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с учётом специфики переживания ими вины 

Аннотация: Введение. Развитие восстановительной юстиции продолжает оставаться акту-
альным направлением в деятельности субъектов системы профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних на протяжении последних десятилетий. Необходимость её развития обусловлена вы-
сокой потребностью государственных и общественных институтов в повышении гуманистической 
направленности и научной обоснованности традиционных мер уголовно-правового воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей. Существующие восстановительные программы предпо-
лагают применение к несовершеннолетнему правонарушителю в первую очередь мер воспитатель-
ного воздействия. 

Вместе с тем правоприменительная практика во многом продолжает ориентироваться на 
принципы «взрослой», преимущественно карательной юстиции, а при проведении традиционных 
восстановительных программ с несовершеннолетними правонарушителями не учитывается спе-
цифика переживания ими вины. 

Методы. В ходе экспериментальной работы, проведённой на базе Центра временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Пермскому краю (далее – 
Центр), были изучены не только психологические особенности несовершеннолетних правонаруши-
телей, обусловившие формирование делинквентного поведения, но и специфика переживания ими 
вины за совершённый проступок. 
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Результаты. Полученные в ходе эмпирического исследования достоверные данные послужили 
основанием для обоснованных теоретических обобщений и разработки индивидуально ориенти-
рованных восстановительных программ, опыт создания которых и подвергается анализу в данной 
статье. 
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Implementation of individually oriented
rehabilitation programs with juvenile offenders
in view of the specifics of their guilt experience

Abstract: Introduction. The development of restorative justice continues to be a topical activity 
area of the subjects of the juvenile delinquency prevention system over the past decades. The need for its 
development stems from the high need of state and public institutions to increase the humanistic orientation 
and scientific validity of traditional measures of criminal law impact on juvenile offenders. The existing 
rehabilitation programs first of all focus on the application of educational measures to a juvenile offender. At 
the same time, law enforcement practice largely continues to follow the principles of «adult», mainly punitive 
justice, and when conducting traditional rehabilitation programs with juvenile offenders, the specifics of 
their guilt experience are not taken into account.

Methods. In the course of experimental work carried out at the Temporary Detention Center for 
juvenile Offenders of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Perm Region (hereinafter referred to 
as the Center), not only the psychological characteristics of juvenile offenders that led to the formation of 
delinquent behavior, but also the specifics of their experience of guilt for the offense committed were studied.

Results. The reliable data obtained in the course of empirical research served as the basis for sound 
theoretical generalizations and the development of individually oriented rehabilitation programs, which 
creation experience is analyzed in this article.
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Введение
Задача развития восстановительной юсти-

ции в Российской Федерации была обозначена 
в Национальной стратегии действий в интере-
сах детей, утверждённой Указом Президента 
РФ от 1 июня 2012 г. № 7611 на период с 2012 
по 2017 год. Основными направлениями прак-
тической реализации идей восстановительной 
юстиции являются не только совершенство-
вание существующей системы профилактики 
правонарушений (совершённых как самими 
детьми, так и в отношении детей), но и создание 
системы дружественного к ребёнку правосу-
дия2. В целях реализации задач указанной стра-
тегии период с 2018 по 2027 год на основании 
Указа Президента № 240 от 29 мая 2017 года3 
был объявлен Десятилетием детства.

Ключевыми идеями восстановительной 
юстиции являются, во-первых, создание усло-
вий, способствующих актуализации чувства 
вины у несовершеннолетнего правонарушителя, 
вследствие чего должно происходить осознание 
им последствий своего поступка и причинён-
ного вреда, возникать мотивация к выражению 
личной ответственности по его заглаживанию. 

Во-вторых, проводимые мероприятия 
должны способствовать сохранению и укрепле-
нию социальных связей несовершеннолетнего 
правонарушителя. Именно подросток выступа-
ет в качестве субъекта, главным действующим 
лицом. От него, по мнению исследователей в об-
ласти восстановительного правосудия, зависит 
разрешение возникшей вследствие совершён-
ного правонарушения ситуации [4; 6; 7].

В-третьих, становление субъектной по-
зиции несовершеннолетнего правонарушителя 
по отношению к собственному поступку. По 
мнению исследователей в области восстано-

вительного правосудия Л. Стутсман-Амстутс 
и Х. Зера4, правонарушитель проходит несколь-
ко стадий: от отрицания своей вины через само-
оправдательную позицию к её осознанию с по-
следующими восстановительными действиями. 

В конечном итоге восстановительный 
подход способствует формированию страте-
гии поведения, исключающей криминальные 
(агрессивные, антисоциальные) и психотрав-
мирующие несовершеннолетнего способы ре-
шения проблем5.  Л. Стутсман-Амстутс и Х. Зер, 
специалисты в области восстановительного 
правосудия, справедливо замечают, что участие 
несовершеннолетнего правонарушителя в  вос-
становительных программах позволит ему «за-
быть» прежние стратегии поведения6. Выбор, 
который делает несовершеннолетний (как при-
нимая решение об участии в программе, так 
и принимая решение о реализации восстанови-
тельных действий), Ю. А. Шаранов определяет, 
как последовательное «следование личности по 
пути обретения авторства» собственной жизни 
[112, с. 225].

По нашему мнению, специфика пережи-
вания вины несовершеннолетними правона-
рушителями может служить определяющим 
основанием для индивидуализации восстано-
вительных программ.   

Методы
Экспериментальную группу исследования 

составили 90 подростков 12–16 лет, помещён-
ные, согласно Федеральному закону от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»7 для предупреждения со-
вершения повторных правонарушений, в Центр 
временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей ГУ МВД России по 
Пермскому краю. 

Многие несовершеннолетние имеют к мо-
менту помещения в Центр достаточно сформи-
рованные установки противоправного поведе-
ния. Вместе с тем, по данным Ю. А. Клейберга 
[8], Д. И. Фельдштейна [11], подросток-право-
нарушитель относится к своему поведению как 
к нормальному, оно соответствует его собствен-

1 О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы : указ Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 г. № 761  [Электронный ресурс] / 
Президент России : официальный сайт. – URL: http://пре-
зидент.рф/новости/15530 (дата обращения: 28.03.2013).

2 Минимальные стандартные правила Организации 
Объединённых Наций, касающиеся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних (Пекинские прави-
ла) от 29 ноября 1985 года [Электронный ресурс] Органи-
зация Объединённых Наций : официальный сайт. – URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
beijing_rules.shtml (дата обращения: 05.04.2013); Рекомен-
дации Комитета Министров Совета Европы по право-
судию, дружественному к ребёнку, принятые  Комитетом 
Министров 17 ноября 2010 года [Электронный ресурс] / 
Фонд поддержки пострадавших от преступлений : сайт. – 
URL: http://soprotivlenie.org/zakon/rekomendacii-komiteta-
ministrov-se-po-pravosudiyu-druzhestvennomu-k-rebenku 
(дата обращения: 19.05.2015); Руководящие принципы Ор-
ганизации Объединённых Наций для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руко-
водящие принципы) от 14 декабря 1990 года [Электронный 
ресурс] / Организация Объединённых Наций : официаль-
ный сайт. –  URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml 
(дата обращения: 05.04.2013).

3 Об объявлении в Российской Федерации Десятиле-
тия детства : указ Президента Российской Федерации от 29 
мая 2017 г. № 240 [Электронный ресурс] / Президент Рос-
сии : официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/41954 (дата обращения: 17.11.2018). 

4 Стутсман-Амстутс Л., Зер Х. Конференция жерт-
вы и правонарушителя в системе ювенальной юстиции 
Пенсильвании [Электронный ресурс] / Бюро социальной 
информации : официальный сайт. – URL: https://belbsi.by/
library/konferenciya-zhertvy-i-pravonarushitelya-v-sisteme-
juvenalnoj-justicii-pensilvanii/ (дата обращения: 17.04.2023).

5 Организация и проведение программ восстано-
вительного правосудия : методическое пособие / под ред. 
Л. М. Карнозовой, Р. Р. Максудова. – Москва: МОО Центр 
«Судебно-правовая реформа», 2000. –104 с.

6 См.: Стутсман-Амстутс Л., Зер Х. Конференция 
жертвы и правонарушителя в системе ювенальной юсти-
ции Пенсильвании… 

7 Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями 
и дополнениями) : федеральный закон от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ [Электронный ресурс]  / Доступ из СПС «Гарант.
ру».  – URL: http://base.garant.ru/12116087 (дата обращения: 
05.04.2013).
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ными ценностям и ценностям референтного 
окружения. При этом всегда сохраняется воз-
можность формирования законопослушного 
поведения у подростка, но её реализация за-
труднена социальной ситуацией его развития. 
Прежде всего имеются в виду особенности 
семейного воспитания, способствующие фор-
мированию девиаций в его поведении, непони-
мание со стороны окружающих взрослых [5]. 
Вследствие этого ребёнок растёт в ситуации от-
чуждения с собственными родителями, а оши-
бочное мнение взрослых о его «трудности» яв-
ляется определяющим в его «самосостоянии» 
[13]. Кроме того, происходит стигматизация 
(«наклеивание ярлыка»), которая по мнению 
И.  Гофмана, приводит к вторичной девиации 
как подтверждение того ярлыка, которым обще-
ство отметило имевшее ранее место девиантное 
поведение [3]. 

Внедрение принципов восстановительной 
юстиции в деятельность Центра временного 
содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей ГУ МВД России по Пермскому краю 
позволило специалистам Центра решать задачи 
профилактики повторных правонарушений не-
совершеннолетних через переориентацию от 
репрессивного способа реагирования на право-
нарушения несовершеннолетних на гуманисти-
ческий. Описание опыта работы представлено 
в публикациях авторов статьи [2; 14].

Основу работы с несовершеннолетними 
правонарушителями составил комплекс пси-
холого-педагогических мероприятий с целью 
создания условий для успешной социализации 
несовершеннолетних. Основными условиями 
были определены активизация субъектного по-
тенциала подростка и восстановление его соци-
альных и семейных связей.

Психологическое сопровождение несовер-
шеннолетнего в ходе реализации Программы 
осуществлялось с учётом специфики пережива-
ния вины и включало в себя следующие этапы.

I этап. «Установление контакта и довери-
тельных отношений с несовершеннолетним». 
Доверие имеет особое значение, поскольку весь 
предыдущий жизненный опыт несовершенно-
летнего правонарушителя связан со значитель-
ным отчуждением несовершеннолетнего от 
социального окружения вследствие преоблада-
ющего репрессивного реагирования на его про-
ступки. В связи с этим его поведение характери-
зуется недоверием, а подчас и враждебностью 
к окружающим его людям. Задача взрослого на 
данном этапе – это установление доверитель-
ных отношений с подростком. Психологическое 
значение имеет также безусловное принятие 
взрослым подростка, со всеми его достоинства-
ми и недостатками с позиции безоценочного от-
ношения к нему. Несовершеннолетний должен 
чувствовать, что его переживания и проблемы 
воспринимаются взрослым серьёзно. В практи-
ке работы хорошо зарекомендовали себя такие 
техники из арсенала практического психолога, 
как техника подстройки и техника рефлексив-
ного (активного) слушания.

II этап. «Диагностика личностных особен-
ностей несовершеннолетних и оценка специфи-
ки переживания ими вины». 

В ходе эмпирического исследования были 
изучены личностные особенности несовершен-
нолетних правонарушителей – самоотношение 
[10] и локус контроля [9], особенности пережи-
вания ими вины8, особенности реакции на фру-
страцию9, а также механизмы психологической 
защиты в поведении10. 

Факторный анализ данных, полученных 
в ходе исследования, позволил выявить те пси-
хологические особенности несовершеннолет-
них, совершивших правонарушение, которые 
объясняют специфику переживания ими вины. 
Фактор «Отчуждённая субъектность» включает 
в себя те психологические переменные, которые 
характеризуют специфику проявления у них 
дезадаптивной вины, некоторые личностные 
особенности, характеризующие субъектность 
(саморуководство, самоуверенность, общая ин-
тернальность), особенности психологической 
защиты. Мы полагаем, что особенности про-
явления дезадаптивной вины в сочетании с де-
структивными механизмами психологической 
защиты в поведении несовершеннолетних 
правонарушителей препятствуют адекватному 
самовосприятию и принятию себя и своих дей-
ствий с целью сохранить самоуважение вопреки 
негативной социальной оценке. 

В ходе эмпирической части исследования 
был создан и прошёл процедуру валидизации 
авторский опросник, применение которого по-
зволило выявить пять типов несовершеннолет-
них в зависимости от уровня осознания вины 
и переживания по поводу своего проступка или 
противоправных действий:

1-й тип – отрицание своей вины. Поведе-
ние несовершеннолетних с этим типом осозна-
ния вины характеризуется не только её актив-
ным отрицанием, но также низким уровнем 
развития рефлексивных качеств, что проявля-
ется в таком типичном ответе на большинство 
вопросов интервью как «не знаю». 

2-й тип – осознание свой вины, но перекла-
дывание ответственности на других. Поведение 
несовершеннолетних с этим типом осознания 
вины характеризуется низким уровнем разви-
тия рефлексивных качеств, заниженной самоо-
ценкой, неумением выделить свои положитель-
ные и отрицательные качества и стремлением 
переложить ответственность за свой проступок 
или противоправное деяние на другого человека 
(людей).

8 Короткова Е. В. Социально-психологический ана-
лиз вины и стыда как системы отношений личности к себе 
и другому : дис. … канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону, 
2002. – 226 с.

9 Тарабрина П. В. Экспериментально-психологиче-
ская методика изучения фрустрационных реакций : мето-
дические рекомендации. – Ленинград: Ленинградский на-
учно-исследовательский психоневрологический институт 
им. В. М. Бехтерева, 1984. – 24 с.

10 Реан А. А. Практическая психодиагностика лич-
ности: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб 
государственного университета, 2001. – 224 с.
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3-й тип – осознание свой вины, но перекла-
дывание ответственности на сложившиеся ус-
ловия. Типичным ответом на вопрос о том, как 
и почему случилось противоправное деяние, 
были получены такие ответы: «так получилось», 
«оказался не в том месте и не в то время», «сам 
не знаю, как так получилось», что свидетель-
ствует об отсутствии признаков внутренней ра-
боты по анализу причин своего поведения. По-
ведение подростков характеризуется средним 
уровнем развития рефлексии при адекватном 
восприятии себя, выраженным переживанием 
случившегося.

4-й тип – осознание своей вины и приня-
тие наказания. Поведение подростков с данным 
типом осознания вины характеризуется явно 
выраженным переживанием случившегося, до-
статочно развитым уровнем рефлексии, пони-
манием причин своего правонарушения и го-
товностью принять наказание, что проявляется 
в высказываниях типа: «меня наказали родите-
ли за проступок, это за дело, так и надо», «меня 
наказали родители, и мне стало легче».  

5-й тип – осознание своей вины и приня-
тие ответственности. Поведение подростков 
с  данным типом осознания вины характеризу-
ется высоким уровнем развития рефлексивных 
качеств, пониманием причин своего правона-
рушения, явно выраженным переживанием слу-
чившегося и активным стремлением найти вы-
ход из сложившейся ситуации: «я не знаю, что 
мне делать дальше», «я бы хотел все исправить, 
но не знаю, как». Некоторые несовершеннолет-
ние с этим типом осознания вины предприни-
мают самостоятельные попытки загладить свою 
вину, в частности, активно ищут встречи с по-
терпевшим или приносят ему свои извинения 
(в очной и заочной форме).

Диагностика специфики переживания 
вины несовершеннолетними правонарушите-
лями является основой для индивидуализации 
психологической работы с целью преодоления 
психологических барьеров, связанных с де-
структивными механизмами психологической 
защиты и дезадаптивной виной.

III этап. «Работа с целью преодоления пси-
хологических барьеров, препятствующих при-
знанию чувства вины перед потерпевшим и по-
явлению свойств субъектности».

Принципиальным отличием работы с не-
совершеннолетними, имеющими разные уров-
ни переживания вины, является степень во-
влечённости взрослого в процесс принятия 
ответственности несовершеннолетними.

В контексте предмета нашего исследова-
ния следует подчеркнуть особенности процесса 
формирования ответственности в онтогенезе, 
заключающиеся в возрастании степени само-
стоятельности личности. Здесь будет уместно 
вспомнить о зоне ближайшего развития ребён-
ка, которая, согласно Л. С. Выготскому, очерчи-
вает те психические качества ребёнка, которые 
актуализируются и развиваются при активной 
позиции самого ребёнка и непосредственном 
участии взрослого [1].  

А. В. Тихомирова11 определяет следующие 
условия формирования ответственности в кон-
тексте восстановительной юстиции:

1. Внешний контроль (закон интериориза-
ции психических функций).

2. Безусловное принятие подростка таким, 
какой он есть.

3. Помощь подростку в развитии умения 
соизмерять с потребностями окружающих лю-
дей свои потребности.

4. Помощь подростку в избавлении от из-
быточного чувства вины, которое приводит 
к избеганию им ответственности. 

5. Создание условий для реализации воз-
можности самостоятельно принимать решения. 

В отличие от традиционного, восстано-
вительное правосудие предполагает создание 
дружественного, психологически комфортного 
пространства для развития и проявления ответ-
ственности подростка с учётом его индивиду-
альной готовности принять поддержку от дру-
гих. Поскольку программы восстановительного 
правосудия организуются взрослыми людьми 
и проводятся под их контролем, это помогает 
снизить тревогу подростка по поводу своего бу-
дущего. В ходе реализации восстановительной 
программы особое внимание уделяется чув-
ствам и состоянию подростка, что помогает ему 
лучше понять чувства и потребности других лю-
дей, избавиться от избыточного чувства вины 
и в конечном итоге самому принять решение 
о  приемлемом для себя результате программы 
и осуществить его.

Кроме того, несовершеннолетний право-
нарушитель получает письменное соглашение, 
в  котором расписаны его будущие действия 
c учётом поддержки взрослых. Это и есть созда-
ние зоны ближайшего развития для формирова-
ния ответственного поведения. 

Исходя из данных, полученных в ходе эм-
пирического исследования, нами определены 
следующие направления психологической рабо-
ты на этом этапе реализации Программы психо-
логического сопровождения несовершеннолет-
него:

1. Реализация программы занятий по фор-
мированию положительной Я-концепции.

Данная программа разработана с учётом 
следующих психологических особенностей не-
совершеннолетних правонарушителей, выяв-
ленных нами в ходе эмпирического исследова-
ния: наличие дезадаптивной (невротической) 
вины, деструктивных механизмов психологиче-
ской защиты (отрицание, регрессия, реактивное 
образование) и экстрапунитивных и импуни-
тивных реакций на фрустрацию, преобладание 
интернального локуса контроля. В связи с этим 
основными целями программы по формирова-
нию положительной Я-концепции являются: 
формирование адекватного образа своего «Я», 
развитие чувства самопринятия, развитие на-
выков ответственного поведения. 

11 См.: Организация и проведение программ восста-
новительного правосудия : методическое пособие…
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2. Реализация программы социально-зна-
чимого проекта «Твори добро».

В ходе реализации проекта нами были ис-
пользованы следующие методы социально-пси-
хологической работы с несовершеннолетними. 

Театрализованная деятельность
Взрослый совместно с детьми определяет 

сюжет постановки (как правило, сказки), в кото-
ром обязательно должны быть положительные 
и отрицательные персонажи, каждый несовер-
шеннолетний получает роль в соответствии со 
своими психологическими особенностями. Так, 
например, подросток с высоким уровнем латент-
ной агрессии может получить роль «злодея», 
а подросток с неадекватно заниженной само-
оценкой – роль «героя». Главной отличительной 
чертой данного метода является то, что актёры 
скрыты от зрителей ширмой. Это обусловли-
вает возможность использования кукольных 
представлений в психотерапевтических целях 
для того, чтобы помочь несовершеннолетним 
преодолеть деструктивные механизмы психо-
логической защиты. Кроме этого, работа над 
кукольным спектаклем учит подростков рабо-
тать сообща, делает их более уверенными в себе 
и способствует развитию навыков социального 
взаимодействия.  

Социально значимая деятельность
Основные цели использования данного 

метода заключаются в восстановлении системы 
межличностных отношений несовершеннолет-
него правонарушителя, в развитии адекватного 
самопонимания, самопринятия и самовыраже-
ния посредством их участия в благотворитель-
ной деятельности. Для достижения указанной 
цели по завершении подготовки театральной 
постановки организуется выезд несовершенно-
летних правонарушителей в социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних 
с  благотворительной миссией, а именно благо-
творительным кукольным спектаклем. 

3. Индивидуальное консультирование не-
совершеннолетних с учётом индивидуального 
уровня переживания вины. 

Результаты
В качестве примера приведём описание 

результатов реализации программы психологи-
ческого сопровождения несовершеннолетнего 
в контексте восстановительной юстиции с учё-
том специфики переживания вины. 

Р., 14 лет, совершил имущественное право-
нарушение (кража), правонарушение против 
личности (побои).

На момент помещения в ЦВСНП несовер-
шеннолетний воспитывался в детском доме. 
Родители лишены родительских прав. С отцом 
и его новой семьёй отношения поддерживает, 
периодически бывает в гостях, привязан к млад-
шему (сводному) брату. С матерью отношения 
не поддерживает, у неё тоже другая семья, под-
росток не виделся с ней более трёх лет. 

В ходе изучения психологических особен-
ностей Р. установлено преобладание экстер-
нального локуса контроля в поведении несовер-
шеннолетнего при хорошо развитых лидерских 
качествах. У подростка проявляются черты де-
монстративного типа акцентуации, в связи с чем 
его поведение характеризуется эмоциональной 
лабильностью. В ходе изучения специфики пе-
реживания конструктивного типа вины подро-
сток был отнесён нами к 3-му типу (осознание 
своей вины, но перекладывание ответственно-
сти на сложившиеся условия).

В процессе интервью подросток рассуждал 
о том, что «не я такой, жизнь такая» объясняя 
тем, что жизнь в детском доме заставляет его 
проявлять свою агрессию для защиты своих ин-
тересов. Тем не менее у подростка наблюдалась 
целая гамма переживаний по поводу своих пра-
вонарушений, в основном стыд перед воспита-
телями детского дома, доверием которых он до-
рожит. В ходе психологической работы особое 
внимание было уделено дезадаптивной вине, 
которая наложила свой отпечаток на поведе-
ние несовершеннолетнего. В частности, Р. очень 
болезненно переживал тот факт, что вынужден 
проживать в детском доме, считая свои прежние 
правонарушения причиной развода родителей 
и распада семьи, переживал отсутствие контак-
тов с матерью, боялся прерывания контактов 
с отцом из-за своих правонарушений, стремил-
ся сохранить свой имидж «хорошего мальчика». 

Для гармонизации деструктивных чувств 
подростка по отношению к своей семье с ним 
была проведена индивидуальная консультатив-
ная работа. Кроме того, была проведена работа 
по нейтрализации деструктивных защитных 
механизмов (отрицание и реактивное образо-
вание) с использованием методов групповой 
психокоррекции и арт-терапии. Кроме того, 
специалистами ЦВСНП была проведена работа 
по восстановлению отношений с матерью и гар-
монизации отношений с отцом. 

По итогам проведённой работы были полу-
чены следующие результаты: снизилось напря-
жение деструктивных защитных механизмов 
(реактивное образование), снизились показа-
тели по всем типам дезадаптивной вины, зна-
чения по шкалам «открытость», «саморуковод-
ство» и  «самопривязанность» (методика МИС) 
достигли максимального уровня. В ходе беседы 
по итогам пребывания в центре подросток вы-
разил стремление принять участие в восстано-
вительной программе и встретиться с потерпев-
шим, поскольку ущерб пострадавшим им уже 
был возмещён. 

Из информации о несовершеннолетнем 
по истечении 6 месяцев после пребывания его 
в ЦВСНП ГУ МВД России по Пермскому краю 
следует, что взаимоотношения в семье стали 
налаживаться, подросток общается с обоими 
родителями, принимает активное участие в ме-
роприятиях, проводимых в детском доме, посе-
щает военно-патриотический кружок. В связи 
с положительной реабилитацией снят с учёта 
в подразделении по делам несовершеннолетних. 
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Заключение
Признание вины перед потерпевшим 

в рамках восстановительного подхода к профи-
лактике правонарушений несовершеннолетних 
актуализирует активную, деятельностную пози-
цию подростка, его субъектность.

Предложенные методика диагностики 
специфики переживания вины несовершенно-
летними правонарушителями и программа их 

психологического сопровождения с целью пре-
одоления психологических барьеров, имеющих 
в  своей основе дезадаптивную вину и деструк-
тивные механизмы психологической защиты 
в  поведении несовершеннолетних правонару-
шителей, показали свою эффективность и могут 
быть внедрены в деятельность субъектов систе-
мы профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних.
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