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Аннотация. Введение. Статья посвящена проблеме ресоциализации детей и 

взрослых в России. В данной работе наибольший интерес представляет различие 

между медиацией как методом альтернативного разрешения споров и понимани-

ем данного метода в рамках восстановительного правосудия. Выявлены разли-

чия и сходства со стандартными принципами медиации. Определена возмож-

ность реализации принципов в сфере медиации. Обоснованы  принципы восста-

новительного правосудия как главного условия ресоциализации. В качестве 

средства решения этой проблемы рассматривается восстановительное правосу-

дие, прогнозируются пути его дальнейшего развития. Проанализированы проти-

воречия, сопутствующие столкновению человека с системой правосудия. Пока-

зана значимость выбора методов воздействия общества на человека, совершив-

шего преступление. Отмечена несостоятельность существующих систем наказа-

ния в перевоспитании и ресоциализации заключенных. Наиболее опасными ока-

зались преступники, освобожденные в возрасте 22 – 24 лет.  

Методы. Теоретико-аналитический обзор источников восстановительного пра-

восудия, медиация между потерпевшим и правонарушителем.  

Обзор литературы. Проанализированы работы Даниела У. Ван Несса, 

М. Ансель, Х. Зер и Ц. Шамликашвили.  

Результаты. Выявлено, что существует большая группа людей, попавших в 

машину правосудия, будучи несовершеннолетними и вышедших на свободу уже 
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в зрелом возрасте. Они недостаточно охвачены программами реабилитации. По-

казан опыт применения семейных конференций к совершеннолетним. 

Выводы и заключение. Тенденция гуманизации уголовного правосудия под-

тверждает практическую востребованность данного подхода, определяет его 

применимость в практике медиации.  

 

Ключевые слова: восстановительное правосудие, несовершеннолетние, зрелый 

возраст, заглаживание вреда, ресоциализация заключенных, медиация 
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the problem of resocialization of 

children and adults in Russia. In this paper the distinction between mediation as a 

method of alternative dispute resolution and the understanding of this method within 

the framework of restorative justice is of the greatest interest. The differences and sim-

ilarities with the standard principles of mediation are identified. The possibility of im-

plementing the principles in the field of mediation is defined. The principles of restora-

tive justice as the main condition of resocialization are substantiated. Restorative jus-

tice is considered as a means of solving this problem, the ways of its further develop-

ment are predicted. The contradictions accompanying the collision of a person with the 

justice system are analyzed. Significance of the choice of methods of influence of a 

society on the person who has committed a crime is shown. The failure of the existing 

systems of punishment in the re-education and re-socialization of prisoners is noted. 

The criminals released at the age of 22 - 24 years old proved to be the most dangerous.  

Methods. Theoretical and analytical review of restorative justice sources, victim-

offender mediation. Literature review.The works of Daniel W. Van Ness, M. Ansel,   

H. Zehr, and Ts. Shamlikashvili.Results. It was revealed that there is a large group of 
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people who got into the machine of justice as minors and were released at an advanced 

age. They are insufficiently covered by the rehabilitation programs. The experience of 

applying family conferences to adults is shown.  

Conclusions and Conclusion. The tendency of humanization of criminal justice con-

firms the practical relevance of this approach and determines its applicability in the 

practice of mediation. 

 

Keywords: restorative justice, juveniles, adulthood, making amends, resocialization of 

prisoners, mediation 
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Введение. Восстановительное правосудие направлено на гармонизацию 

интересов пострадавших и местного сообщества с последующей реинтеграцией 

правонарушителей в общество, на оказание содействия пострадавшему и эффек-

тивное участие всех сторон процесса правосудия. 

К сожалению, в настоящий момент большая часть программ восстанови-

тельного правосудия направлена на работу с несовершеннолетними, притом, что 

существует большая группа людей, попавших в машину правосудия, будучи 

несовершеннолетним и вышедших на свободу уже в зрелом возрасте. Их социа-

лизация требует больших затрат, поэтому в настоящий момент они недостаточно 

охвачены программами реабилитации. В настоящее время помощь такого рода 

оказывают в основном благотворительные общества. 

В мировой практике бурно развивается институт медиации, поддерживае-

мый рядом законодательных реформ и активной работой энтузиастов движения 

за восстановительное правосудие. В настоящий момент бурные обсуждения 

продолжаются на сайтах сообществ. В России институт медиации, как новый не-

государственный институт защиты прав и интересов граждан, только начинает 

формироваться. Правовой базой для его развития служит Федеральный закон от 

27.07.2010 No 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)», вступивший в силу 1 января 

2011г. [16. с.105]. 

Восстановительное правосудие широко представлено в мировом сообще-

стве. На законодательном уровне оно присутствует в Канаде, США, Польше, Че-

хии, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Нидер-

ландах, России, Бельгии, ЮАР и др.  
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В мае 2015 г. Институт восстановительного правосудия Зера организовал 

и провёл конференцию «Консультации по Восстановительному правосудию». 

В Харрисонбурге штата Вирджиния собрались 35 учёных со всего мира, практи-

кующих восстановительное правосудие, чтобы обсудить текущее состояние об-

ласти восстановительного правосудия и наметить пути дальнейшего развития. 

Одной из задач, стоявших перед участниками форума, было обсуждение того, 

«как реализовать лучшие практики с целью предотвращения вреда, наносимого 

во имя восстановления справедливости». 

В более ранних наших исследованиях подтверждалась необходимость 

расширения перечня социальных практик, используемых в деятельности комис-

сий, что могло стать аргументацией инициирования процесса внесения измене-

ний в регламент деятельности комиссии и субъектов профилактики безнадзор-

ности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних [1, с. 129]. 

И сейчас, когда появилась поддержка государства в виде Концепции фе-

деральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2017 – 2025 годы)» [2], направленная на ресоциализацию заключенных, есть ре-

альная возможность для более широкого развития восстановительного правосу-

дия в России. 

Актуальность данного исследования основана на двух моментах: 

Во-первых, в последнее время всё больше внимания уделяют «гуманиза-

ции системы правосудия». Государство работает над созданием альтернатив су-

ществующим системам наказания и возмещения нанесенного вреда, чтобы мак-

симально удовлетворить потребности общества и потерпевших, нарушенные со-

вершенным преступлением. 

Во-вторых, статистика показывает несостоятельность существующих си-

стем наказания в перевоспитании и ресоциализации заключенных по окончании 

срока заключения. Об этом свидетельствует большой процент рецидивов среди 

многих освободившихся. 

В своём интервью газете «Протестант» министр внутренних дел Руслан 

Нургалиев отметил, что наиболее опасными оказались преступники, освобож-

денные в возрасте 22 – 24 лет [3].  Характерно, что часть преступников совер-

шивших преступление в первый раз, не получают наказание в виде срока тю-

ремного заключения. В своей аналитической работе Е.К. Волконская показала, 

что увеличение удельного веса преступлений данной группы лиц возросло с 

24,4% до 47,7% [4]. Особенно часто такие преступления повторяются при быто-

вых конфликтах. 

 

Метод. Это говорит о важности изучения и чёткого определения методов 

альтернативного правосудия. В литературе данная группа методов обозначена 

как восстановительное правосудие.Эту идею разделяют современные исследова-

тели терминологии восстановительного правосудия.  
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В настоящий момент тема восстановительного правосудия имеет множе-

ство интерпретаций и вызывает множество дискуссий о его месте в системах 

правоохранения и АРС. Чтобы разобраться в этом, важно понять истоки метода 

и опыт его применения в разных странах. 

Возвращаясь к первоначальным вопросам, можно рассмотреть, что проис-

ходит, когда человек сталкивается с системой правосудия и таким образом опре-

делить важность данной группы методов в ответе общества на совершенное пре-

ступление. 

Объектом исследования выступают принципы восстановительного право-

судия. Предмет – содержание принципов восстановительного правосудия и 

применение их при работе с взрослыми. 

Целью исследования было описание возможностей восстановительного 

подхода для использования метода в рамках медиации, в частности для разре-

шения затяжных конфликтов в бытовой сфере, где также применимо понятие 

снижения вреда. Задачи исследования:  

– провести теоретико-аналитический обзор источников восстановительно-

го правосудия;  

– описать принципы и выделить сходства и различия со стандартными 

принципами медиации – как могут быть реализованы в сфере медиации как аль-

тернативного способа разрешения конфликтов 

Гипотеза: восстановительное правосудие – ряд методов, которые ведут к 

возможности ресоциализации детей и взрослых. Без данного подхода не обой-

тись, чтобы снизить вред жертве. 

 

Обзор литературы. Любое причинение вреда человеку порождает зло и 

боль. Задача состоит в том, чтобы найти способы, которые позволят бороться за 

«уменьшение боли». Когда совершается преступление, то появляется большой 

круг лиц, заинтересованных в справедливом ответе: жертва, семья жертвы, дру-

зья и знакомые, преступник и его семья. Преступление совершается не в безвоз-

душном пространстве, а в устоявшемся социуме, в котором и жертва и преступ-

ник прожили всю свою жизнь.  

Ховард Зер подробно исследовал, как удовлетворяются потребности всех 

участников инцидента во время уголовного процесса[5]. Жертва испытывает 

чувство страха, уязвимости и бессилия, при этом снижается самооценка, и она 

остро нуждается в помощи и поддержке. Во время уголовного процесса она не-

сколько раз переживает произошедшее, при этом никто не принимает во внима-

ние ее желания, и, более того, часто пострадавший не знает, что происходит на 

самом деле. Однако окружение, по мнению того же автора, тоже испытывает 

чувства, близкие к переживаниям жертвы. Вред распространяется также на дру-

зей и всех, кто знает о трагедии.  



 
 

- 102 - 

 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм5 №52022Pedagogy:history,prospects. Tom5 #52022 
 

 
А что же происходит с подсудимым? Он тоже в растерянности. Во время 

следствия и суда он практически исключен из процесса. Все решения о послед-

ствиях принимают адвокаты, судьи, прокурор. Более того, состязательный ха-

рактер процесса зачастую делает акцент на тяжелой жизненной ситуации пре-

ступника, а не на том вреде, который был причинен жертве. У него появляется 

возможность снизить свое чувство ответственности и переложить вину на обсто-

ятельства. Это можно объяснить направленностью процесса в основном на пре-

ступника, что позволяет ему оставаться сосредоточенным в основном на себе и 

своем правовом положении. При этом, по мнению Эриксона, применение к че-

ловеку санкций приводит к «резкому переходу», он лишается привычного поло-

жения в обществе, и ему присваивается девиантная роль[6.]. 

Г.К. Головацкий отмечает: «Эриксона интересовало влияние социальных 

взаимодействий и отношений на развитие и рост людей. «Конфликты человека 

представляют собой то, что он «на самом деле».»[7]. Важно, как человек предъ-

являет обществу свою сущность. Его окружение тоже обмануто. Их жизнь меня-

ется, меняется отношение к ним социума. И уже дальше, вынося приговор, судьи 

говорят об ответственности, которую должен понести преступник. Считается, 

что лучший вариант для этого – изоляция преступника от общества, а это – тю-

ремное заключение.  

Но сможет ли тюрьма предотвратить новые преступления? Что проис-

ходит с человеком в тюрьме? 

Во-первых, он теряет навык социальной адаптации. 

Во-вторых, по мнению Ховарда Зера[5], закрепляет чувство неуверенно-

сти в себе, беспомощность, т.к. весь срок человек вынужден соблюдать режим и 

выполнять чужие приказы. Вряд ли он сможет научиться принимать верные ре-

шения и брать на себя за них ответственность. 

В-третьих, тюрьма учит решать все вопросы насилием. 

В-четвертых, он не учится зарабатывать деньги, содержать себя и семью, 

не строит коммуникацию, основанную на доверии и заботе. 

В тюрьме культивируются деформированные принципы морали, взаимо-

отношения строятся на принуждении и подчинении. Любовь, забота и сострада-

ние – признак слабости. При этом в нем продолжает расти чувство вины, порож-

денное совершенным преступлением. В обстановке ненависти и насилия он не 

может обрести раскаяние. После освобождения человеку сложно найти точки 

опоры, чтобы уйти от прошлого. 

Какие еще формы ответа на преступление предлагает государство? 

Если обратиться к истории зарождения права, то можно увидеть еще один 

вариант ответа общества на преступление. А именно, когда жертва не удовле-

творена результатом свершенного правосудия, единственная возможность полу-
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чить сатисфакцию – отомстить. Однако при такой форме ответа также исклю-

чена возможность преступнику взять на себя ответственность, т.к. теперь уже 

он становится жертвой. В развитом цивилизованном обществе месть недопу-

стима, поскольку запускает процесс эскалации конфликта, который невоз-

можно остановить. 

Ни один из видов «карательного подхода» не позволяет решить проблему 

ответственности правонарушителя и возмещения ущерба жертве. Методы, осно-

ванные на принуждении, страхе и тотальном контроле демонстрируют свою не-

эффективность. Все больше внимания в настоящее время уделяется альтерна-

тивному виду правосудия – восстановительному правосудию.  

В XX веке появилось много различных взглядов на реформирование си-

стемы наказания. Они показывают изменение модели восприятия преступления 

как действия против государства к признанию вреда, причиненного потерпев-

шему и обществу. 

Истоки восстановительного правосудия уходят корнями в исторические 

дали. Возмещение преступником вреда, который он причинил потерпевшему, 

требовали законы, записанные еще в Кодексе Хаммурапи датируемом 1700 г. до 

н. э.[8]. На развитие уголовного права оказывали влияние не только изучение 

древних традиций правосудия, но и становление естественных и социальных 

наук. Было поставлено под сомнение само отношение к преступлению и пре-

ступнику. Что конкретно предлагалось: 

Во-первых, индивидуальный выбор наказания, т. е. с учетом умственных 

способностей человека и обстоятельств дела. Предлагалось учитывать смягчаю-

щие факторы. 

Во-вторых, изменить режим отбывания наказания, т. к. поскольку на по-

вестку дня был поставлен вопрос о наказании «личности», то тенденция перемен 

была «от возмездия к исправлению преступника и полезности наказания». Появ-

ляется конструкт досрочного освобождения и общая идея о превентивности 

наказания. 

В-третьих, после выхода в свет в 1876 г. книги Ломброзо «Преступный 

человек»[9], как пишет М. Ансель[10] «проблематика преступности вышла за 

пределы юридической области». И сформулировал тезис: «Судить следует не 

преступление, а преступника». Поэтому очень важно учитывать среду, в которой  

находился преступник. 

Это направление ставило на первый план человека, а не его деяние. Они 

считали, что его поведение полностью зависит от его психофизических парамет-

ров и влияния социального, политического и экономического окружения. 

Суть теории заключалась в следующем:  

– цель – защитить общество, а не отомстить преступнику;  

– уйти от «тарифной сетки» наказаний;   
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– учитывать тип преступника;  

– задача уголовного правосудия – предотвращать преступление;  

– использовать такие виды наказания, как возмещение ущерба, условное 

освобождение, воспитательные программы и  

– уделять внимание социальной гигиене. 

Ферри и Гарофало[11] уделяли большое внимание возмещению ущерба, 

считая его более действенным, чем тюремное заключение. При этом частично 

возлагали эту функцию на государство. 

Другое движение, развивая идею реформы уголовного права, делало ак-

цент на роли общества в развитии у человека чувства моральной ответственно-

сти и его социализации. Значение придавалось понятию ответственности обще-

ства перед индивидом. 

Другие теории старались объяснить причины возрастающей преступности 

и решить вопросы социализации преступников. 

В конце XIX века сформировалось мнение, что добиться предупреждения 

рецидива эффективнее путем оказания поддержки и содействия человеку, чем 

через наказание. 

Теория контроля. Человек стремится к преступлению, если его не ограни-

чивают, т. е. не контролируют. 

Теория субкультур. Поведение человека направлено на то, чтобы оправ-

дать ожидания окружающих. 

Теория возможностей. Люди используют доступные пути к достижению 

успеха, как законные, так и не законные. 

Теория обучения. Человек становится преступником, если его картина ми-

ра поддерживает нарушения закона. 

Теория ярлыков. Человек такой, каким его представляют и описывают 

другие. 

Теория воссоединяющего стыда. Мощный фактор предотвращения пре-

ступления – стыд за свои поступки вкупе с сохранением человеком своего стату-

са в сообществе. 

Общая идея таких взглядов на преступление заключается в том, что по-

стоянное клеймение человека, только больше обращает его к злу. Ключ к изме-

нению поведения человека заключается в социальных связях и зависит от:  

– эмоциональной привязанности к мнению членов сообщества,  

– приверженности,  

– вовлеченности в дела сообщества,  

– признание и соблюдение правил, принятых в общине.  

В такой ситуации правонарушитель, осознает свою вину и всю ответ-

ственность за совершенное деяние, при этом оставаясь полноценным членом 



 
 

- 105 - 

 

 

Педагогика:история,перспективы .Toм5 №52022Pedagogy:history,prospects. Tom5 #52022 
 

 
своего окружения. Важным моментом наказания преступника является возме-

щение ущерба, причиненного жертве. 

Таким образом, перед обществом стоит вопрос: как защитить жертву? 

Основоположником метода, впервые введшим термин восстановительное 

правосудие в практику, является Ховард Зер[5]. Он описал концепцию подхода и 

основополагающие принципы метода. 

Восстановительное правосудие (далее – ВП) это не готовая программа, 

это подход, который предлагает новый взгляд / новое понимание преступления. 

Ховард Зер[5] дает сравнение двух подходов: карательного и восстанови-

тельного. 

Из приведенного сравнения видно, что ВП является более объемной пара-

дигмой, позволяющей с разных сторон судить о произошедшем и принимать от-

ветственные решения. 

За основу концепции ВП была взята идея о важности поиска альтернатив-

ных методов разрешения конфликта в уголовном процессе, которые смогли бы 

способствовать примирению между сторонами в таком конфликте. 

Основная концепция ВП описана в преамбуле к Рекомендациям №R (99) 

19[12], описаны цели и основные идеи посредничества в уголовных делах. Важ-

ным отличием восстановительного подхода от уголовного разбирательства явля-

ется изменение фокуса внимания. Если основными действующими лицами в 

уголовном судопроизводстве выступают государство и правонарушитель, то в 

рамках ВП на первый план выходят жертва и правонарушитель.  

Таким образом, одной из первостепенных задач ВП будет обеспечение 

сторонам условий для обсуждения конфликта и нахождения путей его урегули-

рования. Это предполагает активное участие сторон в конструктивном диалоге. 

Что могут получить пострадавший и правонарушитель во время встречи? 

Важным термином в восстановительном подходе является прощение.  

Обоим участникам происшествия требуется исцеление. Это, по словам 

Х. Зера[5], может быть достигнуто путем раскаяния и путем прощения. Проще-

ние означает, что мы, продолжая оценивать случившееся как преступление, поз-

волим тяжелым переживаниям отойти на второй план, перестанем считать это 

событие определяющим нашу дальнейшую жизнь и освободимся из-под влияния 

преступления и преступника. 

Таким образом, сущность восстановительного подхода заключается в том, 

что помогает сохранить шанс и для жертвы и для преступника к возвращению в 

сообщество в качестве равноправных членов. 

Восстановительный подход также предполагает активное участие жителей 

сообщества, которые были, хоть и опосредованно, вовлечены в преступление.   
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Это позволяет им лучше понять природу преступлений, а также помочь в 

восстановлении жизни обоих сторон инцидента. 

Таким образом, ВП демонстрирует, что интересы пострадавших, правона-

рушителей и общества тесно переплетаются и зависят друг от друга. 

Еще один важный момент – признание ответственности правонаруши-

телем, осознание им размера причиненного вреда, последствий для жизни по-

терпевшего и собственной судьбы.  

Одним из ключевых этапов диалога в ВП является «поименование про-

ступка». В отличие от уголовного судопроизводства, в восстановительном под-

ходе принято называть вещи своими именами. 

Для более четкого понимания отличия восстановительного взгляда на 

правосудие обратимся к сравнению, предложенному Х. Зером[5]. 

Цель и основа концепции ВП – как можно полнее и бережнее исправить 

причиненное зло. 

Как уже говорилось ранее, ВП – это не какой-то конкретный метод разре-

шения конфликтов. Скорее мы говорим о «наборе практик». Это некоторые ме-

ры для отнесения к этой парадигме. 

По мере того, как росло количество методик, которые объединяет общий 

подход к разрешению конфликтной ситуации, стало понятно, что можно гово-

рить о выработанных критериях, позволяющих определить допустимость ис-

пользования метода в рамках восстановительного подхода, т. е. речь идет не о 

конкретных инструментах, а о базовых принципах. 

На чем основаны принципы восстановительного правосудия? 

Поскольку в центре восстановительного правосудия стоят жертва и пре-

ступник, то, как точка отсчета для формирования принципов были выбраны их 

интересы. По мнению Х. Зера[4] и Ц. Шамликашвили[13] можно выделить сле-

дующие потребности сторон, задействованных в преступлении. 

Отсюда вытекают принципыВП, учитывающего в равной степени интере-

сы жертвы, преступника и общества:  

1) определяют механизмы получения жертвой компенсации и условия взаи-

модействия всех участников процесса и делают акцент на бережном от-

ношении к жертвам;  

2) дают новый способ ведения диалога;  

3) показывают важность каждого участника процедуры и определяют ту не-

обходимую реакцию на преступление, которая укрепляет взаимоотноше-

ния и взаимную ответственность на разных уровнях; 

4) реализуются при применении различных методов восстановительного 

подхода. 

Метод. Методомвосстановительного правосудия является медиация меж-

ду потерпевшим и правонарушителем.  
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В нашем исследовании наибольший интерес представляет различие между 

медиацией как методом альтернативного разрешения споров и пониманием 

данного метода в рамках ВП. Подробный анализ данного сравнения приводит 

Х. Зер в статье «Восстановительное правосудие, медиация и альтернативное раз-

решение споров»[14]. Из сравнения видно, что и тот и другой метод основан на 

четких принципах. Однако различия двух подходов существуют.  

Одним из оснований разрешения спора можно назвать принцип «заглажи-

вания вреда обидчиком». Данный принцип требует принятия правонарушителем 

ответственности за причиненный вред, осознания размеров ущерба и нахожде-

ния путей удовлетворения потребностей потерпевшего.  

В восстановительной медиации много внимания уделяется именно осо-

знанию преступником своих действий и их последствий для жертвы, для себя и 

близкого. Используется для решения вопросов по заглаживанию вреда потер-

певшему, если преступник несовершеннолетний. В настоящее время есть первые 

опыты применения семейных конференций к совершеннолетним. В процедуре 

участвуют все заинтересованные члены семьи правонарушителя и жертвы. Кро-

ме членов семьи к участию в конференции приглашаются социальные работни-

ки, полицейские, адвокаты.  

Прекрасным примером возможностей, которые дает новый взгляд на де-

мократию для решения проблем в местных сообществах могут служить Миро-

творческие Круги, разработанные в Юконе в Канаде. Они адаптированы с учё-

том местных сообществ в Миннесоте и могут использоваться для реализации 

трех задач:  

– Круг по заглаживанию отношений;  

– Круг по заглаживанию вреда;  

– Круг примирения. 

В чем состоит суть работы этого Круга?  

1. Внутри Круга используется в основном диалоговый формат.  

2. Участниками Круга могут быть все желающие.  

3. Любой, пришедший в Круг, будет выслушан и может высказаться, пред-

ложить решение.  

4. В Круге все имеют равный голос. 

Особенность Кругов сообществ в том, что они помещают человека в сеть 

взаимоотношений значимых для него людей. Это приводит к осознанию причи-

ненного вреда и усилению чувства ответственности у правонарушителя.  

При этом срабатывает эффект взаимной ответственности сообщества за 

заглаживание вреда. Такие конференции могут быть творческими в поиске путей 

решения конфликта, и с большей вероятностью такой план будет учитывать 

конкретные нужды, как жертвы, так и правонарушителя.  
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Такие уникальные возможности метода реализуются благодаря принци-

пам работы Круга:  

– помощь, взаимная поддержка и сопричастность людей в Круге;  

– мирное сосуществование участников Круга;  

– свободное и личностно окрашенное высказывание и обсуждение проблем;  

– укрепление позитивных связей в сообществе, которое проводят Круги;  

– развитие способностей членов сообщества за счет участия в Кругах. 

Таким образом, правонарушитель сразу ощущает, что участники Круга 

относятся к нему с уважением, как к личности, которая сможет взять ответ-

ственность за свои поступки и разделяют его мнения как личности, а также его 

поступки. В процессе обсуждения Круг поможет правонарушителю создать ис-

торию такого будущего, в котором не будет места совершенному преступлению. 

Таким образом, можно отметить, что деятельность Кругов направлена на 

восстановление отношений внутри сообщества и максимальное заглаживание 

вреда, причиненного жертве и ответчику. 

Речь идёт о развитии альтернатив уголовному преследованию. 

Какие предпосылки для этого существуют? 

Общие тенденции в развитии уголовного процесса:  

– общая гуманизация уголовного процесса;  

– расширение прав и свобод личности в рамках уголовного процесса;  

Тенденция к ускорению:  

– с точки зрения потерпевшего – увеличение вовлеченности в процесс, воз-

можность влиять на его ход;  

– с точки зрения интересов обвиняемого – расширение его прав и предостав-

ление свободы действий. 

Однако необходима поддержка данных изменений в законодательных 

актах.  

Основная идея концепции – совершенствование уголовно-исполнительной 

политики, направленной на социализацию заключенных. 

Для этого необходимо в том числе:  

– повысить эффективность социальной и психологической работы с заклю-

ченными;  

– сделать условия содержания лиц, заключенных под стражу более гуманными; 

– контролировать соблюдение прав и законных интересов заключенных. 

Эти предпосылки в целом характеризуют снижение карательного потен-

циала нашей уголовно-процессуальной системы, а эти меры делают возможным 

более быстрыми темпами развить восстановительное правосудие в России[15]. 

Упоминания о необходимости загладить вред жертве встречаются ещё в 

документах, датированных 1700 г. до н. э.[8]. И далее с развитием знания о чело-
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веке ученые предлагали реформы системы наказания для уменьшения причиня-

емого вреда жертве и обидчику. Неоклассический подход изменил отношение к 

преступлению и преступнику. Позитивистская школа на первый план поставила 

человека, а не преступление. Делала упор на предупреждение преступления, а не 

на само наказание. И предложила назначать наказание с учетом психофизиоло-

гического типа человека. Движение «Новая социальная защита»[12] во главу уг-

ла поставило ответственность общества за поведение человека. Эту идею раз-

вивали различные теории социализации преступников, приписывая обществу 

контролирующую, обучающую и формирующую поведение функции. 

Объединив предпосылки данных, рассмотрев идеи, криминолог Ховард 

Зер [5] предложил новый термин – «восстановительное правосудие» и определил 

основное содержание концепции: принятие ответственности преступником и за-

глаживание вреда жертве. 

Тенденция гуманизации уголовного правосудия подтверждает правиль-

ность и практическую востребованность данного похода в настоящее время. 

А также определяет применимость метода для использования его в практике ме-

диации как альтернативного способа разрешения конфликтов.  

 

Результат. В результате проведенного анализа было выявлено: описанные 

принципы восстановительного правосудия имеют как сходные части, так и раз-

личия 

. 

Выводы. Таким образом,проведенный теоретико-аналитический обзор 

источников восстановительного правосудия показал высокую практическую 

значимость данного подхода. 

 

Заключение. Восстановительное правосудие – ряд методов, которые ве-

дут к возможности ресоциализации детей и взрослых. Без данного подхода не 

обойтись, чтобы снизить вред жертве. 
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