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мотивации, при которой сотрудники сами заинтересованы опти-
мально и эффективно использовать рабочее время. В УрГЮУ имени 
В. Ф. Яковлева локальные нормативные акты по мотивации сотруд-
ников не являются специфичными документами, они типичны для 
всех видов учреждений в сфере образования.
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Аннотация. Статья анализирует применение восстановитель-
ного правосудия для несовершеннолетних в Российской Федерации. 
Рассмотрены теоретические основы, законодательные аспекты и прак-
тическое применение концепции с целью социальной адаптации и сни-
жения уровня рецидивов среди молодежи. Особое внимание уделено 
анализу эффективности восстановительных методов и выявленным 
проблемам в реализации данной практики на территории РФ.
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Восстановительное правосудие ориентируется на решение кон-
фликтов и восстановление гармонии между потерпевшими, обществом 
и правонарушителями. Этот подход стремится обеспечить удовлет-
ворение интересов всех участников процесса и активно используется 
для реабилитации несовершеннолетних преступников в России, позво-
ляя им вернуться к нормальной социальной жизни без стигматизации.

Концепция восстановительного правосудия начала формиро-
ваться в России в начале 2000-х гг., когда ряд пилотных проектов 
были запущены в различных регионах. Важным этапом стало вне-
дрение программы «Школа медиации» в 2004 г., которая оказала 
значительное влияние на распространение идей восстановительно-
го правосудия в образовательной среде и далее в ювенальной юсти-
ции [Балмочных, Панферкина, с. 225–229].

Основные принципы включают ответственность правонаруши-
теля за свои действия, восстановление вреда пострадавшему и вклю-
чение всех заинтересованных сторон в процесс решения конфликта. 
Популярными формами восстановительного правосудия для несо-
вершеннолетних стали медиация, семейные конференции и кру-
ги совещаний, которые предоставляют возможность для диалога 
и согласования средств восстановления вреда.

В России особое внимание уделяется адаптации методов вос-
становительного правосудия к культурным и социальным особен-
ностям регионов. Например, в Республике Татарстан реализованы 
проекты по медиации в школах, которые демонстрируют высокую 
эффективность в предотвращении повторных правонарушений и воз-
вращении несовершеннолетних к полноценной социальной жизни. 
Эти проекты содействуют разрешению конфликтов на ранней ста-
дии и минимизации последствий для юных правонарушителей. Дан-
ный подход подкреплен исследованиями В. Н. Шестаковой, которая 
в 2015 г. анализировала данные о применении медиации в школьной 
среде и подтвердила значительное снижение уровня делинквент-
ного поведения среди участников программ [Шаранов, с. 228–235].

Восстановительное правосудие начало законодательно оформ-
ляться с начала 2000-х гг., когда были внедрены первые пилотные 
проекты. Значительный интерес к этой практике возник в контексте 
общей реформы уголовного правосудия, направленной на гуманиза-
цию обращения с несовершеннолетними правонарушителями. Доку-
ментом, отражающим основные принципы и подходы, стала Венская 
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декларация ООН о преступности и правосудии, принятая в апреле 
2000 г., которая поддерживает идею восстановления как первичной 
цели вместо традиционного наказания.

Федеральный закон «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№ 120-ФЗ от 
24 июня 1999 г.) устанавливает рамки для работы с молодыми людь-
ми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, и направлен на 
предотвращение их социальной изоляции. Закон подчеркивает важ-
ность интеграции молодежи в общество и предоставление им под-
держки в виде социальных, психологических и юридических услуг.

Восстановительное правосудие регулируется через различ-
ные нормативные документы, которые включают уголовное зако-
нодательство и законодательство о профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних. Практика восстановительного правосу-
дия в России регулируется через местные программы и инициативы, 
которые могут быть реализованы на уровне регионов с учетом мест-
ных особенностей и потребностей. Это может включать медиацию 
и соглашения между потерпевшим и правонарушителем с целью вос-
становления справедливости и социальной адаптации.

Ряд практик восстановительного правосудия демонстрирует успех 
в ресоциализации несовершеннолетних. Один из таких примеров — 
программы, ориентированные на миростроительство и реинтеграцию 
подростков, нарушивших закон. Эти программы фокусируются на вов-
лечении несовершеннолетних в диалог с пострадавшими и обществом 
для достижения взаимопонимания и разрешения конфликтов. Подобные 
инициативы не только способствуют восстановлению справедливости, 
но и помогают уменьшить вероятность повторных правонарушений, 
укрепляя социальные связи между участниками. Не все аспекты восста-
новительного правосудия работают без проблем. Например, существует 
ряд препятствий, таких как недостаточное финансирование программ, 
нехватка квалифицированных специалистов и сопротивление тради-
ционной карательной системы. Кроме того, иногда трудно найти под-
держку у политических и общественных организаций, которые могут 
сомневаться в эффективности таких методов для серьезных преступле-
ний. Эти факторы могут серьезно затруднить внедрение и расширение 
восстановительной практики [Самойлова, с. 245–250].

В 2023 г. в России наблюдается снижение общего числа престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, что свидетельствует 
о растущей эффективности мер по профилактике детской преступ-
ности. По данным МВД, доля подростковых преступлений в общей 
структуре преступности сократилась с 6,8% в 2008 г. до 4,5% в 2023 г. 
Особенно активные усилия правоохранительных органов направлены 
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на профилактику и борьбу с преступлениями среди молодежи, вклю-
чая различные программы и инициативы, направленные на умень-
шение привлекательности преступного пути для молодых людей.

Медиация занимает неоспоримую роль в процессах восстанови-
тельного правосудия, поскольку предоставляет платформу для диалога 
и взаимопонимания между потерпевшими и правонарушителями. Она 
способствует не только возмещению ущерба, но и моральному исце-
лению всех участников. В России медиация и другие формы посред-
ничества успешно применяются для решения конфликтов, связанных 
с несовершеннолетними, что подтверждается практикой и исследова-
ниями, демонстрирующими положительные изменения в поведении 
участников и уменьшение рецидивов [Метельская, с. 15–23].

Анализ данных показывает, что восстановительное правосудие для 
несовершеннолетних в России способствует значительному снижению 
уровня тяжких преступлений среди подростков. В последние 10 лет число 
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось 
с 56 тысяч до 16,8 тысячи случаев. Этот факт подчеркивает потенциал вос-
становительного подхода в снижении преступности и предотвращении 
рецидивов, поскольку основное внимание уделяется социальной реин-
теграции и ресоциализации [Балмочных, Панферкина, с. 54–60].

Несмотря на успехи, существуют значительные препятствия, 
которые мешают более широкому применению восстановительного 
правосудия в России. К числу таких проблем относятся недостаточ-
ное финансирование, нехватка квалифицированных специалистов 
и ограниченная поддержка со стороны традиционной юридической 
системы. Также имеется вызов в виде недостаточной осведомлен-
ности и доверия со стороны общественности и политических кру-
гов к новым методам обработки ювенальных дел, которые отходят 
от карательных мер. Восстановительное правосудие демонстрирует 
значительный потенциал для создания более справедливой и эффек-
тивной системы правосудия для несовершеннолетних в России. Оно 
способствует не только уменьшению преступности среди молодежи, 
но и их успешной социальной адаптации. Для дальнейшего разви-
тия и улучшения восстановительного правосудия в России необ-
ходимо увеличение государственного финансирования программ, 
подготовка специалистов и разработка конкретных законодатель-
ных инициатив, которые будут поддерживать применение восста-
новительных практик.
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