, можно заметить, что, например, в Ирландии и Сингапуре 

уголовная ответственность наступает с 7 лет, в Австралии, Ве-

ликобритании, Швейцарии – с 10 лет, в Канаде и Португалии – 

с 12 лет, во Франции – с 13 лет, в Германии – с 14 лет, в Японии 

и Китае – с 16 лет. 

В марте 2012 г. началась подготовка законопроекта, кото-

рый предусматривает изменение минимального возраста для 

наступления уголовной ответственности: общий возраст – 14 лет, 

пониженный возраст – 12 лет1. Однако этот вопрос вызвал в об-

ществе бурное обсуждение, причем не только у парламентариев, 

но и у обычных граждан. Мнения по данному поводу раздели-

лись, и все же большая часть высказывалась против рассмот-

рения законопроекта, предусматривающего снижение возраста 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Законодательной регламентации принудительных мер вос-

питательного воздействия посвящены ст.ст. 90–91 УК РФ2, за-

крепляющие основания их применения, виды, сроки, а также 

 
1 Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности внесут 

в Государственную Думу Российской Федерации // РИА Новости. 2012. 1 марта. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(в ред. от 19.02.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. 

Ст. 2954 ; 2018. № 9. Ст. 1292. 
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последствия неисполнения. Понятие принудительных мер вос-

питательного воздействия в кодексе не закрепляется, что, по 

мнению ряда специалистов, является очевидным законодатель-

ным пробелом. В обоснование данного утверждения можно при-

вести довод о том, что, как известно, любое понятие аккумули-

рует в себе отличительные черты и признаки раскрываемого 

явления. Это облегчает понимание его сущности, а значит и реа-

лизации на практике, в связи с чем было бы существенно важ-

ным нивелировать данное законодательное упущение путем 

закрепления понятия принудительных мер воспитательного 

воздействия в нормах УК РФ. 

Помимо понятия рассматриваемых мер, по аналогии со ст.ст. 

43, 98 УК РФ закреплению подлежат также цели применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, конкрети-

зирующие тот результат, на достижение которого они направ-

лены. Совокупное закрепление понятия и целей подчеркнет сущ-

ность рассматриваемого института уголовного права.  

По мысли законодателя, правовая природа принудительных 

мер воспитательного воздействия определяется как освобожде-

ние от уголовной ответственности (о чем прямо сказано в ч. 1 

ст. 90 УК РФ). Исходя из этого, институт принудительных мер 

воспитательного воздействия выступает проявлением гумани-

зации ответственности несовершеннолетних, заключающейся в 

оказании на них воздействия без назначения уголовного нака-

зания.  

Учитывая, что в современном уголовном законодательстве 

принцип гуманизма объявлен в числе основных (ст. 7 УК РФ) и 

его претворение поэтапно осуществляется в нормах как Общей, 

так и Особенной части УК РФ, закрепление в рамках уголовной 

ответственности несовершеннолетних мер воспитательного воз-

действия следует признать правильным и перспективным. 
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Согласно буквальному толкованию ч. 1 ст. 90 УК РФ осно-

ваниями применения принудительных мер воспитательного воз-

действия являются: 

1) совершение преступления небольшой или средней тяжести;  

2) убежденность суда в том, что исправление несовершенно-

летнего может быть достигнуто путем применения данных мер. 

Из данных оснований только первое отличается определен-

ностью и четкостью предъявляемого требования. В свою оче-

редь, второе основание не имеет каких-либо объективных крите-

риев установления и полностью зависит от усмотрения судебных 

органов. 

Не отрицая фактов использования в нормах уголовного за-

кона оценочных категорий, значимость которых объясняется 

возможностью «подвести» под действие нормы неопределен-

ное число случаев, правоприменительные органы зачастую ис-

пытывают трудности в их толковании. Так, И. В. Овсянников 

утверждает, что «на практике принудительные меры воспита-

тельного воздействия применяются редко не потому, что они 

неэффективны, а, прежде всего, потому, что вопрос о том, воз-

можно ли исправление несовершеннолетнего путем их приме-

нения, как правило, решить трудно»1. 

Таким образом, перечень оснований, представленных в ч. 1 

ст. 90 УК РФ, нуждается в конкретизации, поскольку неопре-

деленность предписаний уголовного закона создает опасность 

нарушения принципов законности, справедливости, равенства, 

а также трудности в правоприменительной деятельности. 

Помимо закрепления оснований пробелом уголовного за-

конодательства в части регламентации принудительных мер 

 
1 Овсянников И. В. Установление возможности исправления несовер-

шеннолетнего путем применения принудительных мер воспитательного воз-

действия // Уголовное право. 2016. № 5. 



32 

воспитательного воздействия следует признать отсутствие пе-

речня тех, которые препятствуют применению данного инсти-

тута.  

В ч. 2 ст. 90 УК РФ закреплен исчерпывающий перечень 

видов принудительных мер воспитательного воздействия, к ко-

торым относятся:  

− предупреждение; 

− передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа;  

− возложение обязанности загладить причиненный пре-

ступлением вред; 

− ограничение досуга и установление особых требований 

к поведению несовершеннолетнего. 

Является ли данный перечень системой принудительных 

мер воспитательного воздействия? На этот вопрос следует дать 

отрицательный ответ, что объясняется следующими обстоятель-

ствами.  

Во-первых, в любой системе элементы построены в опре-

деленной последовательности (например, в системе наказаний 

данная последовательность исходит из степени тяжести нака-

зания). Применительно к ч. 2 ст. 90 УК РФ такая градация не 

усматривается, поскольку только одно предупреждение можно 

отнести к менее тяжкой мере воздействия, а остальные облада-

ют схожей тяжестью.  

Во-вторых, элементы системы должны обладать признаком 

взаимозаменяемости. В свою очередь, исходя из ч. 3 ст. 90 УК РФ, 

суд может одновременно назначить несколько мер (и даже все 

меры в совокупности). 

Указанные доводы подтверждают, что виды мер воспита-

тельного воздействия представляют собой не систему, а закры-

тый перечень. 
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Регламентация в уголовном законе каждой из принудитель-

ных мер воспитательного воздействия представлена их содер-

жанием (ст. 91 УК РФ), а для таких мер, как передача под 

надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализи-

рованного государственного органа и ограничение их досуга, – 

установлением особых требований к поведению несовершенно-

летнего сроками применения. Так, согласно ч. 1 ст. 91 УК РФ 

предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему 

вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного 

совершения преступлений. Иначе говоря, сущность данной 

меры ограничивается исключительно объяснительной работой 

суда. Передача под надзор состоит в возложении на родителей 

или лиц, их заменяющих, либо на специализированный госу-

дарственный орган обязанности по воспитательному воздей-

ствию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением 

(ч. 2 ст. 91 УК РФ). 

В отличие от других мер воспитательного воздействия, в 

УК РФ не раскрыто содержание обязанности загладить причи-

ненный вред. В ч. 3 ст. 91 УК РФ разъяснены только дополни-

тельные основания, необходимые для применения меры. В част-

ности, обязанность загладить причиненный вред возлагается с 

учетом имущественного положения несовершеннолетнего и 

наличия у него соответствующих трудовых навыков. Принимая 

во внимание название ст. 91 УК РФ «Содержание принудитель-

ных мер воспитательного воздействия», становится необходи-

мым закрепить законодательно содержание такой меры, как обя-

занности загладить причиненный вред в ч. 3 ст. 91 УК РФ. 

Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет 

посещения определенных мест, использования определенных 

форм досуга, в том числе связанных с управлением механиче-
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ским транспортным средством, ограничение пребывания вне до-

ма после определенного времени суток, выезда в другие местно-

сти без разрешения специализированного государственного 

органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также 

требование возвратиться в образовательную организацию либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государствен-

ного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим 

(ч. 4 ст. 91 УК РФ). 

Анализ мер воспитательного воздействия оставляет откры-

тым вопрос: во всех ли случаях в отношении несовершенно-

летнего в дальнейшем будет осуществляться надзор со стороны 

специализированных органов? 

При буквальном толковании ст. 90 УК РФ обязательные 

надзорные функции имеют место только при применении меры 

в виде передачи под надзор (п. «б» ч. 2 ст. 90 УК РФ). Осталь-

ные же меры не предполагают обязательность надзора. Однако, 

учитывая, что суд вправе применить сразу несколько мер, 

возможно сочетание любой из них с возложением на специа-

лизированное учреждение для несовершеннолетних контроля 

за исполнением требований, предусмотренных принудительной 

мерой воспитательного воздействия. 

Основной проблемой возложения надзорных функций на 

специализированное учреждение является отсутствие в законо-

дательных актах указания на орган, уполномоченный осуществ-

лять контроль за исполнением принудительных мер воспита-

тельного воздействия. В соответствии с п. 38 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» таким органом выступает ко-
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миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав1. Но 

анализ судебной практики показывает, что, применяя принуди-

тельные меры воспитательного воздействия в отношении несо-

вершеннолетнего, суды поручают осуществление контроля за 

ней различным органам и лицам: комиссиям по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; подразделениям по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел и даже родителям 

несовершеннолетних. В ряде случаев конкретный орган, которо-

му поручается соответствующий контроль, не называется, суды 

ограничиваются абстрактным указанием на специализирован-

ный государственный орган системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних2. Очевидно, что, 

вынося постановление о применении принудительных мер вос-

питательного воздействия в отношении несовершеннолетнего 

(за исключением случаев применения предупреждения), суд 

должен в обязательном порядке поручить специализированному 

государственному органу контроль за ее исполнением. На зако-

нодательном же уровне необходимо закрепить наименование 

такого надзорного органа, а также его права и обязанности. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолет-

ним принудительной меры воспитательного воздействия она по 

представлению специализированного государственного органа 

отменяется, и материалы направляются для привлечения несо-

вершеннолетнего к уголовной ответственности. 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» // Российская газета. 2011. № 29 (11 февр.). 
2 Качалов В. И. Отмена принудительных мер воспитательного воздей-

ствия в отношении несовершеннолетних: уголовно-процессуальный аспект // 

«Lex russica». 2017. № 8. 
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Понятие систематического неисполнения разъясняется в п. 32 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике приме-

нения законодательства, регламентирующего особенности уго-

ловной ответственности и наказания несовершеннолетних» как 

неоднократные (более двух раз) нарушения в течение назна-

ченного судом срока применения принудительной меры воспи-

тательного воздействия (например, ограничения досуга, уста-

новления особых требований к его поведению), которые были 

зарегистрированы в установленном порядке специализирован-

ным органом, осуществляющим контроль поведения подростка.  

Если несовершеннолетнему назначено одновременно не-

сколько принудительных мер воспитательного воздействия и в 

течение определенного срока он допустил единичные наруше-

ния (не более двух раз по каждой из них), такие нарушения не 

могут быть признаны систематическими, дающими основание 

для отмены принудительных мер воспитательного воздействия. 

Очевидно, что действующая редакция УК РФ предусмат-

ривает только возможность отмены мер воспитательного воз-

действия с последующим назначением уголовного наказания. 

В свою очередь, процедура замены одной меры принудитель-

ного воздействия на другую отсутствует, что является суще-

ственным пробелом, который можно объяснить отсутствием 

системы мер воспитательного воздействия, как ранее нами ука-

зывалось (ч. 2 ст. 90 УК РФ является простым перечнем). Соот-

ветственно, только создание четкой системы принудительных 

мер воспитательного воздействия позволит провести их разгра-

ничение по степени тяжести и предусмотреть возможность за-

мены на более тяжкую в случае неисполнения менее тяжкой. 

Кроме того, в уголовном законе не предусмотрены измене-

ние или отмена принудительных мер воспитательного воздей-
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ствия, связанных с добросовестным их исполнением. Полагаем, 

что наличие таких поощрительных мер позволит стимулировать 

законопослушное поведение несовершеннолетнего и просоци-

альный вектор его дальнейшей социализации. 

Вместе с тем, принимая во внимание вышеизложенное, от-

метим: на сегодняшний момент существует мнение о необходи-

мости снижения возраста уголовной ответственности, а именно – 

установлении общего возраста уголовной ответственности с 

14 лет, а за некоторые преступления (предусмотренные ч. 2 ст. 20 

УК РФ) – с 12 лет. В известном смысле данная мера является 

оправданной и вполне адекватной реакцией со стороны госу-

дарства на противоправное поведение подростков сегодня. Она, 

в первую очередь, позволит не столько ужесточить уголовную 

политику в отношении несовершеннолетних, сколько приме-

нять к ним принудительные меры воспитательного воздей-

ствия в целях своевременного исправления несовершеннолет-

него и предупреждения совершения им новых преступлений.  

При этом в соответствии со ст. 88 УК РФ в отношении 

несовершеннолетних могут назначаться только шесть видов 

наказаний: 

− штраф;  

− лишение права заниматься определенной деятельностью;  

− обязательные работы;  

− исправительные работы;  

− ограничение свободы;  

− лишение свободы на определенный срок.  

Следовательно, к несовершеннолетним не могут приме-

няться: лишение права занимать определенные должности; 

лишение специального воинского или почетного звания, клас-

сного чина и государственных наград; ограничение по военной 

службе; принудительные работы; арест; содержание в дисци-
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плинарной воинской части; пожизненное лишение свободы; 

смертная казнь. 

Как видно из анализа понятия и содержания принудитель-

ных мер воспитательного воздействия в российском законода-

тельстве, в их регламентации существуют некоторые пробелы, 

а содержание отдельных правовых норм нуждается в суще-

ственной коррекции.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте сообщение или доклад с презентацией. 
 

Ориентировочные темы:  

1. Генезис принудительных мер воспитательного воздей-

ствия. 

2. Законодательный опыт закрепления принудительных 

мер воспитательного воздействия Федеративной Республики 

Германия. 

3. Законодательный опыт закрепления принудительных мер 

воспитательного воздействия Королевства Швеция. 

4. Законодательный опыт закрепления принудительных мер 

воспитательного воздействия Королевства Дания. 

5. Законодательный опыт закрепления принудительных мер 

воспитательного воздействия Великобритании. 

6. Законодательный опыт закрепления принудительных мер 

воспитательного воздействия Республики Польша. 

7. Законодательный опыт закрепления принудительных мер 

воспитательного воздействия Королевства Испания. 

8. Законодательный опыт закрепления принудительных мер 

воспитательного воздействия Социалистической Республики 

Вьетнам. 

9. Законодательный опыт закрепления принудительных мер 

воспитательного воздействия Соединенных Штатов Америки. 
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Требования к мультимедийной презентации 
 

Показатели Рекомендации 

Титульный 

слайд 

следует указать дисциплину, название доклада; 

ФИО автора; ФИО преподавателя 

Стиль 

презентации 

единый стиль оформления; рекомендуется избегать 

использования стилей, которые отвлекают от со-

держательной части; вспомогательная информация 

не должна преобладать над основной информацией 

Фон желательно использовать пастельные тона 

Использование 

цвета 

на одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для заго-

ловков, один для текста; для фона и текста – кон-

трастные цвета 

Анимационные 

эффекты 

используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде; не стоит 

злоупотреблять различными анимационными эф-

фектами 

Содержание 

информации 

используйте короткие слова и предложения; мини-

мизируйте количество предлогов, наречий, прила-

гательных; заголовки должны привлекать внимание 

аудитории 

Расположение 

информации 

на странице 

предпочтительно горизонтальное расположение ин-

формации; наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана; если на слайде рас-

полагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней 

Шрифты придерживайтесь шрифтов, которые являются об-

щими для каждого компьютера; придерживайтесь 

двух, максимум – трех шрифтов для всей презента-

ции; избегайте использования всех заглавных букв – 

даже для заголовков; выберите другой шрифт для 

заголовков и пунктов маркированного списка; из-

бегайте скриптовых шрифтов; используйте курсив 

только в некоторых местах для акцента или цитаты, 

при этом убедитесь, что этот фрагмент текста так-

же выделен жирным шрифтом; предпочтительнее 

выбирать шрифт в 24 пт в качестве минимального 

размера 
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Показатели Рекомендации 

Объем 

информации 

Не стоит наполнять один слайд слишком большим 

объемом информации; наибольшая эффективность 

достигается только тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия используйте разные 

виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами 

Заключительный 

слайд 

Указать использованные источники 

 

2. Заполните таблицу «Законы и нормативные правовые ак-

ты по профилактике негативных проявлений среди несовершен-

нолетних». 

 

Уровень 

документа 

(международ-

ный, 

федеральный, 

городской) 

Название, дата 

принятия 

Основные положения, 

содержательно 

отражающие вопросы 

профилактики отклоня-

ющегося поведения 

Предложения 

по внесению 

изменений в законы 

и нормативные 

правовые акты 

… … … … 

  

User
Вычеркивание

User
Вставить текст
центр, а не левый флаг
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§ 3. Характеристика подходов 

к восприятию образа несовершеннолетнего  

с делинквентным поведением 

Нравственное уродство и преступность явля-

ются результатом недостатка воспитания и испор-

ченности, идущей с раннего возраста. 
 

В. М. Бехтерев 

 

Статистические данные Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации за последние 5 лет свидетельствуют о том, 

что каждый год регистрируется в среднем 150 тыс. преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними. Половина из них – 

детьми, не достигшими возраста привлечения к уголовной от-

ветственности. Рост межличностных и межгрупповых конфлик-

тов, популярность отдельных асоциальных, антисоциальных, 

экстремистских группировок еще сильнее усугубляют крими-

ногенную ситуацию в обществе. К сожалению, такой фунда-

ментальный социальный институт, как семья в современном 

мире, далеко не всегда выполняет свои главные функции: фор-

мирование у детей и подростков чувства психологического 

комфорта, безопасности, организация досуга, привитие духов-

но-нравственных ценностей. Все это напрямую сказывается на 

возможностях конструктивного развития и позитивной социа-

лизации личности несовершеннолетнего. 

Напомним, что существует несколько десятков определе-

ний понятия «личность». По мнению И. С. Кона, А. В. Петров-

ского, В. А. Петровского и других ученых, понятие «личность» 

включает в себя «совокупность присущих индивиду социально 
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значимых черт, сторон, свойств, качеств, которые образовались 

у него в процессе и в результате взаимодействия с людьми»1.  

Несовершеннолетний с делинквентным поведением – это 

личность, как правило, имеющая большие трудности во взаи-

модействии с социальным окружением, обладающая низкой 

самооценкой, духовной опустошенностью, эмоциональной не-

стабильностью, невысокими познавательными способностями, 

сниженным нравственным самоконтролем (который чаще опре-

деляется противоправными влечениями и желаниями), импуль-

сивностью, готовностью к противозаконным действиям. Лич-

ность несовершеннолетнего с делинквентным поведением часто 

отличается специфическими характеристиками иерархии цен-

ностей, в которой обычно не придается большого значения са-

мостоятельности, творчеству, саморазвитию, сильно занижена 

ценность семьи как социального института, нарушены адекват-

ная рефлексия жизненных перспектив и способность предвидеть 

последствия негативных (асоциальных, антисоциальных, кри-

минальных) поступков и действий.  

В настоящее время принято выделять пять основных под-

ходов к восприятию специалистами образа несовершеннолетне-

го, преступившего закон. 

Сторонники первого подхода видят в несовершеннолетнем 

прежде всего правонарушителя. Для данной категории специали-

стов несовершеннолетний с делинквентным поведением – это 

тот, кто совершил общественно опасное деяние и нуждается в 

изоляции от общества, исправлении. В рамках этого подхода 

действует классическое средство социализации и форма соци-

ального контроля – наказание. Главная задача работы с несо-

 
1 Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. 2-е изд., перераб. 

М. : МПСИ, 2009. С. 339–340. 
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вершеннолетним здесь – стимулировать в нем чувство вины и, 

как результат воздействия специалистов, инициировать чувство 

раскаяния за совершенное преступление. Как правило, данного 

подхода придерживаются сотрудники правоохранительных ор-

ганов: инспекторы по делам несовершеннолетних, следователи, 

участковые уполномоченные полиции. Основными методами 

работы являются беседы с несовершеннолетними, обсуждение 

негативных последствий правонарушений и антисоциального 

образа жизни, а также рассказы о жизни в колониях, просмотр 

видеоматериалов, экскурсии в колонии. Основным мотивом спе-

циалистов здесь выступает формирование страха и тревоги у 

несовершеннолетнего. Но нередко психолого-педагогические 

ошибки при проведении подобных бесед приводят к «опережа-

ющей адаптации» к жизни в колонии, а иногда и формируют 

романтический образ преступника. Очевидной в связи с этим 

становится необходимость серьезной методической и психоло-

го-педагогической подготовки специалистов для реализации 

данного подхода. Вместе с тем благодаря применению первого 

пути накоплен положительный опыт организации системы 

принуждений и поощрений, выстраивания дистанций и границ 

в межличностном взаимодействии между субъектами профилак-

тики и несовершеннолетним. 

Второй подход связывает делинквентное поведение несо-

вершеннолетних с психическими аномалиями развития. Сто-

ронники данного пути, нередко – получившие медицинское об-

разование, основывают понимание делинквентного поведения 

на так называемой биологической теории возникновения пове-

денческих отклонений (Ч. Ломброзо, Э. Кречмер, У. Шелдон, 

М. Шлапп). По мнению ее приверженцев, преступление совер-

шается под влиянием сложной отягощенной наследственно-

сти, акцентуации, мозговых дисфункций, задержки психиче-
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ского развития и других биологических, генетических и физио-

логических факторов. Наличие в анамнезе указанных проблем 

может привести к тому, что несовершеннолетний будет не в со-

стоянии сознательно контролировать и оценивать свое поведе-

ние. Существенным недостатком данного подхода, однако, яв-

ляется восприятие несовершеннолетнего как «больного», что 

может спровоцировать потерю им веры в возможности челове-

ка ресоциализироваться. Но в рамках второго подхода успешно 

разработана методологическая и методическая база диагности-

ки аномалий развития. 

Третий подход рассматривает несовершеннолетнего с де-

линквентным поведением как социально уязвленную личность, 

имеющую неблагоприятный опыт развития и воспитания – воз-

растные кризисы разрешились неблагополучно, воспитательная 

среда, в которой развивался ребенок, не способствовала форми-

рованию базовых и просоциальных жизненных ценностей. Ос-

новным виктимогенным фактором делинквентного поведения, 

как правило, становится неблагополучный психологический 

климат в семье, а именно: отчужденность между родителями и 

детьми (сверхзанятость родителей, конфликтность, алкоголизм, 

наркомания, правонарушения и преступления родителей, наси-

лие и жестокое обращение с ребенком), а также психолого-

педагогические ошибки в воспитании (эмоциональное отверже-

ние ребенка, гиперопека, гипоопека, отсутствие единых педаго-

гических требований к ребенку со стороны родных, незнание 

особенностей личностного развития ребенка на разных возраст-

ных этапах и пр.). Взгляд на несовершеннолетнего в данном 

контексте свойственен социальным работникам, социальным 

педагогам, воспитателям. Специалисты, реализующие такой 

подход в работе с несовершеннолетним, обычно составляют 

список ситуаций, в которых может возникнуть угроза рецидива 
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правонарушения, которые при этом обсуждаются вместе с ре-

бенком. В результате такого совместного анализа у несовер-

шеннолетнего формируется доверительность в отношениях со 

специалистом и как результат – конструкты просоциального 

решения личностных проблем, моделей правомерного поведе-

ния. Отметим также, что в рамках данного подхода сделан ак-

цент на повышении социальной резистентности, способности 

противостоять негативному влиянию внешней среды, в том 

числе через организацию межведомственного взаимодействия 

специалистов из других сфер. 

Четвертый подход отчасти синтезирует в себе элементы 

второго и третьего. Его в основном придерживаются педагоги-

психологи, клинические психологи, психотерапевты, считая, 

что практически любой тип психологической травмы способен 

привести к делинквентому поведению. Психическая и психоло-

гическая травматизация может в той или иной степени дефор-

мировать восприятие картины мира и собственное мировоззре-

ние, провоцирует проявление агрессии и чувство недоверия к 

окружающим. К факторам травматизации личности несовер-

шеннолетнего относятся и случаи разного рода насилия. В свя-

зи с этим несовершеннолетний воспринимается специалистами 

как жертва, и в работе с ним применяются методы, относящи-

еся к психокоррекции: эмоциональное отреагирование, сопро-

вождение в стадии катарсиса, поддержка на стадии принятия, 

помощь в изменении образа себя, обучение приемам самокор-

рекции и саморегуляции и др. При этом одной из основных 

проблем в реализации данного подхода признается недоста-

точное методическое оснащение психокоррекционной работы 

применительно к динамично меняющимся условиям социализа-

ции несовершеннолетних и, соответственно, психологическим 

трудностям, возникающим у них. Непростым является и вопрос 
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о качестве профессиональной подготовки специалистов в дан-

ной области.  

Пятый подход связан с темой духовной составляющей де-

линквентного поведения несовершеннолетних. Его специфика 

состоит в том, что личность несовершеннолетнего словно ста-

новится ареной борьбы между «светлым» и «темным», созида-

тельным и разрушительным, между добром и злом. Ребенок 

может расти в относительно благополучной семье, но при этом 

ежедневно или ежечасно видеть, как злые и деструктивные про-

явления людей одерживают верх над добром. Основной задачей 

специалистов при реализации данного подхода является работа 

с имплицитными (внутренне присущими) ресурсами и душев-

ными потенциалами личности, которые, возможно, изначально 

были заложены в семье, но по той или иной причине оказались 

затерты, забыты или утрачены. В таком случае основной акцент 

работы специалистов перемещается на педагогическую, точнее – 

воспитательную плоскость, где главным становится формиро-

вание системы ценностей, нравственного иммунитета, способ-

ности противостоять негативным воздействиям духовного ха-

рактера. Эта задача может решаться в русле нравственного, 

эстетического, трудового, физического воспитания, осуществля-

емого авторитетными для несовершеннолетних педагогами-

организаторами, священнослужителями, классными руководи-

телями, учителями-предметниками, волонтерами. 

Итак, выше были предложены пять основных подходов к 

восприятию образа несовершеннолетнего с делинквентным по-

ведением и работе с ним. Однако в имеющейся практике все 

большее значение приобретает комплексное восприятие порт-

рета несовершеннолетнего, т. е. через призму всех описанных 

путей. При этом каждый из рассмотренных методов работы 

может использоваться в социально-педагогической модели реа-
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лизации системы принудительных мер воспитательного воздей-

ствия на несовершеннолетних с делинквентным поведением. Как 

правило, построение модели опирается на стандартизацию меро-

приятий, с одной стороны, и на индивидуализацию – с другой. 

Каждый несовершеннолетний с делинквентным поведением 

должен получить определенный (стандартизированный) набор 

«услуг»: медицинские, педагогические, психологические, юри-

дические и др. В зависимости от особенностей личности со-

держательное наполнение модели варьируется, добавляются 

индивидуальные субъекты их ресоциализации, компоненты, 

время и пр. 

Вместе с тем при анализе данных подходов возникает во-

прос, кто же такой «несовершеннолетний с делинквентным по-

ведением»? Это осужденный за преступное действие, поступок, 

проступок или бездействие, изолированный от общества чело-

век или человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации и 

получивший шанс от государства и общества изменить свою 

жизнь? Не ошибемся, если скажем, что более правильный ответ 

на такой вопрос могут дать только специалисты-практики, ко-

торые из года в год взаимодействуют с несовершеннолетними, 

оказавшимися в статусе «делинквентный».  

Так, в период с 2009 по 2019 г. были проведены комплекс-

ные социально-психологические и социально-педагогические 

исследования несовершеннолетних с делинквентным поведени-

ем, в которых приняли участие 434 человека в возрасте от 11 до 

16 лет. В общей выборке несовершеннолетние мужского пола 

составили 73 % (317 человек), женского пола – 27 % (117 чело-

век). По результатам данного анализа был составлен пример-

ный социально-психологический портрет современной лично-

сти несовершеннолетнего с делинквентным поведением.  
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В ходе исследования изучались внутрисемейные отношения, 

в которые включены несовершеннолетние с делинквентным по-

ведением.  

Здесь были выявлены следующие характерные особенности 

данных семей:  

− высокий уровень ситуативной и личностной тревожности 

родителей и лиц, их заменяющих; 

− высокий уровень конфликтности в семье;  

− чувство неполноценности и обреченности в семейной 

ситуации; 

− враждебность между членами семьи. 

Среди исследованных преобладали педагогически несосто-

ятельные семьи с низким уровнем или вовсе отсутствием пси-

холого-педагогической культуры взаимоотношений и взаимо-

действия. В 47 % семей один или оба родителя имели проблемы 

с употреблением психоактивных вещества, привлекались к ад-

министративной и/или уголовной ответственности. Для роди-

телей были характерны не только психолого-педагогические 

ошибки в воспитании детей, но и нежелание что-либо менять в 

их содержании и методах. 

Но при этом, как выяснилось в ходе анализа, у 69 % несо-

вершеннолетних оказалась ярко выраженной повышенная по-

требность в справедливости. Здесь следует подчеркнуть, что 

несовершеннолетние, отнесенные к категории «делинквентов» 

и принимавшие участие в исследовании, на протяжении многих 

лет обучались в массовых общеобразовательных школах, в ко-

торых каждый из них длительное время находился в постоян-

ной ситуации школьной неуспешности, статусе белой вороны. 

Поэтому у них уже сложился определенный стереотип поведе-

ния, соответствующий полученному «ярлыку»: «бандит», «хули-

ган», «бесперспективный», «лентяй», «паршивая овца». В связи 
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с этим у детей по понятным причинам сформировались нега-

тивное самоотношение, неспособность справляться с жизнен-

ными трудностями и вредными влияниями. Помимо этого, у них 

активизировались защитные механизмы, которые проявлялись 

в виде ухода из ситуации обучения (частые многодневные про-

гулы), гиперкомпенсаторного демонстративного или агрессив-

ного поведения (драки, злословие, травля, физическое насилие, 

враждебность), что зачастую и приводило к совершению пра-

вонарушений и преступлений.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте различные определения понятия «лич-

ность» (не менее пяти), встречающиеся в психологической, пе-

дагогической и социологической литературе, и ответьте на во-

просы: что характерно для большинства определений понятия 

«личность»? какие отличительные черты можно выделить?  

2. Подготовьте рецензию на научную публикацию из переч-

ня ВАК, Scopus, Web of Science (на выбор) за последние три года 

по проблеме делинквентного поведения несовершеннолетних.  
 

Требования к написанию рецензии на научную публикацию:  

1. Каждый самостоятельно определяет источник для напи-

сания рецензии. 

2. При написании рецензии на научную статью следует об-

ратить внимание на ее структурную характеристику: постанов-

ка проблемы, формулировка цели статьи, изложение основного 

материала исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов, выводы; качество статьи, соответствие 

стандартам, новизна и актуальность представленного в ней ис-

следования. 

3. При оценке преподавателем рецензии следует обращать 

внимание на то, насколько кратко (объем рецензии не должен 
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превышать двух страниц) и аргументированно удалось отразить 

мнение о выбранной ее предметом работе по следующим пара-

метрам: актуальность темы; анализ проведенного обзора лите-

ратуры; использование научного аппарата; качество изложения 

теоретического материала; четкость структуры и содержания: 

постановка проблемы, формулировка цели статьи, изложение 

основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов, выводы; соответствие стан-

дартам; новизна, актуальность, теоретическая и практическая 

значимость представленного в статье исследования; наличие в 

статье иллюстрационных примеров; подтверждение эффектив-

ности предлагаемых подходов примерами или материалами 

экспериментальной апробации; возможность теоретического и 

практического использования предложенных материалов статьи. 
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§ 4. Основные принципы, задачи, условия 

реализации и совершенствования системы 

принудительных мер воспитательного 

воздействия на несовершеннолетнего 

с делинквентным поведением 

Анализ представленных ранее подходов к восприятию обра-

за несовершеннолетнего, преступившего закон, позволяет выде-

лить принципы и задачи воспитательного воздействия на несо-

вершеннолетнего с делинквентным поведением, а также условия 

эффективной реализации системы принудительных мер вос-

питательного воздействия на несовершеннолетних данной ка-

тегории. 

В системе принудительных мер воспитательного воздей-

ствия на несовершеннолетнего с делинквентным поведением 

можно выделить принципы, отражающие основные требования, 

предъявляемые к социально-педагогическому обеспечению вос-

питательного воздействия и определяющие организацию, со-

держание, формы, методы данного воздействия: 

1. Принцип гуманистической направленности. Он позволяет 

развивать у несовершеннолетнего рефлексию, саморегуляцию, 

чувство собственного достоинства, ответственности, помогает 

формировать утраченные конструктивные связи несовершенно-

летнего с обществом. 

2. Принцип опоры на положительные стороны личности. 

У каждого ребенка, даже совершившего противоправные дей-

ствия или преступление, есть потенциальные возможности к 

самоизменению и положительные личностные ресурсы (каче-

ства, задатки, знания, способности), которые могут быть исполь-
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зованы специалистами для решения вопросов социализации 

несовершеннолетнего. 

3. Принцип системности и комплексности. Согласно ему 

деятельность каждого специалиста является частью общей си-

стемы работы, осуществляется в соответствии с комплексной 

моделью и во взаимодействии со всеми субъектами. Для каж-

дого несовершеннолетнего выстраивается своя стратегия аби-

литационного процесса, который и задает направление усилий 

специалистов. 

4. Принцип непрерывности индивидуальной направленно-

сти. Он означает постоянство работы по сопровождению несо-

вершеннолетнего, когда ребенок находится под каждодневным 

вниманием специалистов системы воспитательного воздействия, 

в разных формах получая помощь и поддержку независимо от 

времени суток и дня недели. При этом каждый специалист дей-

ствует в соответствии с общей стратегией абилитационного и 

реабилитационного процесса несовершеннолетнего, учитывая 

его особенности и возможности на данном этапе развития. 

5. Принцип нейтральности, предполагающий отказ от об-

винительно-назидательной позиции в отношении несовершен-

нолетнего и его родителей в пользу вдохновляющего стиля вза-

имодействия. 

6. Принцип преемственности. Его реализация предусматри-

вает создание механизма преемственности воспитательной пара-

дигмы на срок от одного года до трех лет в целях профилактики 

рецидива преступления1. 

7. Принцип реализации гарантий государства по обеспече-

нию прав и свобод несовершеннолетних на адаптацию в обще-

 
1 Никитская Е. А. Формы психолого-педагогической работы по преодо-

лению негативных факторов в профессиональном самоопределении подрост-

ков с девиантным поведением // Психология и право. 2017. Т. 7. № 1. С. 27. 
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стве и ресоциализацию. В рамках данного принципа предпола-

гается содействие государственных структур, ведомств, ми-

нистерств как на этапе осуществления принудительных мер 

воспитательного воздействия, так и на этапе реадаптации несо-

вершеннолетнего и вживления его в общество. 

8. Принцип общего терминологического поля субъектов ре-

ализации принудительных мер воспитательного воздействия. 

Участвующие в данной деятельности специалисты, к числу 

которых относятся психологи, медицинские работники, со-

трудники полиции, священнослужители, воспитатели и дру-

гие, реализуют принудительные меры воспитательного воз-

действия, общаясь на одном языке, осмысляют информацию 

на основе единых, понятных всем критериев, формируют реко-

мендации с использованием понятий, единообразно понимае-

мых всеми субъектами.  

Принципы реализации принудительных мер воспитатель-

ного воздействия на несовершеннолетнего с делинквентным 

поведением определяют постановку соответствующих задач 

воспитательного воздействия на несовершеннолетнего с делин-

квентным поведением.  

Опора на вышеизложенные принципы позволяет также 

находить и адекватные пути решения данных задач (табл. 1). 

Таблица 1 

Задачи воспитательного воздействия 

на несовершеннолетнего с делинквентным поведением 

Задача Предлагаемые пути решения 

1. Развивать потенциал 

и способности 

несовершеннолетнего 

психологическая поддержка, трудовое воспи-

тание, участие в культурно-просветительских, 

спортивных, патриотических, волонтерских, 

религиозных (по запросу) мероприятиях и др. 
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 Продолжение таблицы 1 

Задача Предлагаемые пути решения 

2. Формировать успешный 

социальный опыт 

участие в социально-психологических тре-

нингах, деловых играх, экскурсиях, проект-

ной деятельности, посредничество во взаи-

модействии несовершеннолетнего со 

службами занятости, содействие в рацио-

нальном трудоустройстве, поддержка при 

профессионально-производственной адап-

тации и др. 

3. Обучать основам 

саморегуляции 

деструктивных проявлений 

квалифицированная психотерапевтическая 

помощь, коррекционно-развивающая рабо-

та, индивидуальная и групповая терапия, 

организация самоуправления и др. 

4. Обучать основам 

социальной адаптации 

и самореализации 

профориентация, социальное и правовое 

просвещение, профилактика зависимостей, 

развитие основ позитивного мышления и 

целеполагания, развитие коммуникативных 

качеств, эмоционально-волевой сферы и др. 

5. Разработать 

индивидуальные 

воспитательные 

и образовательные маршруты 

воспитательная работа через вовлечение 

большего числа субъектов, культурно-

просветительская работа, организация само-

управления, организация обучения, воспол-

нение пробелов в знаниях, обучение некото-

рым видам продуктивной деятельности, 

навыкам организации быта и др. 

6. Разработать 

индивидуальную программу 

реабилитации и абилитации 

психологическая поддержка, защита закон-

ных прав и интересов, обсуждение основных 

понятий общечеловеческих ценностей, фор-

мирование позитивной модели взаимодей-

ствия со взрослыми и др. 

 

Для осуществления комплексной и качественной воспита-

тельной работы с несовершеннолетними с делинквентным по-

ведением важно иметь в виду необходимость соблюдения ряда 
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условий эффективной реализации и совершенствования систе-

мы принудительных мер воспитательного воздействия:  

1. Формирование оптимальных взаимоотношений между 

субъектами воспитательного воздействия и несовершеннолет-

ним, благотворно влияющих на его социализацию. 

2. Формирование адекватной системы применения мер 

принуждения и поощрения. 

3. Формирование эффективной системы диагностики ано-

малий развития и подбор соответствующих особенностям несо-

вершеннолетнего коррекционно-развивающих программ. 

4. Формирование программ по обучению несовершенно-

летнего социально приемлемому, конструктивному поведению. 

5. Формирование программы социального сопровождения 

после завершения основного этапа реализации системы прину-

дительных мер воспитательного воздействия (профилактика 

рецидива). 

6. Формирование пакета методических разработок коррек-

ционных программ, направленных на работу с психологической 

травмой несовершеннолетнего, подготовка специалистов по 

работе с психологическими травмами. 

7. Организация терапевтической среды, предоставление 

несовершеннолетнему возможности формирования личностных 

ресурсов для преодоления негативного влияния среды. 

8. Формирование воспитательной среды для интериоризации 

несовершеннолетним общекультурных и общечеловеческих по-

зитивных ценностных установок.  

Ниже предлагается перечень мер, позволяющих совер-

шенствовать результативность воспитательного воздействия 

на несовершеннолетних с делинквентным поведением (табл. 2), 

которые нашли отражение в реальной практике различных субъ-
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ектов психолого-педагогической деятельности с данной катего-

рией детей и подростков. 

Таблица 2 

Совершенствование воспитательного воздействия 

№ 
Меры 

совершенствования 
Организа-

ции 
Субъекты Формы Средства 

1 Обязать на законода-
тельном уровне прину-
дительное посещение 
социально-
психологических тре-
нингов, профилактиче-
ских бесед и других 
коррекционных меро-
приятий родителями 
(опекунами, чьи дети 
получили статус делин-
квентных) и несовер-
шеннолетними в уста-
новленные судом и/или 
ПДН сроки и количе-
ство часов 

образова-
тельные 
учреждения, 
КДОЛ ДН, 
медицинские 
учреждения 
(наркодис-
пансер) 

психолог, 
нарколог, 
профориен-
толог 

тренинг, 
беседа, роди-
тельский клуб 
 

психолого-
медико-
педагогиче-
ские про-
граммы, 
оборудован-
ные кабине-
ты 

2 Разработать и внедрить 
комплексную межве-
домственную програм-
му по принудительной 
ресоциализации несо-
вершеннолетних 

образова-
тельные 
организации 

профессор-
ско-
преподава-
тельский 
состав обра-
зовательной 
организации 
и научных 
лабораторий 

НИР (научно-
исследова-
тельская 
работа), 
мониторинг, 
исследование 

компьютер-
ные про-
граммы 

3 Разработать и внедрить 
типовой регламент 
взаимодействия ин-
спекторов ОДН и обра-
зовательных учрежде-
ний (время нахождения 
инспектора в образова-
тельном учреждении, 
полномочия, формы 
работы и т. д.) 

образова-
тельные 
организации, 
ОДН, ДГСК 
МВД России 

состав обра-
зовательной 
организации 
и научных 
лабораторий, 
инспектор 
ОДН, про-
фессорско-
преподава-
тельский 
состав  

НИР, мони-
торинг, ис-
следование, 

Уставные 
документы, 
локальные 
норматив-
ные акты, 
договоры о 
взаимодей-
ствии 

4 Внедрить в школах 
программу повышения 
уровня правовой куль-
туры подростков 

образова-
тельные 
организации 

состав обра-
зовательной 
организации 
и научных 
лабораторий, 
инспектор 
ОДН, про-
фессорско-
преподава-
тельский 
состав  

кинолекто-
рий, спецкурс 

памятки, 
методиче-
ские реко-
мендации 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Меры 

совершенствования 

Организа-
ции 

Субъекты Формы Средства 

5 Обязать администра-
цию школ, техникумов 
оборудовать в образо-
вательном учреждении 
кабинет инспектора 
ОДН (так же, как суще-
ствует кабинет психо-
лога и/или социального 
педагога) 

образова-
тельное 
учреждение, 
ОДН 

администра-
ция школы, 
инспектор 
ОДН 

положение о 
порядке и 
правилах 
функциони-
рования 
кабинета 

материально-
техническое 
обеспечение, 
методиче-
ское обеспе-
чение 

6 Разработать методиче-
ские рекомендации 
«Алгоритм действий 
субъектов правоохра-
нительной системы при 
применении ч. 2 ст. 92 
УК РФ («Освобождение 
от наказания несовер-
шеннолетних») 

образова-
тельные 
организации 
ОДН, 
ДГСК МВД 
России 

профессор-
ско-
преподава-
тельский 
состав обра-
зовательной 
организации 
и научных 
лабораторий, 
инспектор 
ОДН 

НИР, мони-
торинг, ис-
следование 

памятки, 
методиче-
ские реко-
мендации 

7 Создать каникулярные 
детские оздоровитель-
ные лагеря для делин-
квентных подростков  
(КДОЛ ДН) 

образова-
тельные 
организации, 
школа, досу-
говый центр, 
медицинские 
учреждения, 
ПДН, волон-
терские орга-
низации, 
религиозные 
организации 

профессор-
ско-
преподава-
тельский 
состав обра-
зовательной 
организации, 
учителя, 
инспектор 
ОДН, педаго-
ги дополни-
тельного 
образования, 
психологи, 
врачи (в т. ч. 
психиатры и 
наркологи), 
волонтеры, 
священно-
служители 

уроки, тре-
нинги, круж-
ки, секции, 
профилакти-
ческие бесе-
ды, проектная 
деятельность, 
театрализа-
ция, экскур-
сии 

компьютер-
ные про-
граммы, 
музыка, 
кинемато-
граф, обору-
дованные 
кабинеты 

8 Внедрить на законода-
тельном уровне прину-
дительную общественно 
полезную, трудовую и 
интеллектуальную 
программу деятельно-
сти для несовершенно-
летних с делинквент-
ным поведением 

социальная 
защита насе-
ления, обра-
зовательные 
учреждения, 
ПДН и участ-
ковый, во-
лонтерские 
организации, 
религиозные 
организации 

инспектор 
ПДН, соци-
альный ра-
ботник, во-
лонтер, 
участковый 

экскурсии, 
трудовая 
деятельность, 
волонтерская 
деятельность 

памятки, 
методиче-
ские реко-
мендации, 
программы 
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Продолжение таблицы 2 

№ 
Меры 

совершенствования 

Организа-
ции 

Субъекты Формы Средства 

9 Ввести комплексную 
социально-
психологическую 
службу в школах 

образова-
тельные 
учреждения 

социальный 
педагог, 
психолог, 
воспитатель, 
учитель 

мониторинг, 
профилакти-
ка, просвеще-
ние, коррек-
ция 

оборудован-
ные кабине-
ты, 
психолого-
педагогиче-
ские про-
граммы 

10 Ввести в каждую школу 
должность воспитателя 

образова-
тельные 
учреждения 

воспитатель патриотиче-
ские и соци-
альные акции, 
проектная 
деятельность, 
беседа, дис-
пут, дискус-
сии, праздни-
ки, конкурсы 

музыка, 
кинемато-
граф, обору-
дованные 
кабинеты 

11 Усилить роль медико-
психологической по-
мощи и поддержки в 
коррекции делинквент-
ного поведения несо-
вершеннолетних с 
различными формами 
социальной и психиче-
ской дезадаптации 

медицинские 
учреждения 

нарколог, 
психиатр, 
клинический 
психолог 

диспансери-
зация, тре-
нинг, психо-
терапия 

методиче-
ское обеспе-
чение спе-
циалиста 

12 Наделить полномочия-
ми инспекторов ОДН 
ограничивать права и 
свободы несовершен-
нолетнего в части 
помещения их в 
ЦВСНП до 48 часов 

МВД России, 
СРЦ 

инспектор 
ПДН 

ограничение 
прав и свобод 

нормативно-
правовое 
обеспечение 

13 Внести в ФЗ от 11 авгу-
ста 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной 
деятельности и добро-
вольчестве (волонтер-
стве)» правоохрани-
тельную 
направленность в части 
наделения информаци-
онными полномочиями 
волонтеров (т. е. пол-
номочиями передачи 
информации о совер-
шенных несовершенно-
летними правонаруше-
ниях или 
антиобщественных 
действиях) 

волонтерские 
организации 

волонтеры информиро-
вание 

видеокамеры 

14 Наделить оперативных 
сотрудников по делам 
несовершеннолетних 
полномочиями субъек-
тов профилактики. 

МВД России оперативный 
сотрудник по 
делам несо-
вершенно-
летних 

беседа, посе-
щение семей 

нормативно-
правовое 
обеспечение 
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Завершение таблицы 2 

№ 
Меры 

совершенствования 

Организа-
ции 

Субъекты Формы Средства 

15 Направлять несовер-
шеннолетних с делин-
квентным поведением в 
спецшколы открытого и 
закрытого типа в зави-
симости от содержания 
их характеристик, 
тяжести преступления и 
рецидивности 

МВД России, 
следственные 
органы, суды 

дознаватели, 
следователи, 
судьи 

ограничение 
прав и свобод 

характери-
стика, мате-
риалы уго-
ловного дела 

 

Как подчеркивалось выше, основной сложностью на сего-

дняшний день в области уголовной политики в отношении несо-

вершеннолетних, требующей решения, является проблема зна-

чительного преобладания уголовных наказаний и судимости 

над предлагаемыми мерами воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних делинквентного поведения. Для усиления 

последнего специалистами в области социальной педагогики, 

психологии, социологии, юриспруденции, криминалистики, 

виктимологии предпринимаются определенные шаги, обраща-

ющие внимание на необходимость изменения данной ситуации.  

Так, в ч. 1 ст. 90 УК РФ сказано: «Несовершеннолетний, 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобожден от уголовной ответственности, если 

будет признано, что его исправление может быть достигнуто пу-

тем применения принудительных мер воспитательного воздей-

ствия». Для конструктивной корректировки ситуации видится 

возможным изменить формулировку ч. 1 ст. 90 УК РФ, а имен-

но: после слова «несовершеннолетний» добавить «впервые», 

как это было в статье до внесения изменений в 2003 г.1 Такая 

 
1 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Россий-

ская газета. 2003. № 252 (16 дек.). 
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формулировка представлена во всех статьях, закрепляющих 

общие условия освобождения от уголовной ответственности 

(ст.ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ). Подтверждением правомерно-

сти данных суждений о необходимости внесения слова «впер-

вые» в ч. 1 ст. 90 УК РФ служит мнение доктора юридических 

наук, профессора А. В. Ендольцевой, которая считает, что «в 

настоящее время отсутствие разграничений между двумя ука-

занными нормами (ч. 1 ст. 90 и ч. 1 ст. 92 УК РФ из-за исклю-

чения из ст. 90 УК слова «впервые» – прим. автора) приводит к 

нарушению принципа уголовного права – принципа равенства 

граждан перед законом»1. Наличие такого условия применения 

ч. 1 ст. 90 УК РФ, как совершение несовершеннолетним пре-

ступления небольшой или средней тяжести впервые, позволяло 

четко разграничить возможность освобождения от уголовной 

ответственности и освобождения от наказания при применении 

принудительных мер воспитательного воздействия. Более того, 

в ст. 92 УК РФ, в отличие от ст. 90 УК РФ, не оговариваются 

возможности одновременного назначения судом нескольких 

воспитательных мер и критерии их отмены при систематиче-

ском неисполнении, что существенно снижает исправительно-

воспитательный эффект от применения рассматриваемого уго-

ловно-правового института. Далее, целесообразным видится 

заменить слова «может быть освобожден» на «должен быть 

освобожден» и исключить из ч. 1 ст. 90 УК РФ слова «если бу-

дет признано, что его исправление может быть достигнуто пу-

тем применения принудительных мер воспитательного воздей-

ствия». 

 
1 Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответствен-

ности: Проблемы и пути их решения : монография. М. : ЮНИТИ : Закон 

и право, 2012. 
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Следующим важным моментом является предложение о за-

креплении в ч. 1 ст. 90 УК РФ слов: «с обязательным применени-

ем принудительных мер воспитательного воздействия». В насто-

ящее время применение принудительных мер воспитательного 

воздействия назначается по усмотрению суда. Нередки случаи, 

когда несовершеннолетние освобождаются от уголовной ответ-

ственности на общих основаниях (по ст.ст. 75, 76, 76.2 УК РФ). 

Более же эффективным можно считать то, что в целях исправле-

ния и предупреждения совершения новых преступлений несо-

вершеннолетним в обязательном порядке необходимо назначать 

принудительные меры воспитательного воздействия. Таким об-

разом, предлагается сформулировать ч. 1 ст. 90 УК РФ следу-

ющим образом: «Несовершеннолетний, впервые совершивший 

преступление небольшой или средней тяжести, должен быть 

освобожден от уголовной ответственности с обязательным при-

менением принудительных мер воспитательного воздействия». 

Данная мера не является кардинальной, так как в ранее дей-

ствовавшем постановлении Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике 

по делам о преступлениях несовершеннолетних»1 в п. 13 уже 

было указано на то, что «суды не должны допускать случаев 

применения уголовного наказания к несовершеннолетним, со-

вершившим преступления небольшой или средней тяжести, ес-

ли их исправление и перевоспитание может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного воз-

действия, предусмотренных ст. 90 УК РФ». В связи с этим 

предлагается закрепить данное положение законодательно – в 

УК РФ. 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних» // Российская газета. 2000. № 50 (14 марта). 
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Важно также остановиться на уголовно-процессуальном 

порядке назначения несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

Согласно ч. 1 ст. 427 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации1 (далее – УПК РФ, если не указано 

иное), «если в ходе предварительного расследования уголовного 

дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет 

установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняе-

мого может быть достигнуто без применения наказания, то сле-

дователь с согласия руководителя следственного органа, а также 

дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление 

о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед 

судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обви-

няемому принудительной меры воспитательного воздействия, 

предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ». 

В реальности же у дознавателей и органов предваритель-

ного следствия2 при определении возможности досудебного 

прекращения уголовного преследования в отношении несовер-

шеннолетних с применением к ним принудительной меры вос-

питательного воздействия не всегда складывалась положи-

тельная практика. Как оказалось, большинство уголовных дел – 

в целях улучшения статистической отчетности – после предва-

рительного расследования, как правило, направляются в суд с 

обвинительным актом или обвинительным заключением.  

Для преодоления сложившейся негативной ситуации 

наряду с предложенными нами изменениями ч. 1 ст. 90 УК РФ 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. № 249 (22 дек.). 
2 Автор данного исследования несколько лет имел возможность профес-

сионального общения с соответствующими должностными лицами в район-

ных отделах органов внутренних дел. 
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об обязательном применении принудительных мер воспита-

тельного воздействия в отношении несовершеннолетних, впер-

вые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, 

является обоснованно необходимым внести изменения и в ч. 1 

ст. 427 УПК РФ, а именно: добавить слово «впервые» и заме-

нить слово «вправе» на «должен».  

Таким образом, предлагается сформулировать ч. 1 ст. 427 

УПК РФ в следующем виде: «Если в ходе предварительного 

расследования уголовного дела о преступлении небольшой или 

средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний 

совершил преступление впервые, то следователь с согласия ру-

ководителя следственного органа, а также дознаватель с согла-

сия прокурора должен вынести постановление о прекращении 

уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатай-

ства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому прину-

дительной меры воспитательного воздействия, предусмотрен-

ной ч. 2 ст. 90 УК РФ». 

Далее, обратим внимание на ч. 3 ст. 427 УПК РФ: «Суд, по-

лучив уголовное дело с обвинительным заключением или обви-

нительным актом, вправе прекратить его по основаниям, указан-

ным в ч. 1 ст. 427 УПК РФ, и применить к несовершеннолетнему 

обвиняемому принудительную меру воспитательного воздей-

ствия». В связи с тем, что предлагается изменить содержание ч. 

1 ст. 427 УПК РФ, возникает необходимость изменения и ч. 3 

данной статьи. Так, предлагается сформулировать ч. 3 следую-

щим образом: «Суд, получив уголовное дело с обвинительным 

заключением или обвинительным актом, вправе прекратить его, 

если будет установлено, что исправление несовершеннолетнего 

обвиняемого может быть достигнуто без применения наказа-

ния, и применить к несовершеннолетнему обвиняемому прину-

дительную меру воспитательного воздействия». Сформулиро-
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ванная таким образом норма позволит применять принудитель-

ные меры воспитательного воздействия не только в отношении 

несовершеннолетних, впервые совершивших преступления не-

большой и средней тяжести, но также, по усмотрению суда, и в 

отношении других несовершеннолетних без каких-либо огра-

ничений. 

Таким образом, приняв во внимание вышеизложенное, мо-

жем отметить, что становится возможным сформулировать неко-

торые предложения по корректировке законодательных норм и 

нормативно-правового обеспечения системы принудительных 

мер воспитательного воздействия на несовершеннолетних с де-

линквентным поведением:  

1) разработать и внедрить типовой регламент взаимодей-

ствия инспекторов по делам несовершеннолетних и образова-

тельных учреждений (время нахождения инспектора в образо-

вательном учреждении, полномочия, формы работы и т. д.), 

обеспечить наличие в образовательном учреждении оборудован-

ного кабинета инспектора ОДН (по аналогии с кабинетом психо-

лога и/или социального педагога), а также обязательно ввести 

спецкурс для обучающихся группы риска, направленный на 

повышение их правовой культуры и укрепление просоциальной 

гражданской позиции. 

Анализ действующих нормативных правовых актов пока-

зал, что в настоящее время отсутствует типовой регламент вза-

имодействия инспекторов по делам несовершеннолетних и об-

разовательных учреждений. Между тем он необходим для 

установления минимального перечня мероприятий, проводи-

мых образовательными учреждениями совместно с подразделе-

ниями по делам несовершеннолетних, а также для определения 

частоты их проведения. 
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В целях повышения эффективности профилактических 

мероприятий предлагается организовать процесс формирова-

ния правовой культуры среди учащихся, стоящих на внутриш-

кольном учете и учете в ОДН, а также подростков группы 

риска. В частности, считается необходимым внедрить в школах 

программу повышения уровня правовой культуры подростков 

(например, разработанную и апробированную авторскую про-

грамму «Правовед»). В настоящее время кабинет инспектора по 

делам несовершеннолетних размещается в кабинете социально-

психологической службы. Поскольку количество служебной и 

процессуальной документации и бумагооборот в целом весьма 

значительны, работа инспектора по делам несовершеннолетних, 

закрепленного за учебным заведением, была бы облегчена при 

наличии отдельного кабинета, оборудованного не только со-

временной оргтехникой, средствами связи, но и оформленного 

в стиле, соответствующем служебному помещению блюстителя 

правопорядка. В нем могут находиться разнообразные поли-

цейские атрибуты, полученные инспектором благодарности и 

почетные грамоты, портреты руководства МВД России, гераль-

дические символы Российской Федерации, что будет способ-

ствовать созданию определенной атмосферы, соответствующей 

не школьному классу, а помещению органов исполнительной 

власти, наделенных исполнительно-распорядительными полно-

мочиями, в том числе возможностью применять специальные 

меры принуждения. Это придаст дополнительную обязатель-

ность в общении школьного инспектора полиции с несовер-

шеннолетними лицами, совершившими антиобщественные дея-

ния, будет способствовать дальнейшему перевоспитанию лиц, 

не достигших совершеннолетия, в духе законности и уважения 

к сотрудникам органов внутренних дел.  
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2) разработать и внедрить в практику алгоритм действий 

субъектов правоохранительной системы при применении ч. 2 

ст. 92 («Освобождение от наказания несовершеннолетних») 

УК РФ. Эту норму возможно применять на практике, но при 

этом в реальном делопроизводстве она используется достаточ-

но редко. В соответствии с данной статьей несовершеннолет-

ний, осужденный к лишению свободы за совершение преступ-

ления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может 

быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. По Москов-

скому региону использование данной статьи единичное; 

3) повысить внимание к свободному времяпровождению 

несовершеннолетних. Здесь важно расширить возможности ор-

ганизации досугового времени для детей и подростков из мало-

обеспеченных семей, а также для общественно дезориентиро-

ванных несовершеннолетних, проживающих в асоциальных или 

неблагополучных семьях. Для несовершеннолетних же, по от-

ношению к которым уже применяются принудительные меры 

воспитательного характера, целесообразно создать специализи-

рованные городские детские оздоровительные лагеря, в кото-

рых они в обязательном порядке должны проводить каникулы 

на протяжении всего периода применения данных мер по отно-

шению к ним. Данные детские оздоровительные городские лаге-

ря важно расположить в каждом городском административном 

округе (если говорить о Москве), в которых с несовершенно-

летними ежедневно бы проводились занятия: с психологами, 

социальными педагогами, инспекторами ОДН (например, из 

районов, входящих в округ, сменяя друг друга в соответствии 

с заранее разработанными планами профилактических меро-

приятий); 
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4) закрепить на законодательном уровне необходимость 

введения комплексной службы специалистов, в которую будут 

входить педагоги: воспитатель, психолог, специалист дополни-

тельного образования, дефектолог, логопед. Введение этих спе-

циалистов в каждую школу сделает их работу более адресной 

и индивидуальной; 

5) ввести на законодательном уровне возможность использо-

вать труд как средство воспитания несовершеннолетних, в отно-

шении которых применяются принудительные меры воспита-

тельного характера; 

6) в целях предупреждения употребления спиртных напит-

ков, наркотических и токсических веществ обязать несовер-

шеннолетних, по отношению к которым применяются прину-

дительные меры воспитательного характера, проходить 

ежеквартальную диспансеризацию; 

7) усилить роль медико-психологической составляющей в 

работе по коррекции делинквентного поведения, а также реаби-

литации несовершеннолетних с различными формами социаль-

ной и психической дезадаптации; 

8) наделить дополнительными полномочиями инспекторов 

ПДН, дать им возможность ограничивать права и свободы несо-

вершеннолетнего – например, помещая их в ЦВСНП на срок до 

48 часов; 

9) включить поправки в Федеральный закон от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-

вольчестве (волонтерстве)» правоохранительной составляющей 

в части наделения волонтеров информирующими полномочи-

ями (т. е. полномочиями передачи информации о совершенных 

несовершеннолетними правонарушениях или антиобщественных 

действиях).  
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10) внести следующую поправку в Федеральный закон от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»: «Наделить оперативных сотрудников по делам несо-

вершеннолетних полномочиями субъектов профилактики; 

данные полномочия осуществлять в рамках профилактики пра-

вонарушений, совершаемых несовершеннолетними и совершае-

мых в отношении несовершеннолетних». 

В совокупности же предлагаемых мер и инициатив необхо-

димо подчеркнуть главную идеологическую составляющую – 

воспитательное воздействие на несовершеннолетнего должно 

проходить в единой парадигме, хотя и по разным (веерным) 

направлениям. Данный вид психолого-педагогической деятель-

ности не может носить фрагментарный, разрозненный, бесси-

стемный характер.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте письменные ответы на следующие вопросы 

с указанием использованных источников: 
 

1. Сущность восстановительного подхода в вопросах делин-

квентного поведения несовершеннолетних. 

2. Сущность деятельностного подхода в вопросах делин-

квентного поведения несовершеннолетних. 

3. Сущность принципов культурно-исторической психоло-

гии, принципов системности, активности, развития, детерминиз-

ма, единства сознания и деятельности и их использование в ра-

боте с несовершеннолетними делинквентного поведения. 

4. Системный подход к построению межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики делинквентного по-

ведения. 
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2. Ознакомьтесь с информацией, представленной на офи-

циальном сайте администрации вашего города (района). Про-

анализируйте ее по следующим вопросам:  

− сколько учреждений образования, культуры, социальной 

защиты представлено в регионе?  

− достаточно ли представленного количества учреждений 

для профилактики делинквентного поведения несовершенно-

летних?  

− каких учреждений, на Ваш взгляд, недостаточно? 

− на Ваш взгляд, какие типы учреждений были бы востре-

бованы? 

3. Составьте план тем, дисциплин, мероприятий, необходи-

мых для подготовки специалистов, работающих в системе про-

филактики делинквентного поведения. Обоснуйте свой выбор. 

4. Подготовьте примеры-иллюстрации (в художественной 

литературе, научных трудах, статьях; с указанием источников) 

пяти основных подходов к формированию портрета несовер-

шеннолетнего, преступившего закон. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Обострение проблемы делинквентного поведения несо-

вершеннолетних в условиях постиндустриального общества. 

2. Законодательная деятельность по предупреждению и смяг-

чению делинквентного поведения несовершеннолетних. 

3. Причины возникновения и распространения делинквент-

ного поведения. 

4. Деятельность инспектора ПДН по профилактике право-

нарушений. 

5. Технология борьбы с делинквентным поведением несо-

вершеннолетних. 
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Требования к докладу: 

Аналитический доклад подразумевает выделение и анализ 

наиболее значимых актуальных проблем по изучаемой тематике. 

Автор проводит теоретическое исследование, посвященное 

конкретной проблематике. В ходе подготовки доклада необхо-

димо самостоятельно осмыслить изучаемую проблему, сделать 

общие и частные выводы, предложить возможные пути исполь-

зования теоретической части доклада в практической деятель-

ности специалистов. 

Доклад составляется с использованием не менее чем пяти 

источников литературы (выпущенных не более пяти лет назад).  

Обязательны: аналитическая работа по изучаемому материа-

лу, высказывание собственных точек зрения касательно описыва-

емой темы, но с опорой на научный фундамент (научная аргумен-

тация всех положений), написание общих и частных выводов. 

 

Работать над докладом рекомендуется в следующей после-

довательности: 

− критически изучить литературные источники;  

− составить план доклада; 

− сопоставить рассматриваемые в изученных работах поло-

жения, факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изу-

ченный материал в соответствии с намеченным планом доклада; 

− сделать ссылки на использованную в докладе литературу; 

− подготовить необходимые иллюстрации (раздаточный ма-

териал, презентация); 

− оценить время на представление доклада – не более 12 мин. 

5. Рассмотрите картины художников (Приложение 2). 

Сформулируйте психолого-педагогические проблемы, кото-

рые изображены на картинах. Определите субъектов профи-

лактики. Предложите пути решения изображенной проблемы.   
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§ 5. Межведомственное взаимодействие 

субъектов профилактики 

делинквентного поведения 

Я видел смысл своей жизни в том, чтобы по-

могать другим увидеть смысл в своей жизни. 
 

В. Франкл 

 

Как подчеркивалось в других параграфах, динамика совре-

менных социально-экономических и политических условий в 

нашей стране обусловливает необходимость интенсификации 

исследований в области теории и практики профилактики де-

линквентного поведения несовершеннолетних. В работах це-

лого ряда исследователей (Г. М. Андреевой, С. А. Беличевой, 

Е. В. Змановской, И. С. Кона, В. Н. Кудрявцева, А. Н. Личко, 

А. В. Мудрика, В. Ю. Рыбникова, Л. Б. Филонова и др.), рас-

крывающих феномен отклоняющегося поведения, причины и 

типологию различных девиаций несовершеннолетних, а также 

специфику взаимодействия с данной категорией граждан, не-

редко ставится проблема отсутствия комплексного подхода. 

Зачастую вопрос ресоциализации подростков с делинквентным 

поведением решается только на уровне образовательного учре-

ждения, и круг специалистов, подключенных к данной проблеме, 

ограничивается сугубо педагогическим коллективом и инспекто-

ром ПДН. Решение задач межведомственного взаимодействия с 

организационно и методически подготовленными учреждения-

ми позволит эффективно и в более полном объеме работать по 

направлению ресоциализации несовершеннолетних с делин-

квентным поведением, формировать практико-ориентированное 

образовательное пространство, что в свою очередь создаст 
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условия для восстановления и развития ценностной, нравствен-

ной, поведенческой и духовной ориентации детей. Это в полной 

мере соответствует современным запросам системы образова-

ния и общества в целом. 

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» (ред. от 27.06.2018) система 

профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних 

включает в себя процесс работы специализированных учрежде-

ний и органов, в компетенцию которых входит деятельность по 

выявлению и устранению причин, способствующих правонару-

шениям несовершеннолетних.  

Опираясь на ст. 4 данного закона, определим перечень ин-

ститутов, органов и учреждений, входящих, а также способных 

войти в систему профилактики правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних. Таковыми являются:  

1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) органы управления социальной защитой населения;  

3) федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющие государственное управление в сфере образова-

ния, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

4) органы опеки и попечительства;  

5) органы по делам молодежи;  

6) органы управления и учреждения системы здравоохра-

нения; 

7) учреждения службы занятости; 

8) органы внутренних дел; 
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9) учреждения уголовно-исполнительной системы (след-

ственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-

исполнительные инспекции)1; 

10) центры профориентации; 

11) центры дополнительного образования; 

12) добровольческие (волонтерские) организации; 

13) религиозные организации; 

14) средства массовой информации; 

15) каникулярные детские оздоровительные лагеря для 

несовершеннолетних с делинквентным поведением (КДОЛ ДН); 

16) семья.  

Подробнее разберем функциональность каждого из пред-

ставленных субъектов системы профилактики правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

К основным полномочиям Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (КДНиЗП) относят весь комплекс 

мероприятий по защите и восстановлению прав и законных 

интересов детей в возрасте до 18 лет, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. Согласно этому:  

1) КДНиЗП обеспечивает исправление несовершеннолетне-

го в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, 

например в случае освобождения несовершеннолетнего от уго-

ловной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ). 

2) КДНиЗП организует контроль над условиями воспита-

ния, обучения, содержания детей и подростков. 

 
1 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 26. Ст. 3177. 
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3) КДНиЗП оказывает помощь в бытовом жизнеустройстве и 

трудоустройстве несовершеннолетних, освобожденных из учре-

ждений уголовно-исправительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений, и осуществ-

ляет иные функции по социальной реабилитации несовершенно-

летних. 

КДНиЗП также выполняет следующие функции: 

− защита и восстановление прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

− выявление и устранение причин и условий, способству-

ющих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям 

среди несовершеннолетних; 

− организация индивидуальной профилактической работы 

и социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся 

в социально опасном положении; 

− обеспечение исправления несовершеннолетних в случае и 

в порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Органы управления социальной защитой населения (соци-

ально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, 

социальные центры для временного содержания несовершенно-

летних) осуществляют меры по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, а также организуют работу с безнадзор-

ными детьми и подростками, их родителями или законными 

представителями, не исполняющими свои обязанности по от-

ношению к несовершеннолетним или отрицательно влияющи-

ми на них, осуществляют работу по выявлению детей данной 

категории и семей с такими детьми, контролируют деятель-

ность специализированных учреждений для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социально-медицинской реабилитации, 
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и деятельность иных учреждений, которые предоставляют со-

циальные услуги несовершеннолетним1. 

Органы управления образованием и образовательные 

учреждения (школы, техникумы и пр.) контролируют специа-

лизированные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа, детские дома, школы-интернаты, общеобра-

зовательные школы и другие учреждения. Основные задачи 

данных организаций: формирование законопослушного пове-

дения несовершеннолетних, выявление несовершеннолетних, 

склонных к делинквентному поведению, воспитание, обуче-

ние, развитие, социализация.  

Органы опеки и попечительства участвуют в индивидуаль-

ной профилактической работе, обеспечивают защиту личных 

и имущественных прав несовершеннолетних. 

Органы по делам молодежи (социально-реабилитационные 

центры для подростков и молодежи, центры социально-

психологической и социально-медицинской помощи, центры 

профессиональной ориентации и трудоустройства, молодежные 

клубы и другие центры) принимают участие в разработке и реа-

лизации федеральных целевых программ по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, а также участвуют в 

организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, 

курируют молодежные биржи труда, предоставляют бесплатные 

социальные, медицинские, правовые и иные услуги несовершен-

нолетним, осуществляют информационно-просветительскую ра-

боту с молодежью2. 

 
1 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации» // Справочно-

правовая система «ГАРАНТ». URL: http://base.garant.ru/70552648/#help. 
2 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 103-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка» // АО «Кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/901713538. 

http://base.garant.ru/70552648/#help
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В органы управления и учреждения системы здравоохра-

нения (в том числе наркологические диспансеры, психоневроло-

гические диспансеры) направляются несовершеннолетние, нуж-

дающиеся в обследовании, наблюдении или лечении (например, 

в связи с пережитым насилием или дискриминацией, бродяж-

ничеством, криминальной деятельностью, употреблением пси-

хоактивных веществ и пр.)1. 

Учреждения службы занятости участвуют в профессио-

нальной ориентации и содействуют трудоустройству несовер-

шеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Органы внутренних дел и их структурные подразделения, а 

именно: подразделения по делам несовершеннолетних, центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-

телей (ЦВСНП), выполняют следующие функции в системе про-

филактики делинквентного поведения несовершеннолетних: 

− осуществляют профилактическую работу с несовершен-

нолетними и их родителями или законными представителями, 

которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности 

по воспитанию и содержанию детей; 

− выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-

вершение преступлений, занимаются предупреждением и пре-

сечением противоправных действий в отношении несовершен-

нолетних; 

− участвуют совместно с комиссиями по делам несовер-

шеннолетних в подготовке материалов, которые необходимы 

для помещения несовершеннолетних, совершивших значимые 

правонарушения, в центры изоляции или специальные учебно-

воспитательные учреждения; 

 
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» // АО «Кодекс». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902312609. 
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− информируют комиссии по делам несовершеннолетних, 

органы социальной защиты населения и органы по делам моло-

дежи о выявленных случаях безнадзорности1. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы (след-

ственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-

исполнительные инспекции), согласно результатам исследования 

Е. Н. Кондрата, свидетельствующим о том, что несовершенно-

летние осужденные обычно имеют такие личностные деформа-

ции, как агрессия, инфантилизм, аутоагрессивное (самоповре-

ждающее поведение) поведение, осуществляется следующая 

работа по профилактике делинквентного поведения: 

− диагностика личности несовершеннолетнего осужден-

ного в целях выявления основных проблемных зон деформации 

личности; 

− индивидуальные консультации в целях развития просо-

циальных (социально приемлемых) качеств личности; 

− тренинги с элементами арт-терапии, психодрамы, телесно-

ориентированной терапии и других методов коррекционной 

работы (например, групповые дискуссии, мини-лекции, роле-

вые игры, фольклорные игры, использование проектной дея-

тельности (метод проектов) и т. д.; 

− профориентация в целях подготовки несовершеннолет-

них, осужденных на профессиональную деятельность; 

− правовое просвещение несовершеннолетних в целях разъ-

яснения требований законов Российской Федерации; 

− вовлечение в самодеятельность, творчество, спортивные 

соревнования; 

 
1 Приказ МВД России от 26 мая 2000 г. № 569 «Об утверждении инструк-

ции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел» // Сейчас.ру. URL: https://www.lawmix.ru/zkrf/12177. 
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− обучение в общеобразовательных организациях с возмож-

ностью сдать государственный экзамен и поступить в учрежде-

ние среднего профессионального или высшего образования; 

− участие несовершеннолетних в религиозных мероприя-

тиях, службах, обрядах (в зависимости от исповедуемой рели-

гии) и др. 

Центры профориентации на сегодняшний день не включе-

ны в систему профилактики делинквентного и криминального 

поведения на законодательном уровне, в связи с чем привлече-

ние несовершеннолетних к взаимодействию с данными учре-

ждениями проявляется, как правило, на уровне частной иници-

ативы отдельных специалистов. Вместе с тем с уверенностью 

можно сказать, что имеющийся опыт работы некоторых центров 

профориентации свидетельствует об определенных успехах, так 

как несовершеннолетнему, преступившему закон, очень важно 

помочь расширить возможности просоциальной самореализа-

ции, показать пути выхода из криминального мира, изменить 

отношение к трудовой деятельности, повысить мотивацию к 

учебе, осознанно подойти к выбору профессии. Центры профо-

риентации в этом плане как раз и предоставляют целый спектр 

услуг для молодежи, чему способствуют диагностика личност-

ных способностей и интересов, лектории, квесты, тематические 

игры, курсы развития личности, профессиональные пробы и др.  

Центры (учреждения) дополнительного образования1 могут 

играть большую роль в профилактике правонарушений и пре-

ступлений несовершеннолетних. Об этом свидетельствует тот 

факт, что среди основных причин совершения детьми и подрост-

ками правонарушений специалистами выделяется неорганизо-

 
1 В Закон от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» было внесено 

изменение, в соответствии с которым учреждения внешкольного воспитания 

были преобразованы в учреждения дополнительного образования. 
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ванность свободного времени ребенка. Учреждения дополни-

тельного образования способны чаще организовывать и прово-

дить соответствующие мероприятия – специальные выставки, 

конкурсы и соревнования и прочее в целях пропаганды дет-

ского творчества, а также поддерживать связь с КДНиЗП, по-

лицией (инспекторами ПДН), специалистами школ в целях 

своевременной помощи детям и подросткам в организации до-

суга. Эффективным здесь является и участие педагогов допол-

нительного образования, регулярное посещение школ для про-

ведения беседы с обучающимися (например, во время классных 

часов), а также проведение родительских собраний в целях разъ-

яснения родителям важности организации детского досуга.  

Работа добровольческих (волонтерских) общественных ор-

ганизаций сегодня может представлять инновационные формы 

и действенные способы формирования у несовершеннолетних 

социально приемлемого поведения, гражданской позиции и 

гражданской сознательности, а также морально-нравственных 

качеств личности1. 

Среди форм и направлений волонтерской (добровольче-

ской) работы с несовершеннолетними делинквентного поведе-

ния можно выделить следующие: 

− мероприятия по привлечению внимания к ценности здо-

рового образа жизни; 

− популяризация волонтерского движения и привлечение 

в его ряды представителей молодого поколения; 

 
1 Цыгановская М. В., Кречетникова А. В. Организация наставничества и 

волонтерства в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-

ции // Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. URL: 

http://www.doinhmao.ru/uploads/public/569/e23/dd2/569e23dd2cc27195880667.doc 

(дата обращения: 15.04.2019). 
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− ведение тематической информационно-просветительской 

работы в молодежной среде;  

− формирование просоциальных ценностей и поведения 

несовершеннолетних посредством участия в общественно по-

лезной работе; 

− вовлечение несовершеннолетних в волонтерские и доб-

ровольческие акции (например, «Волонтеры Победы», «Добро-

вольцы – детям», «Закон и порядок»)1 и др. 

Религиозные организации не входят в число обязательных 

субъектов профилактики делинквентного поведения несовер-

шеннолетних, но тем не менее имеют потенциальные социально-

педагогические возможности позитивного воздействия на несо-

вершеннолетних с теми или иными девиациями, профилактики 

правонарушений, а также опыт ресоциализации детей и под-

ростков. Изучение опыта религиозных организаций подтвер-

ждает эффективность и необходимость их участия в межве-

домственном взаимодействии наряду с другими социальными 

институтами, учреждениями и организациями2.  

Исходя из регионального опыта взаимодействия с предста-

вителями религиозных конфессий, можно выделить следующие 

наиболее действенные и востребованные формы работы: 

− включение в психолого-педагогическую работу КДНиЗП 

компетентных представителей религиозных организаций (свя-

щенник, мулла, раввин, представитель религии буддизма); 

 
1 Проведение профилактической акции «Добровольцы – детям» // Брян-

ский строительный колледж. URL: http://www.bstex.ru/index.php/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/734-provedenie-profilakticheskoj-aktsii-dobrovoltsy-

detyam. 
2 Макаренкова Н. Ю. Взаимодействие религиозных институтов с обще-

ственными и государственными учреждениями в профилактике отклоняюще-

гося поведения среди несовершеннолетних: социологический анализ // Вест-

ник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Филос. 2012. 

№ 1 (16). С. 105–110. 
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− заключение договора о сотрудничестве с религиозной ор-

ганизацией для создания условий ресоциализации несовершен-

нолетних и их семей, а также профилактики правонарушений, 

оказания помощи семье (социальной, материальной, психоло-

гической); 

− подготовка, организация и проведение досуговых, воспи-

тательных, просветительских, спортивных, профилактических 

мероприятий; 

− обеспечение совместно с религиозными организациями 

каникулярного отдыха несовершеннолетних в детских оздоро-

вительных лагерях, в том числе с конфессиональной составля-

ющей; 

− участие представителей религиозных организаций в про-

ведении индивидуальной воспитательной, профилактической 

работы с несовершеннолетними и их родителями, оказании ин-

дивидуальной психологической помощи. 

Средства массовой информации (СМИ) являются одним из 

ключевых социальных институтов общества и, будучи самосто-

ятельной сферой деятельности и даже индустрией, выполняют 

разнообразные функции: информирование, оповещение, про-

свещение, реклама, развлечение и пр. Восприятие и интерпре-

тация важнейших явлений и событий, происходящих в стране и 

в мире, в большинстве случаев осуществляются через СМИ, ко-

торые играют ключевую роль в формировании, а часто – в кон-

троле общественного сознания молодого поколения. В связи с 

этим задача специалистов, работающих с несовершеннолет-

ними, состоит в том, чтобы подготовить подрастающие поко-

ления к адекватному и рефлексивному восприятию информации, 

научить человека понимать ее, декодировать информационные 

сообщения, критически оценивать их качество, осознавать по-
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следствия ее воздействия на психику, овладевать способами 

общения на основе невербальных форм коммуникации с помо-

щью технических средств1. 

 Каникулярные детские оздоровительные лагеря для несо-

вершеннолетних с делинквентным поведением (КДОЛ ДН) 

представляют собой форму организации каникулярного отды-

ха несовершеннолетних, совершивших преступление. Детские 

оздоровительные городские лагеря данного типа важно иметь в 

каждом муниципальном образовании или, если говорить о Мос-

ковском регионе, в каждом округе, где с несовершеннолетними 

могли бы проводить занятия психологи, социальные педагоги и 

инспекторы ОДН из всех районов, входящих в данный округ, в 

соответствии с заранее разработанными планами профилакти-

ческих мероприятий. 

 Детские городские и/или загородные оздоровительные ла-

геря, в которых несовершеннолетние с делинквентным поведе-

нием могли бы проводить каникулы, способны решать целый 

ряд профилактических задач, среди которых: 

− формирование просоциальной активности несовершенно-

летних; 

− формирование интереса к профессиональной трудовой 

деятельности; 

− формирование коммуникативных навыков; 

− пропаганда здорового образа жизни; 

− работа с реальными и имманентными личностными ре-

сурсами; 

− формирование навыка сопротивления негативным фак-

торам среды; 

 
1 Шариков А. В. О необходимости реконцептуализации медиаобразо-

вания // Медиаобразование. 2012. № 4. С. 62. 

https://publications.hse.ru/view/72875680
https://publications.hse.ru/view/72875680
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− профориентация; 

− социально-психологическая терапия и др. 

Кроме того, КДОЛ ДН возможно рассматривать как форму 

регулярного социально-профессионального контроля за поэтап-

ной и результативной ресоциализацией несовершеннолетнего. 

Семья как важнейший социальный институт играет перво-

степенную роль в вопросах профилактики делинквентного по-

ведения несовершеннолетних.  

Проанализируем чуть подробнее семью как субъект межве-

домственного взаимодействия по профилактике отклоняющего-

ся поведения.  

С одной стороны, часто именно семья является первопри-

чиной формирования девиантного и делинквентного, а впо-

следствии и криминального поведения детей и подростков, с 

другой стороны, семья – это зачастую единственный ресурс, 

который может «вытащить» ребенка из криминальной среды. 

Семья как один из важнейших факторов формирования и 

закрепления различных видов девиантности рассматривалась 

многими отечественными и зарубежными исследователями 

(О. И. Захарова, О. Б. Насонова, А. Бандура, Э. Сазерленд и др.). 

Проблематика воспитания ребенка в семье, в том числе и в 

неблагополучной, нашла отражение в работах Ю. П. Азарова, 

М. И. Буянова, Е. М. Волковой, И. В. Гребенникова, И. Ф. Демен-

тьевой и др. Исследователи А. Е. Личко, Л. Г. Саготовская опи-

сывали типы родительских отношений к детям. А. И. Антонов, 

А. Я. Варга, В. М. Целуйко изучали детско-родительские отно-

шения, их влияние на дальнейшее отношение несовершенно-

летнего к окружающему миру. 

Существует множество подходов к пониманию определе-

ния неблагополучной семьи.  
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Так, М. А. Алемаскин, В. И. Селиванов, Р. М. Капралова, 

И. А. Невский, З. Б. Баерюнас, Л. С. Алексеева, В. Д. Ермаков 

таковой считают семью, которая плохо справляется с одной из 

своих главных задач – воспитанием детей. Л. С. Алексеева по-

ясняет, что неблагополучная семья – это система, в которой от-

сутствуют или действуют неупорядоченно решающие факто-

ры семейного взаимодействия. Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, 

И. Ф. Дементьева в предельно простой формулировке называют 

неблагополучной семью, где ребенку – плохо. Такими могут 

быть семьи, где жестоко обращаются с детьми, не занимаются 

их воспитанием, где родители ведут аморальный образ жизни, 

занимаются эксплуатацией детей, бросают детей, запугивают 

их «для их же блага», не создают условий для нормального раз-

вития и т. д.1 

В. М. Целуйко дает такое определение неблагополучной се-

мьи: неблагополучная семья – это «семья, в которой нарушена 

структура, обесцениваются или игнорируются основные семей-

ные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспита-

ния, в результате чего появляются “трудные” дети»2. 

Таким образом, из всех предложенных подходов и опре-

делений следует вывод о том, что неблагополучная семья – это 

микрофактор социализации человека, в котором поражена, в 

первую очередь, воспитательная функция. 

Анализ опыта взаимодействия с семьями несовершенно-

летних делинквентного поведения показывает, что чаще всего 

эти семьи являются социально проблемными, при этом имею-

щими следующие показатели неблагополучия: 

 
1 Ганишина И. С., Ушатиков А. И. Неблагополучная семья и девиантное 

поведение несовершеннолетних. М. : МПСИ, 2006. С. 20. 
2 Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи: Книга для педаго-

гов и родителей. М. : Владос-пресс, 2006. С. 103. 
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1. Социально-экономические:  

а) длительная безработица одного (обоих) родителя, неже-

лание работать, а также частая смена мест трудоустройства; 

б) длительный статус «малообеспеченной» семьи и низкий 

материальный достаток;  

в) расходование имущества, принадлежащего ребенку, и 

денежных средств (пособий на ребенка, пенсий по потере кор-

мильца и т. д.) не по целевому назначению;  

г) отсутствие элементарных продуктов питания, мебели, 

постельных принадлежностей и т. д.;  

д) частое обращение в социальные службы и благотворитель-

ные организации об оказании материальной помощи и поддержки. 

2. Медико-санитарные:  

а) антисанитарное состояние жилища, пренебрежение ми-

нимальными санитарно-гигиеническими нормами;  

б) отсутствие в квартире (доме) электричества, отопления 

(часто в силу больших задолженностей по оплате услуг ЖКХ);  

в) алкогольная или наркотическая зависимость родителей, 

постановка их на учет в наркологический или психоневрологи-

ческий диспансер; 

г) неухоженность и неопрятность детей, наличие у них ча-

стых заболеваний и травм;  

д) несоблюдение родителями медицинских предписаний 

врачей относительно лечения ребенка, отсутствие активности 

родителей в тех случаях, когда речь идет о здоровье детей (иг-

норирование прививочных мероприятий, медосмотров и пр.), 

бездействие родителей при необходимости оказания детям ме-

дицинской помощи; 
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е) противоречивые, путаные объяснения родителей относи-

тельно причин возникновения травм и синяков у ребенка, обви-

нение в произошедшем только несовершеннолетнего. 

3. Социально-демографические:  

а) родители имеют статус лиц без определенного места жи-

тельства; 

б) устойчивое неконтролируемое репродуктивное поведение 

семьи и особенно матери (беременности, которые заканчивают-

ся абортами или отказом от ребенка);  

в) выраженная конфликтная ситуация в семье при разводе 

родителей;  

г) родители (один из них) ранее лишались родительских 

прав по отношению к старшим детям. 

4. Психолого-педагогические:  

а) полное равнодушие родителей и отсутствие заботы и вни-

мания к ребенку;  

б) непосещение родителями учреждения образования, в ко-

тором воспитывается (обучается) ребенок, несмотря на неодно-

кратные приглашения со стороны администрации;  

в) систематическое применение к ребенку антипедагогиче-

ских мер воздействия;  

г) насилие и жестокое отношение к ребенку, пренебреже-

ние его основными интересами и нуждами;  

д) устойчивое уклонение родителей от контактов со специ-

алистами, игнорирование их рекомендаций;  

е) повторяющиеся или затяжные конфликты в семье, нару-

шения взаимоотношений между членами семьи. 

5. Асоциально-криминальные:  

а) постановка родителей на учет в органах внутренних дел;  
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б) нарушение родителями общественного порядка по месту 

жительства, организация сборищ и притонов;  

в) аморальный и паразитический образ жизни родителей 

(употребление спиртного, наркотиков, токсических веществ, 

бродяжничество, попрошайничество и т. д.); 

г) вовлечение ребенка в преступную деятельность и анти-

общественное поведение;  

д) проявления жестокости в семье;  

е) наличие судимых членов семьи, приверженных к суб-

культуре преступного мира;  

ж) оставление ребенка без пищи, тепла, присмотра; 

з) изгнание несовершеннолетнего из дома. 

Очевидно, что ослабление воспитательной функции семьи 

вследствие ее социально неблагополучного статуса и часто не-

высокой педагогической компетентности родителей или же их 

чрезмерно высокой занятости и социально-профессиональной 

перегруженности обычно ведет к утрате интереса несовершен-

нолетнего к таким социально значимым ценностям, как учеба и 

труд. Поэтому правильно осуществляемое воспитание, в том 

числе трудовое, а также непосредственное участие несовершен-

нолетних в общественно полезном, производительном труде, 

является действенным фактором гражданского, морального и 

интеллектуального формирования личности, ее физического 

развития. В связи с этим идеологически оправданным было бы 

введение и закрепление на законодательном уровне возможно-

сти использования труда как средства воспитания несовершен-

нолетних, тем более в отношении тех, к кому применяются 

принудительные меры воспитательного характера. В педагогике 

давно известно, что трудовое воспитание – это многогранный, 

диалектический процесс, в результате которого подрастающее 

поколение перенимает социальный опыт, готовится к трудовой 
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деятельности. В современных же условиях представители под-

растающих поколений, зачастую не имея четких нравственных 

ориентиров, в погоне за сомнительными удовольствиями все 

чаще отдают предпочтение легким заработкам.  

Логичным и продуктивным в этом плане стало бы закреп-

ление на законодательном уровне привлечения родителей и де-

тей к совместному интеллектуальному труду (посещение тре-

нингов, экскурсий, экспедиций и т. д.), особенно в период 

профилактических мероприятий. Поэтому внесение в законода-

тельную сферу пункта о принудительном посещении социаль-

но-психологических тренингов, профилактических бесед и дру-

гих коррекционных мероприятий как родителями (опекунами, 

чьи дети получили статус девиантных или делинквентных), так 

и самими несовершеннолетними в установленные судом и/или 

подразделением по делам несовершеннолетних сроки и количе-

ство часов, даст еще больший эффект, если разработку такого 

рода программ поручить группе специалистов, в которую могут 

войти педагоги образовательной организации, психолог, сотруд-

ник полиции и/или инспектор ОДН, нарколог, специалист допол-

нительного образования, профориентолог, представитель тради-

ционной религиозной конфессии при соответствующем запросе, 

представители ведомственных и психолого-педагогических ву-

зов. Данные программы могут иметь базовую, т. е. неизменяе-

мую содержательную часть в зависимости от типа девиаций, и 

вариативную, основанную на особенностях конкретного ребен-

ка и семьи. 

Ниже приведем схему, в которой отражены варианты орга-

низации и функционирования межведомственного взаимодей-

ствия субъектов профилактической работы с несовершеннолет-

ними делинквентного поведения (схема). 
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Схема 

Координация межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики делинквентного поведения 

несовершеннолетних 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
В

Д
 Р

о
сс

и
и

 (
П

Д
Н

; 
У

У
П

; 
Г

И
Б

Б
Д

);
  

Ф
С

И
Н

 Р
о
сс

и
и

, 
у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 у

го
л
о

в
-

н
о
-и

сп
о

л
н

и
те

л
ьн

о
й

 с
и

ст
ем

ы
 (

сл
ед

ст
в
ен

н
ы

е 
и

зо
л
я
то

р
ы

, 
в
о
сп

и
та

те
л

ьн
ы

е 

к
о

л
о

н
и

и
 и

 у
го

л
о

в
н

о
-и

сп
о
л

н
и

те
л

ьн
ы

е 
и

н
сп

ек
ц

и
и

) 

Органы управления здра-

воохранением, нарколо-

гические, психоневроло-

гические диспансеры 

КДОЛ 

ДН 

КДНиЗП 
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Семья 

Центры профориентации; 

органы службы занятости 

подготовка 

Органы, осуществ-
ляющие управле-

ние в сфере образо-
вания 

 
 

Образовательные 
организации 

(школы, спецшко-
лы, учреждения 

СПО)  

 

переподготовка 

или повышение 

квалификации 

(дискретно) 

научно-исследовательские лабо-

ратории, психолого-

педагогические и социально-

педагогические ресурсные центры 

Субъекты профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних 

Органы по делам 

молодежи 

Органы опеки и 

попечительства 

Образовательные организации высшего образования МВД России, 

психолого-педагогические организации высшего образования 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Составьте схему межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики делинквентного поведения несовер-

шеннолетних. 

2. Прочитайте задачу и сформулируйте ответы на постав-

ленные вопросы. 

 

27 мая 2016 г. в дежурную часть Новлянского отдела полиции 

Управления МВД России по Воскресенскому району обратился 

гр. Смирнов Г. В. и сообщил, что из квартиры, в которой он прожива-

ет со своей семьей, пропали денежные средства в размере 190 000 руб. 

В ходе беседы оперуполномоченного с гр. Смирновым Г. В. было 

установлено, что в данной квартире он проживает со своей супругой 

Смирновой Е. И. и их малолетним сыном Смирновым Максимом, 

9 лет, учащимся МОУ СОШ № 7 г. Воскресенска Московской области.  

Сам мужчина работает водителем у индивидуального предпри-

нимателя. Работодатель гр. Смирнова Г. В. 24 мая 2016 г. выделил ему 

денежные средства в размере 200 000 руб. на покупку прицепа для 

рабочего автомобиля. Данные денежные средства гр. Смирнов Г. В. 

принес домой и положил в прикроватную тумбочку, расположенную 

в его комнате. О данных денежных средствах знала только его су-

пруга Смирнова Е. И., своему сыну Максиму гр. Смирнов об этом не 

сообщал. 

27 мая 2016 г. около 08 час. 15 мин., как обычно, гр. Смирнов Г. В. 

собрался на работу и решил взять с собой часть указанных денежных 

средств, так как в этот день ему надо было внести предоплату за при-

цеп. Однако когда гр. Смирнов Г. В. открыл тумбочку, куда он ранее 

положил указанные денежные средства, он обнаружил только две 

купюры по 5 тыс. руб., более никаких денежных средств в тумбочке 

не было. Смирнов Г. В. пояснил, что денежные средства в размере 

200 000 руб. были в пятитысячных купюрах. Таким образом, из ука-

занной прикроватной тумбочки пропали денежные средства в размере 

190 000 руб. При этом общий порядок в квартире нарушен не был, все 

вещи, в том числе и дорогостоящая аудиовидеоаппаратура, а также 
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золотые украшения, находились на своих местах. В ходе беседы со 

своей супругой Смирновой Е. И., Смирнов Г. В. какой-либо важной 

информации не получил; Смирнова Е. И. не понимала, куда могли 

пропасть денежные средства. В ходе беседы со своим сыном Макси-

мом, гр. Смирнов Г. В. выяснил, что последние два дня к Максиму 

в гости приходили его друзья, чтобы поиграть в компьютерные иг-

ры, однако, со слов Максима, ребята все время находились с ним в 

его большой комнате и в малую комнату, комнату родителей, не за-

ходили. 

Из беседы оперуполномоченного и инспектора ПДН с малолет-

ним Смирновым М. было установлено, что его друзьями являются: 

Игорь, 12 лет, учащийся МОУ «Гимназия № 1» г. Воскресенска Мос-

ковской области; Руслан, 15 лет, учащийся МОУ «Гимназия № 1» 

г. Воскресенска Московской области; Сергей, 12 лет, учащийся МОУ 

СОШ № 3 г. Воскресенска Московской области; Павел, 9 лет, учащийся 

МОУ СОШ № 3 г. Воскресенска Московской области. Все ребята 

проживают на территории обслуживания Новлянского отдела поли-

ции Управления МВД России по Воскресенскому району. 

Игорь, Руслан, Сергей и Павел вместе со своими родителями бы-

ли приглашены в Новлянский отдел полиции для беседы в кабинет 

инспектора ПДН. В ходе беседы было установлено, что 25 мая 2016 г. 

Игорь, Руслан, Сергей и Павел пришли в гости к Смирнову Максиму 

поиграть в компьютерные игры. В это время родителей Смирнова 

Максима дома не было. Все вместе они находились в большой комна-

те (зале). Затем Игорь вышел в туалетную комнату, а когда возвра-

щался к друзьям, решил зайти в малую комнату. Со слов Смирнова 

Максима Игорь знал, что это комната его родителей. Зайдя в малую 

комнату, Игорь решил заглянуть в прикроватную тумбочку и, когда 

открыл дверцу, увидел стопку денег. Сколько денег там было, он не 

знает, но много, и все деньги были купюрами по пять тысяч рублей. 

Игорь решил рассказать об этом Руслану и Сергею. Игорь, воспользо-

вавшись тем, что Смирнов Максим и Павел заняты игрой в компью-

тер, отозвал Руслана и Сергея в коридор квартиры, затем все трое 

прошли в малую комнату. Там Игорь открыл прикроватную тумбочку 

и указал ребятам на денежные средства. Игорь предложил ребятам 
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взять немного денег, Руслан и Сергей согласились. Игорь, Руслан и 

Сергей каждый взяли себе по несколько купюр, сколько именно – не 

помнят: может, по три, может, по четыре купюры, поправили стопку 

оставшихся денег, чтобы не было заметно, что их кто-то трогал, после 

чего вышли из малой комнаты и прошли в большую комнату. Игорь, 

Руслан и Сергей понимали, что нужно уходить из квартиры Смирно-

ва М., ведь могли вернуться его родители и заметить пропажу денег, 

поэтому ребята сообщили Смирнову Максиму, что им пора домой, 

после чего все ушли. Смирнов Максим остался у себя дома. На улице 

Игорь, Руслан и Сергей бурно обсуждали произошедшее, радовались, 

но, так как с ними был и Павел, ребята решили поделиться с ним 

украденными денежными средствами, однако мальчик отказался брать 

у них деньги, испугавшись ответственности и понимая, что ребята со-

вершили кражу. Все четверо детей пришли в торговый центр г. Вос-

кресенска, где на украденные ими денежные средства совершали по-

купки, играли в игровом зале, покупали сладости. Павел так же, как и 

ребята, играл и кушал вместе с ними, он видел, что мальчики распла-

чиваются за все украденными ими денежными средствами. На следу-

ющий день Игорь, Руслан, Сергей и Павел вновь пришли в гости к 

Смирнову Максиму и, воспользовавшись моментом, когда Смирнов 

Максим был занят игрой на компьютере, по очереди выходили из 

большой комнаты, заходили в малую комнату и совершали кражу де-

нежных средств, которые находились в прикроватной тумбочке. Павел 

вновь отказался красть денежные средства, но, когда Игорь, Руслан, 

Сергей вместе находились на улице, они предложили несколько ку-

пюр Павлу, и он отказываться не стал, взял их и спрятал в карман. 
 

Краткая характеристика ребят 

Игорь, 12 лет, проживает в двухкомнатной квартире со своей ма-

мой Еленой Михайловной и старшим братом Олегом, 14 лет, инва-

лидом 2 группы (инвалид по слуху). Олег обучается в специализиро-

ванной школе и приезжает домой только на выходные дни. Квартира, 

в которой проживает Игорь, обладает всеми удобствами. Около шести 

месяцев Елена Михайловна является безработной, однако ранее она 

работала медицинской сестрой в одной из московских больниц. Но 
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после того, как неизвестные сожгли принадлежащий ей автомобиль, 

женщина была вынуждена уволиться с работы, так как не было воз-

можности ездить ежедневно в г. Москва. В связи с тем, что Елена Ми-

хайловна не имеет постоянного заработка, единственными источни-

ками дохода семьи являются пенсия по инвалидности старшего брата 

Олега и пенсия по потере кормильца на Игоря. Игорь обучается в 

МОУ «Гимназия № 1» с первого класса, учится на «4» и «5», жалоб со 

стороны учителей-предметников и администрации школы не посту-

пало. Однако социальный педагог школы сообщил, что мама Игоря, 

Елена Михайловна, в последнее время стала часто злоупотреблять 

спиртными напитками; по этой причине Игорь часто остается ноче-

вать у бабушки по линии матери. Отец Игоря умер несколько лет 

назад. Мама Игоря родительские собрания посещает редко, в основ-

ном туда ходит бабушка. Связь со школой мать поддерживает только 

по телефону, однако на вызов социального педагога всегда является, 

иногда – в нетрезвом виде. 

Руслан, 15 лет, проживает в трехкомнатной квартире со своими 

родителями, младшими братом и сестрой. Семья Руслана три года 

назад переехала из Республики Таджикистан в г. Воскресенск Мос-

ковской области на постоянное место жительства. Отец Руслана рабо-

тает главным инженером, мама работает бухгалтером. Родители Рус-

лана купили указанную трехкомнатную квартиру площадью в 100 м2 

в новостройке. Квартира, в которой проживает Руслан, обладает все-

ми удобствами. Руслан обучается в МОУ «Гимназия № 1» последние 

три года, учится на «3» и «4», особых жалоб со стороны учителей-

предметников и администрации школы не имеет. Однако стало из-

вестно, что родители Руслана – «скандальные» люди, и при возникно-

вении вопросов по поводу учебы и поведения Руслана в школе всегда 

обвиняли именно школу в том, что данные проблемы существуют. 

Родители Руслана интересуются учебой сына, родительские собрания 

посещают.  

Сергей, 12 лет, проживает в двухкомнатной квартире со своими 

родителями и старшей сестрой Ольгой, 16 лет. Родители Сергея рабо-

тают в г. Москва, возвращаются с работы поздно, старшая сестра так-

же часто отсутствует дома: у нее есть молодой человек, с которым она 
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проводит все свое свободное время, поэтому Сергей предоставлен 

самому себе и все свободное от учебы время он бесцельно проводит 

на улице с друзьями. Квартира, в которой проживает Сергей, обла-

дает всеми удобствами. Сергей обучается в МОУ СОШ № 3 с первого 

класса, учится на «3», редко получает оценку «4», особых жалоб со 

стороны учителей-предметников и администрации школы не поступа-

ло, но известно, что Сергей может прогуливать уроки в школе. Роди-

тели мальчика редко посещают родительские собрания, учебой сына 

не интересуются.  

Павел, 9 лет, проживает в двухкомнатной квартире со своими 

мамой и бабушкой. Мама с папой в разводе, отец в воспитании сына 

участия не принимает. Мама Павла работает продавцом в сетевом 

магазине. Квартира, в которой проживает Павел, обладает всеми 

удобствами, у мальчика имеется все необходимое. Мама Павла посе-

щает родительские собрания, интересуется успехами сына, бабушка 

также принимает активное участие в воспитании внука. Павел обуча-

ется в МОУ СОШ № 3 с первого класса, учится на «4» и «5», жалоб со 

стороны учителей-предметников и администрации школы не поступа-

ло. Мальчик вежлив, приветлив, добр. 
  

Задания и вопросы: 

а) квалифицируйте совершенное деяние для каждого несо-

вершеннолетнего; 

б) укажите возможные последствия совершенного деяния 

для каждого несовершеннолетнего; 

в) какие органы будут информироваться в первую очередь 

при возникновении указанных последствий? 

г) укажите возможные причины, побудившие несовершен-

нолетних к совершению данного деяния; 

д) составьте план профилактических мероприятий с дан-

ными несовершеннолетними для всех субъектов профилактики. 
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3. Прочитайте задачу и сформулируйте ответы на постав-

ленные вопросы. 
 

При встрече с 22-летним другом Никитой, Алексей попросил его 

телефон, чтобы позвонить по объявлению о покупке дорогого смарт-

фона. По телефону он договорился с девушкой о встрече для покуп-

ки телефона в вечернее время, после чего А. предложил своему другу 

Н. немного «подзаработать» и рассказал ему о своих планах. 

Во время встречи с девушкой А. попросил дать телефон и начал 

осматривать его. После чего он с телефоном убежал в сторону домов, 

где его ожидал на машине друг Никита. 

По заявлению девушки были проведены оперативно-разыскные 

мероприятия, в ходе которых сотрудниками полиции был установлен 

и задержан Алексей. При опросе А. признался в совершенном им пре-

ступлении. 
 

Справка 

Алексей Романов, 16 лет, учащийся 11 класса общеобразовательной 

школы. Воспитывается матерью и отчимом. Родители развелись, когда 

А. было 6 лет. Мать властная, работает на двух работах уборщицей, ино-

гда злоупотребляет алкоголем. Отчим работает менеджером, участия в 

воспитательном процессе А. не принимает. Систематически у А. проис-

ходят конфликты с матерью на почве нестабильного материального по-

ложения. А. некоторое время подрабатывал курьером в экспресс-службе. 

Круг друзей – старшие молодые люди, имеющие материальный достаток. 
 

Задания и вопросы: 

а) Квалифицируйте деяние, совершенное Алексеем Р.  

б) Какие оперативно-разыскные мероприятия были проведе-

ны для установления причастности Алексея Р. к совершенному 

преступлению? 

в) Предложите алгоритм действий субъектов профилактики 

в отношении несовершеннолетнего, а также в отношении его 

родителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию несовершеннолетнего. 
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4. Прочитайте задачу и сформулируйте ответы на постав-

ленные вопросы. 
 

17 октября 2018 г., неустановленное лицо, находясь по адресу: 

г. Москва, ул. Декабристов, д. 12, угрожало жизни и здоровью граж-

данина Петрова Д. О., демонстрируя при этом нож. После этого от-

крыто похитило у последнего денежные средства в размере 2 000 руб. 

 Сотрудниками полиции Отдела МВД России по району Отрад-

ное г. Москвы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 

при просмотре наружных камер видеонаблюдения получено изобра-

жение предполагаемого лица, совершившего указанное деяние. 

По приметам внешности установлено, что данное лицо проживает 

в хостеле, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д. 17. 

По указанному адресу, в соответствии с имеющимися приметами 

внешности, сотрудниками полиции установлен и задержан гражданин, 

который представился Квашенко Евгением Олеговичем, 10 сентября 

2006 г. рождения, документов при себе не имел. По результатам про-

верок по ведомственным учетам правоохранительных органов лич-

ность не установлена, документально не подтверждена. В совершении 

преступления Квашенко Е. О. сознался. 

По результатам изучения материалов проверки сотрудниками 

Следственного комитета Российской Федерации принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела, а сотрудниками ОДН Отдела 

МВД России «Отрадное» г. Москвы Квашенко Е. О. помещен в Соци-

ально-реабилитационный центр Алтуфьево для определения его соци-

ального статуса (установление родителей в качестве профилактики 

безнадзорности). 
 

Вопросы: 

а) Признаки какого состава преступления содержатся в де-

яниях Квашенко Е. О.? 

б) Правомерны ли действия сотрудника Следственного ко-

митета Российской Федерации? 
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в) Правомерно ли помещение Квашенко Е. О. в СРЦ? 

г) Какие меры необходимо предпринять в целях установле-

ния личности Квашенко Е. О.? 

д) В ходе установления личности Квашенко Е. О. доказано, 

что он 2005 года рождения. Изменится ли его статус? 

 

5. Разработайте социально-психологический тренинг: для 

несовершеннолетних с делинквентым поведением, для родите-

лей несовершеннолетних с делинквентным поведением, для 

педагогов, работающих с несовершеннолетними. 
 

Ориентировочные направления: 

1. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Развитие правосознания. 

3. Профилактика аддиктивного поведения. 

4. Профилактика агрессивного поведения. 

5. Профориентация. 

6. Саморегуляция. 

 

Методические рекомендации для разработки 

социально-психологического тренинга 
 

Ориентировочная структура социально-психологического 

тренинга: 

1. Название тренинга. 

2. Цель, задачи, методическое обеспечение. 

3. Возраст участников. 

4. Длительность. 

5. Предполагаемый результат. 

6. Содержание. 
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Группы упражнений, которые можно включить в тренинг: 

а) разминочные упражнения; используются в начале тре-

нинга. 

Цель: настроить участников на работу, функциональное и 

эмоциональное состояние подростков: вовлечь и активировать 

одних, успокоить других. 

б) упражнения на работу с именем. 

Цель: знакомство участников тренинга, фокусировка вни-

мания, настрой на работу. 

в) упражнения на интенсивное межличностное взаимодей-

ствие. 

Цель: группообразование, первичная диагностика участни-

ков тренинга, создание общего позитивного настроя, определе-

ние динамики и общей атмосферы тренинга. 

г) упражнение на новый сенсорный опыт. 

Цель: формирование нового опыта восприятия простран-

ства и среды через блокировку отдельных анализаторов (зре-

ние, слух и др.). 

д) упражнения на речевые действия. 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

е) упражнения на эмоциональную гимнастику. 

Цель: демонстрация своего состояния и распознавание со-

стояния другого. 

ж) сюжетно-ролевые игры. 

Цель: эксперимент с ролями, моделирование будущего, опо-

знавание своих переживаний и переживания других, развитие 

эмпатии.  

з) проективные упражнения. 

Цель: создать ситуацию для личностного самораскрытия 

участников, для разговора о личностных качествах и личностных 

проблемах.  
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и) упражнения на быстрый отдых и расслабление 

Цель: используются для перехода от одной части тренинга 

к другой, позволяют начать новую тему, взять время для пере-

дышки, обрести необходимое эмоциональное и функциональ-

ное состояние.  

к) упражнения на обратную связь. 

Цель: получить информацию о себе и своем поведении от 

других участников тренинга. 

 

6. Используя методику «Оценка рисков и возможностей», 

разберите случай Кирилла и напишите общую характеристику 

личности несовершеннолетнего (Приложение 3). 
 

Кирилл, 15 лет. 

Проживает с матерью в однокомнатной квартире в г. Чехове. Се-

мья состояла на учете в КДН, Кирилл с первого класса состоял на 

внутришкольном учете, будучи в социально опасном положении. 

Мать Кирилла родила его в 20 лет, закончила колледж, на данный мо-

мент разведена. Подрабатывает кассиром в магазине. Лишалась роди-

тельских прав, когда Кириллу было 7 лет, по причине злоупотребле-

ния алкоголем. На тот момент была замужем за отцом Кирилла, 

который также злоупотреблял алкоголем и вовлекался в криминаль-

ные группы. В состоянии алкогольного опьянения мог угрожать Ки-

риллу и матери. На данный момент отец осужден за кражу в особо 

крупном размере. По профессии слесарь, подрабатывал на заводе, ос-

новной доход – частые мелкие кражи. После ареста отца мать была 

лишена родительских прав. До 11 лет Кирилл находился в центре со-

действия семейному воспитанию. Была попытка усыновления, кото-

рая не увенчалась успехом.  

Последние годы мать активно посещала группу анонимных алко-

голиков и наблюдалась у нарколога. К моменту исполнения Кириллу 

11 лет, мать отказалась от алкоголя и была восстановлена в родитель-

ских правах по согласию Кирилла и по решению суда с участием ор-
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ганов опеки и попечительства. К. неоднократно вызывали к директору 

в школе, но серьезных правонарушений отмечено не было. В школе 

сейчас учится удовлетворительно, в основном на «3». Один раз в воз-

расте 12 лет был замечен в краже планшета у одноклассника на физ-

культуре, к ответственности не привлекался в соответствии с ч. 1 ст. 20 

УК РФ. Иногда занимается в театральной студии в школе. В школу 

встает с трудом, после школы идет гулять. Несколько раз в месяц ста-

бильно прогуливает занятия. В школе имеет приятельские взаимоот-

ношения с двумя одноклассниками. Неоднократно вне школы был 

замечен в компании старших ребят, на вид которым около двадцати 

лет. Курит. Увлекается хакерством, играет в Dota 2. С противополож-

ным полом в контакт не входит, в школе с учителями общается ува-

жительно, однако учителя его недолюбливают из-за сведений об отце 

и матери. Часто делают замечания.  

Вспыльчив, но не агрессивен. В драку лезет первый, сдачу дает 

сразу, быстро раздражается. Был поставлен на внутришкольный учет. 

По результатам социометрии имеет статус «пренебрегаемый». Имеет 

высокий уровень ситуативной и личностной тревожности. Спокойный, 

скрытный. На вопросы о будущем отвечает расплывчато, теряется, 

учиться не хочет. Подрабатывает, раздавая листовки. Деньги тратит 

на развлечения. После школы планирует продолжать работать, кем 

хочет стать – не знает. Были попытки ухода из дома, на кулаках при 

рассмотрении видны шрамы. Достаточно богатый словарный запас, 

развитое логическое мышление, хорошая память.  

Бабушка Кирилла по матери проживает в дер. Васильево Твер-

ской области. С внуком видится редко, в гости не приезжает. Практи-

чески прекратила общение с семьей после того, как мать Кирилла 

вышла замуж за его отца. Раз в год приезжает погостить в семье ле-

том, не работает, по профессии инженер, окончила Тверской государ-

ственный технический университет, вдова первого мужа, замужем во 

второй раз. Муж сильно болеет, ухаживает за ним. 

Сведения о бабушке и дедушке по отцовской линии отсутствуют.  
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§ 6. Социально-педагогические условия 

эффективной профилактической работы 

с несовершеннолетними  

делинквентного поведения 

Научить человека быть счастливым – нельзя, 

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, 

можно. 
 

А. С. Макаренко 
 

Известным и статистически печальным фактом является 

увеличение числа детско-подростковых преступлений, влеку-

щих за собой тяжкие последствия. Рост межличностных и меж-

групповых конфликтов, неснижающиеся популярность и при-

влекательность для многих несовершеннолетних отдельных 

асоциальных и даже антисоциальных группировок еще сильнее 

усугубляют ситуацию. Кроме того, известно, что и семья в со-

временном мире далеко не всегда выполняет такие важные 

функции, как формирование у детей чувства психологическо-

го комфорта, защищенности, привития позитивных ценностей. 

С учетом возрастающего числа детей, ставших жертвами пре-

ступлений, в том числе совершенных их родителями или иными 

законными представителями, большое значение в организации 

профилактической работы имеет вопрос об источниках получе-

ния информации о фактах семейного неблагополучия. Из числа 

поставленных на учет в органы внутренних дел родителей 

только в отношении 7 % информация поступила из образова-

тельных организаций, 4 % – из учреждений здравоохранения, 

12 % родителей поставлены на учет по информации других 

субъектов системы профилактики, оставшиеся 77 % были вы-

явлены органами внутренних дел.  
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Насколько можно судить, проводимая работа по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в целом по стране дает положительные результаты. Однако 

при анализе статистических данных в ряде регионов можно 

увидеть достаточно сложную ситуацию.  

 Так, в качестве основных причин, влияющих на негатив-

ные тенденции в подростковой среде, которые были выявлены 

в ходе изучения данного вопроса, выделяются:  

− алкоголизация и наркотизация несовершеннолетних;  

− рост числа несовершеннолетних, освобождаемых от уго-

ловной ответственности и наказания по различным основаниям 

(ст. 76 УК РФ – «Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим»); 

− неадекватное использование положения ст. 90 УК РФ – 

«Применение принудительных мер воспитательного воздей-

ствия».  

Вместе с тем является совершенно очевидным тот факт, что 

для большей эффективности и действенности принудительных 

мер воспитательного воздействия необходимо совершенство-

вать, в первую очередь, профилактическую работу всех субъек-

тов, ее осуществляющих.  

Как показывает практика, это возможно при реализации 

трех уровней. 

Концептуальный уровень реализуется при разработке мо-

дели организации системы принудительных мер воспитатель-

ного воздействия на несовершеннолетних с делинквентным 

поведением и основан на применении восстановительного, дея-

тельностного, культурно-исторического подходов в психолого-

педагогической сфере, а также системного подхода, в частности – 

при организации межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики. 
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Стратегический уровень включает в себя: 

− актуализацию исследований в области педагогики и пси-

хологии девиантного и делинквентного поведения; 

− изучение феноменологии и механизмов делинквентного 

поведения несовершеннолетних; 

− мониторинг и анализ результатов функционирования си-

стемы принудительных мер воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних с делинквентным поведением на террито-

рии Российской Федерации; 

− определение и повышение уровня профессиональной 

подготовки субъектов системы профилактики;  

− научное обоснование и разработка программ обучения 

субъектов профилактики девиантного и делинквентного пове-

дения несовершеннолетних; 

− совершенствование нормативно-правовой базы в области 

обеспечения системы принудительных мер воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних с делинквентным поведе-

нием. 

Инфраструктурный уровень подразумевает необходимость:  

− создания на базе профильных высших учебных заведений 

научно-исследовательских лабораторий «Педагогика и психоло-

гия делинквентного поведения»;  

− функционирования специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей с общественно опасным поведением; 

− наличия специализированных кабинетов инспекторов 

ПДН в образовательных учреждениях; 

− организации функционирования каникулярных детских 

оздоровительных лагерей для несовершеннолетних с делин-

квентным поведением.  

 На основе понимания профилактической работы как трех-

уровневого процесса в течение нескольких лет в ряде москов-
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ских школ и других воспитательно-образовательных органи-

зациях проводилось изучение массового и передового педаго-

гического опыта реализации возможностей профилактики и 

коррекции девиантного и делинквентного поведения несовер-

шеннолетних. 

Полученные результаты, а также материалы опытно-

экспериментальной работы позволили определить необходи-

мые условия эффективной профилактики девиантного и де-

линквентного поведения несовершеннолетних:  

1. Профилактика и коррекция девиантного и делинквентного 

поведения несовершеннолетних становится реальной в условиях 

организации жизнедеятельности организации с наличием соот-

ветствующей целевой установки субъектов профилактики. 

2. Профилактика девиантного и делинквентного поведения 

становится более эффективной, если, организуя жизнедеятель-

ность несовершеннолетних, субъекты профилактики последо-

вательно реализуют личностный подход. Эффективность су-

щественно повышается, если субъекты данной работы также 

стремятся реализовать возрастной, дифференцированный и ген-

дерный подходы в воспитании.  

3. Эффективность профилактической и коррекционной 

работы с несовершеннолетними девиантного и делинквентного 

поведения зависит от стиля и содержания общения, а также от 

уровня коммуникативной культуры субъектов данной работы. 

4. Успешные профилактика и коррекция возможны, если в 

воспитательно-образовательной организации стремятся и гото-

вы оказать индивидуальную помощь конкретным несовершен-

нолетним. 

5. Эффективность профилактической и коррекционной ра-

боты будет более высокой, если на государственном уровне вос-

создадут специальные школы открытого типа (в г. Москве на 
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настоящий момент существует только одна – ГБОУ г. Москвы 

«Специальное учебно-воспитательное учреждение № 1»). Спе-

циальная общеобразовательная школа для подростков с де-

виантным поведением (открытого типа) – это уникальное 

учреждение, где становится возможным создание специальных 

условий для развития и ценностной ориентации особой кате-

гории детей и подростков. Более того, совершенно очевидно, 

что создать такие условия могут только специально подготов-

ленные люди – педагоги-предметники, воспитатели, педагоги-

психологи, социальные педагоги, обладающие соответствую-

щими компетенциями и определенным опытом взаимодействия 

с данной категорией несовершеннолетних. Это специалисты, 

обладающие профессиональным опытом, связанным со специ-

фикой организации педагогического взаимодействия в данном 

виде школ, работа которых базируется на понимании, что толь-

ко в условиях специальной школы возможно реализовать инди-

видуальный подход к девиантному подростку, основанный на 

специальных (зачастую уникальных) методиках и тонкостях ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. 

6. Организация и предоставление возможностей посещения 

социально-психологических тренингов, профилактических бе-

сед и других профилактико-коррекционных мероприятий как 

родителями (опекунами, чьи дети получили статус девиант-

ных или делинквентных), так и самими несовершеннолетними 

в установленные сроки и количество часов.  

7. Внесение в законодательство ряда инициатив, связанных 

с профилактикой отклоняющегося поведения несовершенно-

летних:  

а) разработка и внедрение типового регламента взаимодей-

ствия инспекторов по делам несовершеннолетних и образова-

тельных учреждений; 
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б) создание в образовательном учреждении оборудованного 

кабинета инспектора ОДН (подобно существующим кабинетам 

психолога и/или социального педагога);  

в) обязательное введение в программы обучения для несо-

вершеннолетних группы риска факультативного спецкурса по 

правовой грамотности.  

8. Эффективная профилактика будет успешна, если особое 

внимание, в том числе на государственном уровне, будет уде-

лено содержанию досугового времяпрепровождения несовер-

шеннолетних группы риска. Необходимым в профилактике 

преступности среди несовершеннолетних является создание 

благоприятных условий для общественно полезной деятельно-

сти несовершеннолетних в каникулярный период и особенно в 

период летних каникул (например, получение путевки в дет-

ские оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха, в кото-

рых свободное время несовершеннолетних будет заполнено 

конструктивными видами деятельности). В этом плане пред-

ставляется важным расширение возможностей организации до-

сугового времени для детей и подростков из малообеспеченных 

семей, а также для общественно дезориентированных несовер-

шеннолетних, проживающих в асоциальных или неблагопо-

лучных семьях. Для несовершеннолетних же, по отношению к 

которым уже применяются принудительные меры воспита-

тельного характера, целесообразно создать специализирован-

ные городские детские оздоровительные лагеря, в которых 

они в обязательном порядке должны проводить каникулы на 

протяжении всего периода применения по отношению к ним 

данных мер. Данные детские оздоровительные городские лаге-

ря важно расположить в каждом городском административном 

округе (если говорить о Москве), в которых ежедневно с несо-

вершеннолетними проводились бы занятия: с психологами, со-
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циальными педагогами, инспекторами ОДН (например, из рай-

онов, входящих в данный округ, сменяя друг друга, в соответ-

ствии с заранее разработанными планами профилактических 

мероприятий). 

9. Организация работы в каждой общеобразовательной 

школе комплексной службы специалистов, в которую входят 

воспитатель, психолог, специалист дополнительного образова-

ния, дефектолог, логопед. Ежедневное нахождение данных спе-

циалистов (а не холдинговый принцип) в образовательном учре-

ждении позволит достигнуть психолого-педагогические цели 

более адресно и персонально. Кроме этого, возвращение в каж-

дую школу воспитателя как штатной единицы усилит ослаблен-

ную в последние годы воспитательную функцию школы.  

10. Введение и закрепление на законодательном уровне 

возможности использования труда как средства воспитания 

несовершеннолетних, в отношении которых применяются 

принудительные меры воспитательного характера. Правильно 

осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное уча-

стие несовершеннолетних в общественно полезном, произво-

дительном труде является действенным фактором граждан-

ского, морального, интеллектуального и физического развития 

личности.  

11. Проведение периодической (ежеквартальной) диспан-

серизации несовершеннолетних, по отношению к которым 

применяются принудительные меры воспитательного характера, 

в целях предупреждения и/или выявления фактов употребле-

ния спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, 

в том числе в целях оказания им своевременной медицинской 

и психологической помощи. 

Таким образом, становится очевидным, что в целях сокра-

щения преступности несовершеннолетних необходимо созда-
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ние новой, современной системы профилактики делинквент-

ного поведения несовершеннолетних, и начальным этапом этой 

работы должна стать постановка неблагополучной семьи на со-

ответствующий учет и контроль уже с момента рождения в ней 

ребенка. Первыми субъектами профилактической работы мо-

гут стать медицинские учреждения – детские поликлиники. 

При рождении ребенка участковый педиатр детской поликли-

ники в обязательном порядке осуществляет патронат новорож-

денного, впервые фиксируя факты неблагополучия семьи. Его 

сообщения становятся поводом для постановки данной семьи 

на специальный учет.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Разработать научно-исследовательский проект. Работа осу-

ществляется в парах (тройках). 
 

Ориентировочные темы для разработки проекта: 

1. Социально-педагогическое взаимодействие семьи, школы 

и ПДН (или родителей, педагогов и инспектора ПДН) как фак-

тор социализации подростков. 

2. Социально-педагогическая профилактика подросткового 

вандализма. 

3. Работа инспектора ПДН по формированию социально 

ответственного поведения подростков с делинквентным пове-

дением. 

4. Эмоциональное насилие в классе как способ самоутвер-

ждения в подростковом возрасте. 

5. Смысложизненные ориентации несовершеннолетних, пре-

ступивших закон. 

6. Патриотическое воспитание как способ профилактики 

экстремизма в подростковом возрасте. 
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7. Интернет-пространство как фактор социализации под-

ростков с делинквентным поведением. 

8. Наказание в семье как фактор социализации в подрост-

ковом возрасте. 

9. Исследование особенностей общения подростков из не-

полных семей. 

10. Развитие личности несовершеннолетних в условиях 

родительской депривации. 

11. Социально-педагогический потенциал Русской Право-

славной Церкви в процессе социализации подростков с делин-

квентным поведением. 

12. Социально-педагогические особенности работы с несо-

вершеннолетними, стоящими на учете в ПДН. 

13. Социально-педагогическое обеспечение профилактики 

криминального поведения несовершеннолетних. 

14. Социально-педагогическая коррекция антисоциального 

поведения подростков. 

15. Социально-педагогические условия включения несо-

вершеннолетних с делинквентным поведением в волонтерскую 

деятельность. 

16. Социально-педагогическая реабилитация несовершен-

нолетних правонарушителей. 

17. Совершенствование взаимодействия инспекций по де-

лам несовершеннолетних с социальными институтами. 

18. Совершенствование взаимодействия инспекций по де-

лам несовершеннолетних с общественными молодежными ор-

ганизациями. 

19. Структура и содержание социально-педагогической 

помощи несовершеннолетним с делинквентным поведением. 

20. Формирование нравственных ценностей несовершен-

нолетних в системе социальных отношений. 
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21. Организация взаимодействия инспекций по делам 

несовершеннолетних с органами местного самоуправления. 

22. Социально-педагогическое проектирование включения 

несовершеннолетних с делинквентным поведением в обще-

ственно значимую деятельность. 

23. Социально-психологические средства и способы пре-

дупреждения обезличивания подростка в детском коллективе. 

24. Психолого-педагогические требования, предъявляемые 

к системе поощрения и наказания несовершеннолетних. 

25. Представления о семейных ценностях у девушек, со-

вершивших преступление.  
 

Методические рекомендации к разработке и оформлению 

научно-исследовательского проекта 
 

Компоненты исследовательского аппарата: 

1. Проблема, на решение которой направлено исследование: 

обозначается актуальность исследования; описывается сама про-

блема, выдвигаются основные гипотезы и намечаются предпола-

гаемые пути решения; представляются ожидаемые результаты. 

2. Цель исследования: определяет преимущественную его 

ориентацию и отражает конечный результат. 

3. Задачи исследования: проводится содержательно-

организационная детализация поставленной цели. 

4. Методика исследования: перечисляются методы и прие-

мы, используемые при проведении исследования, с их конкре-

тизацией применительно к проводимым мероприятиям (этапам 

исследования). 
 

Предполагаемые формы и методы внедрения исследования 

в практику: 

1. Цель проекта состоит в: 

− систематизации и углублении теоретических и практиче-

ских знаний; 
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− приобретении навыков самостоятельной работы с различ-

ными источниками, документами, материалом; 

− овладении методикой исследования современных явле-

ний в области педагогики и психологии делинквентного пове-

дения несовершеннолетних; 

− умении выявлять проблемы и находить способы их ре-

шения. 

2. В процессе работы над проектом решаются следующие 

задачи: 

− закрепление и углубление теоретических и практических 

знаний; 

− выработка умений применять полученные знания для 

решения конкретных профессиональных задач; 

− приобретение навыков творческого мышления, обобще-

ния и анализа; 

− приобщение к работе со специальной и нормативной ли-

тературой; 

− применение современных методов организационного, 

правового, экономического и социального анализа, оценки, срав-

нения, выбора и обоснования предлагаемых решений; 

− развитие интереса к научно-исследовательской работе. 
 

Основные этапы работы над проектом: 

1 этап. Осмысление темы и целевых установок.  

Необходимо наметить главные вопросы, подлежащие рас-

смотрению, и их краткое содержание. 

2 этап. Подбор литературы по теме проекта. 

Осуществляется работа с каталогами библиотек, библиогра-

фическими указателями. Основными научными источниками 

являются монографии, методические пособия, научные статьи, 
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веб-сайты, диссертации по теме исследования, материалы кон-

ференций. 

При выборе литературы возникает множество трудностей, 

которые можно избежать, если придерживаться нескольких 

правил: 

− обращать внимание на титульный лист и оглавление, за-

тем ознакомиться с предисловием, введением, заключением 

книги. В оглавлении важно отметить те разделы и параграфы, 

которые представляют интерес для раскрытия темы. В преди-

словии можно найти ответы на такие вопросы, как цель написа-

ния книги, основные направления исследования, общий харак-

тер работы; 

− приоритет при выборе учебной литературы отдавать той, 

которая имеет гриф, т. е. допущена либо Минобрнауки России, 

либо учебно-методическим отделом (УМО) в качестве учебника 

или учебного пособия; 

− обращать внимание на год издания, так как требуется со-

блюсти условие при использовании, ее актуальность. Актуальной 

считается литература (за исключением словарей и фундаменталь-

ных первоисточников), вышедшая не более пяти лет назад; 

− после определения круга источников и сбора информа-

ции необходимо провести первичное ознакомление – беглое 

чтение для определения интересующих информационных бло-

ков по теме исследования. При последующем глубоком чтении 

и анализе источников необходимо делать записи-конспекты в 

блокноте или тетради (взгляды на вашу проблему разных уче-

ных, идеи, концепции, цитаты, номера страниц для быстрого 

последующего поиска и другие информационные метки). Жела-

тельно определить, на каком уровне решения находится ваша 

проблема в научных источниках.  
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Главная задача при исследовании научных источников – по-

казать уровень разрешения вопроса в постановках и решениях 

проблемных ситуаций разными авторами, ознакомиться с аргу-

ментацией их выводов и обобщений. На основе анализа и си-

стематизации выводов выявить современное состояние вопроса 

исследования. 

При использовании в своей работе литературы необходимо 

сформулировать личное мнение по рассматриваемой проблеме. 

В этом случае используется правило, при котором автор высту-

пает во множественном числе и вместо «я» употребляет «мы» 

или «на наш взгляд», «по нашему мнению».  

− при работе над проектом следует активно использовать 

официальные сайты государственных органов, аналитических 

агентств и других организаций, являющихся источниками не-

обходимой информации для раскрытия темы. 

3 этап. Составление плана проектной работы, необходимое 

для логичного, системного изложения материала. 
 

Структура проектной работы 

Титульный лист содержит информацию о базе исследова-

ния и месте выполнения работы, названии, авторе и научном 

руководителе, времени исследования. 

 В верхней части листа указываются сведения об универси-

тете, название кафедры. В центре указываются вид работы и 

тема. Ниже справа – информация об авторах и научном руково-

дителе. В нижней центральной части листа указываются место 

и год выполнения работы. 

Содержание (оглавление) работы несет информацию обо 

всех разделах, подразделах и номерах страниц, с которых они 

начинаются. Названия разделов повторяют названия глав и па-
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раграфов работы, поэтому должны быть краткими, емкими, со-

ответствовать логике и содержанию изложения. 

Во Введении содержится научный аппарат исследования: 

проблема работы, объект, предмет, цель, задачи. 

Проблема – это научный вопрос, требующий своего реше-

ния. Примером проблемы исследования могут быть: разные 

научные точки зрения ведущих специалистов в области теории, 

практики и методики; разница между имеющимися аспектами 

образовательного процесса и современными требованиями, 

предъявляемыми к нему. Определяя проблему, следует ответить 

на вопросы, что именно осталось неизученным или как сделать 

это лучше. 

Сформулировав проблему исследования, следует опреде-

лить ее актуальность и востребованность. 

Актуальность – обоснование необходимости изучения 

данной проблемы, ее значимости, степени разработанности. 

Существует актуальность теоретического характера, когда ис-

следуемая проблема находится на переднем крае науки, мас-

штабно решается в гипотетическом ключе специалистами и уче-

ными, а также практического – решаются насущные вопросы 

педагогической практики. Практический характер проектного 

исследования более востребован, так как направлен на решение 

уже назревших педагогических задач и проблем. Выделяют 

также методический и социальный характер актуальности. Ме-

тодическая актуальность заключается в разработке программы 

исследования. Социальная актуальность поднимает вопросы о 

современном положении дел по отношению к проблеме иссле-

дования. 

Объект исследования – процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию: что рассматривается? что изучается?  
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Предмет исследования – конкретный аспект или сторона 

объекта, на которые направлено исследование. Определить 

предмет помогут вопросы: что именно изучается или рассматри-

вается в объекте? как рассматривается? какой аспект объекта? 

Цель исследования – это представление о желаемом резуль-

тате. Формулировка цели поможет ответ на вопрос: что мы же-

лаем получить в итоге проектного исследования? к какому ре-

зультату можно прийти?  

Задачи исследования – шаги по достижению цели. Отвеча-

ют на вопрос: что нужно сделать для достижения цели?  

Методы исследования – инструментарий для получения 

фактического материала. При определении методов следует от-

ветить на вопрос: как достичь цели, с помощью чего и каким 

путем?  

Методологической основой работы служат труды известных 

российских и зарубежных авторов. Здесь описываются конкрет-

ные подходы и оправданные исследованием методы, которые 

были использованы для проведения исследования. 

В конце введения описывается структура работы (напри-

мер: работа состоит из введения, двух глав (теоретической и 

практической), заключения, списка использованных источни-

ков и приложений). 

Теоретическая часть (первая глава) является обязательной 

для работы. Ее содержание должно целиком зависеть от вы-

бранной темы. Необходимо помнить, что на источники при из-

ложении материала необходимо ссылаться. 

По ходу изложения надо останавливаться на терминах и 

категориях, пояснять их, давать им развернутое определение. 

Трактовка терминов, понятий должна быть однозначной. 
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В исследовательской (практической) части работы (вторая 

глава) описываются: методы и результаты исследования, ана-

лиз, обобщение, выводы.  

Заключение «соответствует» введению и пишется в следу-

ющем порядке: описывается результат выполнения задач рабо-

ты, делается вывод о достижении цели, определяется место ра-

боты в решении проблемы, даются практические рекомендации.  

Список литературы – нумерованный перечень используе-

мых при написании работы научных и учебно-методических ис-

точников. Указываются только те источники, на которые автор 

ссылался в тексте работы. 

Приложения служат для наглядного подтверждения ре-

зультатов научного исследования курсовой работы. Здесь могут 

содержаться фотографии, рисунки, схемы, таблицы, тесты, ил-

люстрации, конспекты уроков и т. д. 

 

Методические рекомендации для написания текста проекта 

При работе над текстом проекта предстоит проанализиро-

вать научные и учебно-методические источники по проблеме 

исследования (изучить историю, теорию и практику проблемы 

с учетом последних достижений педагогики, психологии, социо-

логии, юриспруденции); определить научный аппарат и прове-

сти эмпирическое исследование; описать собственный исследо-

вательский опыт (или педагогический опыт других); обобщить 

полученные результаты, обосновать выводы и дать практиче-

ские рекомендации. 
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Приложения 

Приложение 1 

Система оценки дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации, максимальное 

количество баллов 

Элементы программы Не представлен 
Представлен 

частично 

Представлен 

в полном 

объеме 

Первый блок задания 

1. Аннотация образовательной 

программы 
0 3 5 

2. Видение будущего 

образовательной программы 
0 3 5 

3. Миссия образовательной программы 0 3 5 

4. Цели и задачи 

образовательной программы 
0 3 5 

5. Описание целевой аудитории 

образовательной программы 
0 3 5 

6. Подбор и описание команды 

исполнителей образовательной 

программы (распределение ролей 

и обязанностей в программе) 

0 3 5 

7. Выбор вариантов стратегии реализации 

образовательной программы 
0 3 5 

8. Разработка технологии продвижения 

программы ДПО на внутреннем 

(организационном) и внешнем рынках 

0 3 5 

9. Подбор технологий реализации 

образовательной программы 
0 3 5 

10. Оценка эффективности 

образовательной программы 
0 3 5 

Итого 0 30 50 

Второй блок задания 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОГРАММЫ 
0 3 5 

1.1. Цель реализации программы 0 3 5 

1.2. Характеристика нового вида 

профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

0 3 5 
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Элементы программы Не представлен 
Представлен 

частично 

Представлен 

в полном 

объеме 

1.3. Требования к результатам 

освоения программы 
0 3 5 

1.4. Требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение, необходимо-

му для освоения программы 

0 3 5 

1.5. Трудоемкость обучения  0 3 5 

1.6. Форма обучения 0 3 5 

1.7. Режим занятий 0 3 5 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 0 3 5 

2.1. Учебный план 0 3 5 

Итого 0 30 50 

Всего 0 54 100 
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Приложение 2 

Примеры психолого-педагогических проблем 

на картинах художников 

 
Джон Фаед (1820–1913). Отрочество. 1849 
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Валантен де Булонь (1591–1632). Юдифь и Олоферн. 1626 
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Джон Джордж Браун (1831–1913). Блеф. 1885 
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Александр-Габриэль Декан (1803–1860). Нищие. 1845. Эрмитаж 
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Владислав Казаченко (род. 1988). Беспризорник. 2012 
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Уильям-Адольф Бугро (1825–1905). Юные  

нищенки. 1890. Университет Сиракьюса 
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Приложение 3 

Оценка рисков и возможностей 

 

ФИО подростка: 

Дата рождения:   

Класс: 

 

Часть I. Оценка риска и возможностей (ОРВ) 

 

1. Совершенные в прошлом и текущие правонарушения, решения суда 

Параметр 
Источники 

информации 

Частота 

совершаемых 

правонарушений 
Баллы 

1. Совершение правонарушений,  

не повлекших привлечения 
к ответственности 

   

2. Неуспешность 

профилактической работы 

в отношении подростка,  
совершавшего правонарушения 

   

3. Совершение общественно 

опасных деяний, подлежащих 
уголовной ответственности, но 

не повлекших ее по различным 

законным обстоятельствам 
(чч. 1, 3 ст. 20 УК РФ, ст. 76 

УК РФ) 

   

4. Несовершеннолетний 
привлекался к уголовной, 

гражданской, административной 

ответственности, и в отношении 

него был вынесен приговор либо 

судебное решение 

   

5. Несовершеннолетний был 

осужден к лишению свободы 
либо неоднократно привлекался 

к уголовной или 

иной ответственности 

   

Итого  
 

Уровень риска: _____• Низкий (0) _____• Средний (1–2) _____• Высокий (3–5) 
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2. Семейные обстоятельства, выполнение родительских обязанностей 

Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие 

или отягчающие 

факторы 
Баллы 

1. Отсутствие должного контроля     

2. Трудности в осуществлении 

контроля над поведением ребенка 
   

3. Применение неприемлемых и 

неадекватных дисциплинарных 

методов 

   

4.Непоследовательное воспитание     

5.Плохие взаимоотношения 

«отец – ребенок» 
   

6. Плохие взаимоотношения 
«мать – ребенок» 

   

Итого  

 

Ресурс, возможности: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Уровень риска: _____• Низкий (0–2) _____• Средний (3–4) _____• Высокий (5–6) 

 

3. Образование, трудовая занятость 

Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие или 

отягчающие 

факторы 
Баллы 

1. Плохое поведение 

в классе (на уроке) 

   

2. Плохое поведение в школе    

3. Низкая успеваемость    

4. Проблемы 

во взаимоотношениях 

со сверстниками 

   

5. Проблемы во взаимоотно-

шениях с учителями 

   

6. Прогулы    

7. Не учится, не занимается 

никакой общественно 

полезной деятельностью 

   

Итого  
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Ресурс, возможности: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Уровень риска: _____• Низкий (0) _____• Средний (1–3) _____• Высокий (4–7) 

 

4. Взаимоотношения со сверстниками 

Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие 

или отягчающие 

факторы 
Баллы 

1. Есть приятели 

с асоциальными взглядами 

и установками 

   

2. Есть друзья 

с асоциальными взглядами 

и установками 

   

3. Нет или мало социально 

адаптированных приятелей 

   

4. Нет или мало социально 

адаптированных друзей 

   

Итого  

 

Ресурс, возможности: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Уровень риска: _____• Низкий (0–1) _____• Средний (2–3) _____• Высокий (4) 

 

5. Употребление наркотиков, алкоголя, иных психоактивных веществ 

Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие 

или отягчающие 

факторы 
Баллы  

1. Редкое употребление 

наркотиков, ингалянтов, 

а также алкоголя 

   

2. Систематическое 

употребление наркотиков 

или ингалянтов 

   

3. Систематическое 

употребление алкоголя 
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Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие 

или отягчающие 

факторы 
Баллы  

4. Употребление наркоти-

ков, ингалянтов или 

алкоголя, препятствующее 

нормальной деятельности 

   

5. Употребление наркотиков 

или алкоголя связано 

с правонарушениями 

   

Итого  

 

Ресурс, возможности: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
 

Уровень риска: _____• Низкий (0) _____• Средний (1–2) _____• Высокий (3–5) 

 

6. Досуг, свободное время 

Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие 

или отягчающие 

факторы 

Баллы 

1. Недостаточно 

организованный досуг  

   

2. Непродуктивное 

использование времени 

   

3. Отсутствие 

личных интересов 

   

Итого  

 

Ресурс, возможности: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Уровень риска: _____• Низкий (0) _____• Средний (1) _____• Высокий (2–3) 

 

7. Личные качества, поведение 

Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие 

или отягчающие 

факторы 

Баллы 

1. Завышенная 

или неустойчивая самооценка 

   



129 

Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие 

или отягчающие 

факторы 

Баллы 

2. Физическая агрессия    

3. Вспышки 
неконтролируемого гнева 

   

4. Гиперактивность, 

нарушения внимания 

   

5. Низкая переносимость 
неудач 

   

6. Отсутствие чувства вины    

7. Вербальная (словесная) 

агрессия 

   

Итого  

 

Ресурс, возможности: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Уровень риска: _____• Низкий (0) _____• Средний (1–4) _____• Высокий (5–7) 

 

8. Жизненные установки, социальная ориентация 

Параметр 
Источники 

информации 

Смягчающие 

или отягчающие 

факторы 

Баллы  

1. Имеет антисоциальные, 

криминальные установки 

   

2. Не обращается за помощью     

3. Активно отвергает помощь    

4. Не признает просоциальные 
авторитеты 

   

5. Не склонен к сочувствию, 
сопереживанию, проявлению заботы 

   

Итого  

 

Ресурс, возможности: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Уровень риска: _____• Низкий (0) _____• Средний (1–3) _____• Высокий (4–5) 
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Часть II. Обобщение факторов риска и возможностей 

(из части I) 

 

Факторы Баллы 

1. Совершенные в прошлом и текущие правонарушения, решения суда  

2. Семейные обстоятельства, выполнение родительских обязанностей  

3. Образование, трудовая занятость  

4. Взаимоотношения со сверстниками  

5. Употребление наркотиков, алкоголя, иных психоактивных веществ  

6. Досуг, свободное время  

7. Личные качества, поведение  

8. Жизненные установки, социальная ориентация  

Общий балл  
 

Уровень риска: _____• Низкий (0–8) _____• Средний (9–26) 

 _____• Высокий (27–34) _____• Очень высокий (35–42) 

 

Часть III. Оценка других факторов 

риска и возможностей 

 

9. Социально-психологические факторы риска 

Параметр 
Источник 

информации 
+/− 

Финансовые, жилищные проблемы   

Неблагоприятные жилищные условия   

Культурные, этнические вопросы   

Криминальная наследственность   

Эмоциональное и психическое 

расстройство родителей 

  

Злоупотребление родителями 

наркотиками, алкоголем 

  

Серьезные проблемы 

в семейной жизни (развод) 

  

Серьезные эмоциональные 

травмы в семье 

  

Отсутствие сотрудничества со стороны 

родителей: один или оба родителя не 

интересуются проблемами подростка, не 

принимают участия в их решении 
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Параметр 
Источник 

информации 
+/− 

Жестокое обращение со стороны отца: 

отец проявляет физическое, 

эмоциональное или сексуальное насилие 

в отношении кого-то из членов семьи 

  

Жестокое обращение со стороны матери: 

мать проявляет физическое, 

эмоциональное или сексуальное насилие 

в отношении кого-то из членов семьи 

  

Социально-педагогическая запущенность   

Угроза со стороны третьих лиц   

Итого  

 

Комментарии: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Проблемы физического и психического здоровья 

Параметр 
Источник 

информации 
+/− 

Проблемы со здоровьем   

Физическая инвалидность   

Наличие психического расстройства   

Низкие умственные способности, 

задержка, отставание в развитии  

  

Сниженный эмоциональный тонус: 

у подростка часто наблюдается снижен-

ное настроение, апатия, пессимизм  

  

Попытки самоубийства   
Итого  

 

Комментарии: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Личностные проблемы 

Параметр 
Источник 

информации 
+/− 

Низкая самооценка   

Низкий уровень социальных навыков   
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Параметр 
Источник 

информации 
+/− 

Недостаток или отсутствие у несовершен-

нолетнего коммуникативных навыков 

  

Недостаточное развитие навыков 

разрешения конфликтов 

  

Недостаточная критичность 

в оценке своего состояния, негативизм  

  

Трудности в обучении   

Круг общения не соответствует возрасту   

Итого  

 

Комментарии: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. Предыстория криминализации 

Параметр 
Источник 

информации 
+/− 

Жертва физического или сексуального 

преступления 

  

Проблемы сексуального развития 

и поведения1 

  

Проявление физического 

или сексуального насилия 

в прошлом по отношению к другим 

  

Насилие в отношении старших 

по возрасту или статусу 

  

Использование оружия   

Поджоги в прошлом   

Экстремизм во взглядах   

Побеги из дома, учреждений закрытого 

типа в прошлом 

  

Находится в поле зрения 

административных и правоохранительных 

органов, опеки, социальных служб 

  

Итого  

 

 
1 В случае совершения несовершеннолетним правонарушения сексуаль-

ного характера. 
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Комментарии: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Примечание. Укажите любые особые соображения по реагированию, 

включая потребность в определенных мерах медицинского, психологиче-

ского, педагогического, социального воздействия и сопровождения: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Часть IV. Общая оценка общего уровня риска 

сотрудником, отвечающим за случай 

 

Уровень риска (нужное отметить внизу) 

Низкий Средний Высокий Очень высокий 

    

 

Основания: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Часть V. Уровень контакта 

 

Уровень сопровождения 
Обоснование рекомендаций 

или принятых решений 

Минимальный  

Средний  

Максимальный  

 

 

Подпись специалиста, 

заполнившего форму; дата 
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Часть VI. План работы со случаем 

(план индивидуального социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетнего) 

 

Цель 1 Средства достижения цели 

 

 

 

 

Цель 2 Средства достижения цели 

 

 

 

 

Цель 3 Средства достижения цели 

 

 

 

 

Цель 4 Средства достижения цели 

 

 

 

 

 

Инструкции по проведению работы 

и подсчету баллов 

 

Инструмент ОРВ состоит из шести частей: 

 

Часть I. Оценка риска и возможностей 
 

Откройте первый раздел, внимательно посмотрите. Вспом-

ните информацию, которую прочитали о подростке.  
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Поставьте плюсы напротив того показателя, который яв-

ляется у подростка положительным, напишите комментарии в 

столбцах рядом. Затем подсчитайте общую сумму баллов.  

Балл – это количество отмеченных пунктов в каждой 

группе. Кроме того, предусматривается возможность оценить 

уровень риска для конкретного параметра. Например, в катего-

рии риска 1 (прошлые и нынешние правонарушения или реше-

ния суда) 0 баллов означает низкий риск, от 1 до 2 – средний, а 

от 3 до 5 – высокий риск. Следует подчеркнуть, что эти указа-

ния характеризуют тенденцию, они основаны на нормативных 

данных, собранных для этих показателей. 

Для факторов риска в группах 2–8 необходимо указать, 

имеются ли в соответствующей категории риска какие-либо 

ресурсы.  

Например, в то время, как у подростка могут быть серьез-

ные проблемы, относящиеся к связям с подростковыми группи-

ровками и криминальным установкам, его семейный контекст 

может быть особенно сильным и представлять собой потенци-

альный ресурс. 

 

Часть II. Обобщение факторов риска и возможностей 
 

Этот раздел предназначен для построения общей картины 

уровней криминологического риска, оцененного в Части I. 

Прежде всего запишите общую сумму баллов в каждой из 

восьми категорий факторов риска в Части I в строке 1 суммар-

ного профиля факторов риска и потребностей. Проставьте об-

щий суммарный балл риска в конце этой строки. Дополни-

тельно укажите соответствующий уровень риска в каждой из 

восьми категорий факторов риска. Наконец, нужно записать об-

щий уровень риска. Обратите внимание, что здесь представлены 
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четыре уровня риска (низкий, умеренный, высокий и очень вы-

сокий) и что они определяются в соответствии с общей суммой 

баллов. 

 

Часть III. Оценка других факторов риска и возможностей 
 

Факторы, которые могут быть важными для понимания «ме-

ханизма» противоправного поведения несовершеннолетнего.  

Все факторы объединены в четыре группы.  

Первая – социально-психологические факторы риска, кото-

рые включают в себя показатели различного уровня – макро-

уровня (связанные с материальным и социальным положением 

несовершеннолетнего и его семьи), среднего уровня (школа, 

сверстники), а также микроуровня (особенности внутрисемей-

ных отношений).  

Вторая группа – проблемы физического и психического 

здоровья. 

Третья группа особых обстоятельств, способных усилить 

риски («Личностные проблемы несовершеннолетнего»), помо-

жет выявлять упомянутую выше дисгармоничность личности, 

уровень ее зрелости.  

Четвертая группа факторов – «Предыстория криминализа-

ции» – важна для понимания причин девиантного и впослед-

ствии криминального поведения несовершеннолетнего. Оценка 

дополнительных (особых) факторов может корректировать ито-

говую оценку рисков (Часть IV). 

 

Часть IV. Общая оценка уровня риска 

сотрудником, отвечающим за случай 
 

Сотруднику, отвечающему за случай, или иному специали-

сту, оказывающему помощь несовершеннолетнему, предостав-
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ляется возможность записи собственной оценки общего уровня 

риска и потребностей подростка. Если специалист установит, 

что общий уровень риска должен быть пересмотрен в бóльшую 

или меньшую сторону, то в этом разделе необходимо привести 

обоснования и причины для новой оценки. Смягчающие или 

осложняющие факторы и/или ресурсы часто используются для 

того, чтобы обосновать пересмотр уровня общего риска. 

 

Часть V. Уровень контакта 
 

В этом разделе сотрудника, отвечающего за случай, просят 

выставить оценку уровня контакта, необходимую для данного 

случая. Выделены четыре уровня: уголовно-исполнительный 

надзор (при отбывании наказания в обществе), минимальный 

контроль, средний контроль и максимальный контроль. 

 

Часть VI. План работы со случаем 
 

В данном разделе указываются цели работы. Кроме того, 

должны быть включены средства достижения цели. Например, 

одна из целей может состоять в том, чтобы улучшить поведение 

подростка в классе, а средства для ее достижения – включить 

разработку программы регуляции поведения в сотрудничестве с 

классным преподавателем.  
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Ключевые понятия 

В данном учебном пособии в качестве ключевых исполь-

зуются следующие понятия: 

Антиобщественные действия – действия несовершенно-

летнего, выражающиеся в систематическом употреблении 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за пове-

дением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 

законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жи-

тельства и (или) места пребывания. 

Деликт – противозаконное действие, неправомерное пове-

дение, частный или гражданско-правовой проступок, влекущий 

за собой возмещение вреда или ущерба, взыскиваемого по 

частному праву в пользу потерпевших лиц. 

Делинквент – личность, проявляющая противозаконное 

поведение. 

Делинквентное поведение – противоправное поведение 

личности, т. е. действия конкретной личности, отклоняющейся 

от установленных в данном обществе и в данное время зако-

нов, угрожающие благополучию других людей или социальному 

порядку и уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях. 
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Индивидуальная профилактическая работа – деятель-

ность по своевременному выявлению несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

по их социально-педагогической реабилитации и (или) преду-

преждению совершения ими правонарушений и антиобще-

ственных действий. 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста во-

семнадцати лет. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опас-

ном положении – лицо, которое вследствие безнадзорности 

или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей тре-

бованиям его воспитания или содержания, либо совершает пра-

вонарушение или антиобщественные действия. 

Обязанность загладить причиненный вред (как прину-

дительная мера воспитательного воздействия) – мера, которая 

возлагается только с учетом имущественного положения несо-

вершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудо-

вых навыков. Касается преимущественно подростков старшего 

возраста. 

Ограничение досуга и установление особых требований 

к поведению несовершеннолетнего (как принудительная мера 

воспитательного воздействия) – запрещение несовершеннолет-

ним посещать определенные места, использовать определенные 

формы досуга, ограничение пребывания вне дома после опре-

деленного времени суток, выезда в другие местности без раз-

решения специализированного государственного органа, за-

прещение общаться с некоторыми категориями лиц, имеющими 

криминальное прошлое. 

Передача под надзор (как принудительная мера воспита-

тельного воздействия) – возложение на родителей (в том числе 
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и приемных) и лиц, их заменяющих (например, усыновителей), 

либо на специализированный государственный орган (напри-

мер, на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, отделение по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел) обязанности оказывать воспитательное воздействие 

на несовершеннолетнего и контролировать его поведение. 

Поведение – процесс взаимодействия личности со средой, 

опосредованный особенностями и внутренней активностью 

личности, имеющий форму преимущественно внешних дей-

ствий и поступков. В структуру человеческого поведения вхо-

дят: мотивация и целеполагание, эмоциональные процессы, 

саморегуляция, когнитивная переработка информации, речь, 

вегето-соматические проявления, движения и действия. Основ-

ные формы поведения: вербальное и невербальное, осознавае-

мое и неосознаваемое, произвольное и непроизвольное. 

Правосознание – знание закона, уважение и соблюдение. 

Предупреждение (как принудительная мера воспитатель-

ного воздействия) – это разъяснение несовершеннолетнему, 

как правило, совершившему преступление небольшой тяже-

сти, смысла вреда, который он причинил своим поступком, а 

также последствий повторного совершения им преступлений. 

Принудительные меры воспитательного воздействия – 

меры государственного принуждения, не являющиеся уголов-

ным наказанием и представляющие собой ряд правоограниче-

ний, применяемых к несовершеннолетним, совершившим пре-

ступление небольшой или средней тяжести. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних – система социальных, правовых, педагоги-

ческих и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
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несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-

видуальной профилактической работой с несовершеннолетни-

ми и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – 

семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также семья, в которой родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обя-

занностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-

ращаются с ними;  

Социализация – процесс и результат усвоения и воспроиз-

водства человеком социального опыта и культурных ценностей 

того общества, в котором он живет; сочетание приспособления 

и обособления человека в условиях конкретного общества. 

.   
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