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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
 

Глубокие преобразования в сфере экономики отразились на нравственном 
облике населения, произошла переоценка ценностей. Социально-
экономические явления  и процессы, происходящие на макроуровне, прелом-
ляются в сознании подростков и молодежи через среду ближайшего социально-
го окружения: семью, школу, неформальные группы молодежи по месту жи-
тельства. Находясь на острие социальных противоречий, дети и подростки ос-
таются самыми незащищенными членами нашего общества. 

За последние годы преступность несовершеннолетних в нашей стране 
также существенно возросла. Так в Екатеринбурге, как одном из наиболее 
сложных по состоянию преступности городов России, подростковая преступ-
ность составляет около 14%. В настоящее время подростки являются самой 
криминогенно пораженной частью населения. Согласно ст. 87 Уголовного ко-
декса России, несовершеннолетними правонарушителями  признаются лица, 
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, 
но не исполнилось восемнадцати. Несовершеннолетний возраст в разделе 5 
Уголовного кодекса РФ («Уголовная ответственность несовершеннолетних», 
ст. 87-96) рассматривается в качестве обстоятельства, смягчающего ответст-
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венность. Так в отношении несовершеннолетних не предусмотрено применение 
некоторых видов наказания, в частности – исключительной меры, а максималь-
ный срок лишения свободы составляет 10 лет.  

Следует также отметить широкое применение в судебной практике от-
срочки исполнения приговора, которая в настоящее время реализуется в отно-
шении примерно половины всех несовершеннолетних, осуждаемых к лишению 
свободы. Кроме того, определенная часть нарушителей (более 20%) освобожда-
ется от наказаний или уголовной ответственности: материалы по ним либо пе-
редаются в комиссии по делам несовершеннолетних, либо к ним применяются 
принудительные меры воспитательного характера. В случае систематического 
неисполнения мер воспитательного воздействия суд может привлечь правона-
рушителя к уголовной ответственности (ст. 90 Уголовного кодекса РФ). 

Таким образом, реальное уголовное наказание  исполняется в отношении 
менее чем половины подростков, совершающих уголовно наказуемые деяния. 
Учитывая то, что в отношении совершеннолетних не предусмотрено ряда нака-
заний, а отдельные (штраф, исправительные  работы) применяются весьма ог-
раничено, основным видом реального (исполняемого) наказания является ли-
шение свободы, которое лица, осуждаемые в несовершеннолетнем возрасте, от-
бывают в воспитательных колониях. Если же подросток, совершивший право-
нарушение, не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, т.е. 
ему не исполнилось 14 лет, или применение к нему меры уголовного наказания 
признается нецелесообразным, но он, тем не менее, нуждается в особых усло-
виях воспитания и в социально-правовой защите.  

Мотивы совершения преступлений у несовершеннолетних правонаруши-
телей бывают разные, например, тяжелое материальное положение сокращает 
возможности подростков для удовлетворения своих интересов и желаний, что 
часто толкает несовершеннолетних на совершение преступлений. Недостаток 
средств для приобретения каких-либо вещей они восполняют противоправным 
способом.  

Для несовершеннолетних правонарушений характерны такие преступле-
ния, как изнасилование, кражи, грабежи, разбои, убийства, телесные поврежде-
ния, нарушение правил безопасности движения, вымогательство, угон авто-
транспортных средств. Мотивами совершения корыстных преступлений явля-
ются следующие побуждения: желание завладеть ценной вещью, потребность 
иметь собственные деньги для приобретения вещей, радиоаппаратуры, мото-
цикла и т.д.  В основе этих преступлений лежит желание не отстать от моды, 
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иметь тоже, что и сверстники, хотя и были добытое преступным путем. Наибо-
лее распространенные мотивы совершения насильственных преступлений: жа-
жда мщения, проявление «мужских» качеств, «закалка воли», «рисковать и ни-
чего не бояться», «не быть белой вороной» и т.д. Подавляющая часть  тяжких 
преступлений, имеющих характер немотивированной жестокости, таких как 
убийства, хулиганство, тяжкие телесные повреждения, совершается подростка-
ми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Совершение  пре-
ступлений в таком состоянии считается отягчающим вину обстоятельством [6, 
с.23].  

В наше время помощь правонарушителям – это собирательное понятие 
для государственных и частных форм помощи, которые направлены на ресо-
циализацию правонарушителей. Целью при этом является помощь для предот-
вращения новых правонарушений. Это требует реинтеграции причастных лиц в 
систему общественных норм. Поскольку правонарушения являются, как прави-
ло, выражением личных и/или социальных проблем правонарушителей, пред-
ложение помощи должны охватывать наряду с обеспечением экономического 
положения также патронаж и личную помощь при индивидуальных и психиче-
ских проблемах. Это требует наряду с междисциплинарными действиями также 
и подключения специализированных служб, которые могут оказать также и со-
циальную помощь.   

В России работа с несовершеннолетними правонарушителями понимает-
ся как социальная работа с преступниками младше восемнадцати лет в соци-
альных или иных службах, а также подходы, политика и практика разбиратель-
ства с такими преступниками вне рамок взрослого уголовного судопроизводст-
ва. 

Мировой и отечественный опыт по социально-правовой защите правона-
рушений убедительно показывает, что первичным звеном в решении этой про-
блемы должна стать массовая сеть консультативных или стационарных учреж-
дений, где было бы возможно оказывать все виды помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, включая диагностику индивидуальных особен-
ностей человека, условий его жизни и воспитания.  

Таким образом, в систему социальной работы с несовершеннолетними 
правонарушителями входят: 

•  Органы управления социальной защитой населения и учреждения со-
циально – медицинского обслуживания; 

•  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 



75 
 

•  Органы управления образованием; 
•  Органы опеки и попечительства; 
•  Органы по делам молодежи; 
•  Подразделения по делам несовершеннолетних ОВД; 
Все указанные органы тесно взаимодействуют с целью предупреждения и 

выявления факторов правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
интересов, воспитания и обучения полноценных членов общества. 

Важно определить место, которое занимают несовершеннолетние среди 
других индивидуальных субъектов гражданско-правовых отношений. 

Учитывая чрезвычайную социальную значимость проблемы воспитания 
подрастающего поколения, с одной стороны, и защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних граждан, с другой, представляется, что для обосно-
вания выделения их в качестве категории граждан, обладающих специальным 
административно-правовым статусом, могут быть взяты следующие положе-
ния: 

1. Неполная правосубъектность несовершеннолетних граждан порождает 
особый характер взаимодействия этой категории с системой исполнительной 
власти, в связи, с чем необходим особый процессуальный порядок правового 
регулирования статуса несовершеннолетних; 

2. Невозможность в реальной жизни несовершеннолетними самостоя-
тельно обеспечивать защиту своих прав и законных интересов предполагает на-
личие государственных гарантий и правового обеспечения этой функции; 

3. Участие несовершеннолетних, как специальных субъектов, в большом 
количестве общественных отношений, регулируемых различными отраслями 
права, обусловливает необходимость более четкого правового регулирования 
статуса этой категории граждан. 

Несмотря на конституционные гарантии прав, и свобод для всех граждан, 
независимо от возраста, факты ущемления прав молодежи встречаются гораздо 
чаще, чем по населению в целом. В этой связи представляется не всегда обос-
нованным курс на децентрализацию правового регулирования обеспечения 
прав и законных интересов несовершеннолетних путем передачи этих функций 
полностью в ведение субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления, так как сегодняшнее финансовое положение многих из них ста-
вит под угрозу выполнение этой важной социальной задачи. 
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На современном этапе развития нашего общества защита прав детей 
должна быть предметом особой заботы государства в лице законодательной, 
исполнительной и судебной власти, а также органов местного самоуправления. 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» определяет лишь общие гарантии прав ребенка, не закрепляя пра-
вового статуса несовершеннолетних граждан в целом. В различных отраслях 
права - административном, гражданском, семейном, уголовном содержатся 
нормы, лишь частично регулирующие правовое положение несовершеннолет-
них как участников тех или иных регулируемых правом общественных отно-
шений.  

Так, например, в административном праве эта группа участников админи-
стративно-правовых отношений выделяется для регламентации минимального 
возраста, по достижении которого наступает административная ответствен-
ность, а также общих положений, устанавливающих порядок привлечения не-
совершеннолетних к административной ответственности. 

Из этого следует, что в проблеме правового регулирования статуса несо-
вершеннолетних граждан необходимо показать взаимодействие и взаимовлия-
ние норм различных отраслей российского права, что даст возможность уви-
деть все юридические грани правового статуса рассматриваемой категории 
граждан. Таким образом, в законодательстве РФ уделяется немало внимания 
вопросам гражданско-правового положения несовершеннолетних. Россия ста-
новится на путь стабильности и формирования условий для социального разви-
тия, прочно входит в международное правовое пространство. На основании 
изучения и анализа научной юридической литературы можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Современное Российское законодательство, регулирующее граждан-
ско-правовое положение несовершеннолетних, соответствует общепринятым 
международно-правовым нормам и позволяет обеспечить гарантии прав и сво-
бод этой категории граждан. 2. Взаимодействие различных отраслей права при 
определении правового статуса несовершеннолетних в нормах различной пра-
вовой принадлежности создают предпосылки к созданию комплексных норма-
тивных актов, посвященных правам несовершеннолетних. 3. Необходима кон-
кретизация правовых предписаний, повышение качества действующих норм 
права, что должно снять имеющиеся в законодательстве противоречия в отно-
шении гражданско-правового положения несовершеннолетних и таким образом 
способствовать совершенствованию практики их применения. 
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Проблемы повышения доступности правосудия для малоимущих и соци-
ально незащищенных групп населения в Российской Федерации неизбежно за-
трагивает вопросы повышение доступности правосудия для несовершеннолет-
них граждан страны. Бесспорно, не все несовершеннолетние являются мало-
имущими, однако значительная часть тех из них, кто совершает правонаруше-
ния и попадает в поле зрения правоохранительных органов, органов профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, происходит из 
бедных, маргинализованных и социально не защищенных семей. 

Вопросы доступа к правосудию  несовершеннолетних правонарушителей 
– это и рассмотрение уголовных дел в соответствии с международными норма-
ми и принципами, установленными специально для такой категории дел, и ори-
ентация на разрешение наибольшего количества дел с использованием проце-
дур восстановительного правосудия, и бесплатная юридическая помощь для не-
совершеннолетних. 

Под правовой защитой несовершеннолетних следует понимать совокуп-
ность нормативно-правовых актов, устанавливающих правовой статус несо-
вершеннолетних как участников общественных отношений (права, обязанно-
сти, гарантии их соблюдения) и закрепляющих основы организации деятельно-
сти правовой системы органов. 

Специализация правосудия в отношении несовершеннолетних служит 
решению задач достижения социальной справедливости, защиты несовершен-
нолетних и поддержания порядка в обществе. 

Ювенальная юстиция - это система защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, объединяющая вокруг специализированного суда по де-
лам несовершеннолетних социальные службы (органы и учреждения государ-
ственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних), общественные организации.  

 В ювенальной юстиции акценты в работе с несовершеннолетними право-
нарушителями переносятся с карательного и репрессивного, на воспитательный 
и реабилитационный, при этом приоритет воспитательных и реабилитационных 
мер обеспечивается судом во взаимодействии с социальными службами; преду-
сматривается судебная защита прав несовершеннолетних при рассмотрении 
гражданских дел с их участием.  

Один из основных принципов ювенальной юстиции – социальная насы-
щенность, сущность которой состоит в акценте на изучении социальных усло-
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вий жизни несовершеннолетних, представших перед судом, социально-
психологических признаков личности. 

В ситуации отсутствия законодательства о ювенальных судах во многих 
судах регионов Российской Федерации введена специализация судей; в некото-
рых созданы специальные судебные составы, ориентированные на рассмотре-
ние дел в отношении несовершеннолетних. 

С целью оказания помощи судье в исследовании личности несовершен-
нолетнего, проведении примирительных процедур в соответствии с принципа-
ми восстановительного правосудия, подготовки предложений о возможности 
применения судом к подростку вместо карательных и репрессивных – воспита-
тельных и реабилитационных мер, подготовки предложений по обеспечению 
социальной адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с зако-
ном, а также тесного взаимодействия суда со всеми органами профилактики и 
общественными организациями для принятия мер по защите прав несовершен-
нолетних вводится новое процессуальное лицо – социальный работник (по-
мощник судьи).  

Работа в суде такого помощника судьи требует глубоких знаний детской 
психологии, педагогики, психиатрии, а также огромного желания работать в 
этом направлении. 

Для ювенальной юстиции важно, чтобы не только судебное решение бы-
ло законным, обоснованным и справедливым, но и чтобы исполнение такого 
решения соответствовало задачам защиты прав несовершеннолетнего и преду-
преждения преступлений.    

 Специализированное судопроизводство в отношении несовершеннолет-
них (как центральное звено ювенальной юстиции) является не только инстру-
ментом профилактики, но и выступает как системный механизм, обеспечиваю-
щий законность, персональную адресность и квалифицированность решений в 
отношении несовершеннолетнего и его семьи, если они находятся в трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении.  

Создание в России полноценной системы ювенальной юстиции позволит 
эффективно осуществлять защиту прав, свобод и интересов несовершеннолет-
них, сформировать условия их успешной социализации в обществе и снижения 
рецидивной преступности, поможет существенно сократить число несовершен-
нолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы [11].   

В мире уже в течение двадцати пяти лет действует программа восстано-
вительного правосудия. Эти программы рассматриваются как движение к спра-
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ведливости, выполняющее сложившиеся формы правосудия. В российском за-
конодательстве также имеются нормы восстановительного правосудия. 

В международных договорах, подписанных от имени Российской Феде-
рации, содержится требование обеспечить такое оправление правосудия, кото-
рое содействовало бы интеграции несовершеннолетних правонарушителей в 
обществе.  

Программы восстановительного правосудия с участием несовершенно-
летнего правонарушителя не являются однонаправленными. Сама ресоциализа-
ция через принятие на себя ответственности осуществляется путем заглажива-
ния вреда тому, кому нанесен вред. 

Таким образом, создание в России полноценной системы ювенальной юс-
тиции позволит эффективно осуществлять защиту прав, свобод и интересов не-
совершеннолетних, образовать условия успешной социализации несовершен-
нолетних в обществе и снижения рецидивной преступности, поможет сущест-
венно уменьшить число несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, и соответственно, уменьшить затраты государства на их со-
держание.  

Несомненно, такой вид «социальной патологии»,  как правонарушение, 
легче предупредить, чем бороться с ним, следовательно, здесь важна социаль-
ная работа на государственном уровне, а именно необходимо налаживать и со-
вершенствовать основные функции институтов семьи, государства, средств 
массовой информации. Большое значение в современных условиях приобретает 
комплексная разработка систем мер и государственно-правовых механизмов 
для защиты конституционных прав и законных интересов несовершеннолетних, 
предотвращения злоупотреблений государственными органами своими права-
ми.  

В законодательстве РФ уделяется немало внимания вопросам граждан-
ско-правового положения несовершеннолетних. Россия становится на путь ста-
бильности и формирования условий для социального развития, прочно входит в 
международное правовое пространство. Современное Российское законода-
тельство, регулирующее гражданско-правовое положение несовершеннолетних, 
соответствует общепринятым международно-правовым нормам и позволяет 
обеспечить гарантии прав и свобод этой категории граждан.  
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