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Ф. Валькенхорст (Кёльн, Германия),  

А. А. Гребенкина, Е. В. Гребенкин (Новосибирск, Россия) 

В статье анализируются специфика и условия ресоциализации несовершеннолетних пра-
вонарушителей в Германии. На основе синтеза ключевых составляющих системы отправления 
правосудия рассматриваются ее базовые рамки и морально-этические основы. Дается сравне-
ние стационарного и амбулаторного наказания, аргументируется мысль о том, что исправле-
ние несовершеннолетних правонарушителей при помощи мер амбулаторного характера более 
эффективно в сравнении с отбыванием срока в стационарном исправительном учреждении. 
Особое внимание уделено описанию деятельности негосударственных социально-педагогиче-
ских структур, которые находятся в подчинении Министерства юстиции Германии. Определя-
ется характер взаимодействия судей, педагогов и подростков, обозначаются этапы пробации 
несовершеннолетних правонарушителей в амбулаторных условиях: адаптация – терапия – ре-
социализация. Описывается метод конфронтации «горячий стул», который является одним из 
механизмов регуляции эмоций и преодоления аффективно-поведенческих комплексов у несовер-
шеннолетних, склонных к насилию. Высказывается идея о том, что, с одной стороны, тюрем-
ная изоляция несовершеннолетних от общества свидетельствует о справедливости и неотвра-
тимости возмездия, с другой – в полной мере не гарантирует снижения рецидивной преступно-
сти. Воспитательная парадигма и принципы, обусловливающие систему отправления правосу-
дия: принцип субсидиарности, принцип соразмерности, принцип одной санкции и принцип суб-
ституции, являются показателями общественного прогресса и гражданского сознания.  
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этапы исправления, адаптация, групповая терапия, пробация, просоциальное поведение, амбу-
латорное наказание, устранение вредных последствий, суд по делам несовершеннолетних. 
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Анализ преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, показывает, что межу 
действиями криминального характера и степе-
нью их общественной опасности существует 
значительная как правовая, так и педагогиче-
ская ниша, которая должна быть определен-
ным образом восполнена.  

Например, в Кёльне используется си-
стема накопления штрафных баллов, согласно 
которой подростки, совершившие первичные 
или повторные правонарушения, не представ-
ляющие значительной общественной опасно-
сти (кража в магазине, безбилетный проезд и 
др.), в течение определенного времени пребы-
вают исключительно в поле зрения полиции. 
Для того чтобы оказаться в суде, следует 
набрать определенное количество штрафных 
баллов. В отношении несовершеннолетних, 
совершивших действия насильственного ха-
рактера или преступление против личности, 
применяются более жесткие меры наказания.  

В Германии несовершеннолетние право-
нарушители находятся в ведении обществен-
ных организаций (freie Träger), деятельность 
которых регламентируется законом об отправ-
лении правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Jugendgerichtsgesetz, JGG): 

– служба судебной помощи молодежи 
(Jugendgerichtshilfe); 

– служба помощи условно осужденным 
(Bewährungshilfe); 

– добровольное устранение вредных по-
следствий преступления между жертвой и 
правонарушителем (Täter-Opfer-Ausgleich) 
[11]. 

Система отправления правосудия по де-
лам несовершеннолетних Германии (в других 
странах Европы используется термин «проба-
ция») совмещает две функции: администра-
тивно-процессуальную и социально-педагоги-
ческую. Первичным институтом администра-

тивно-процессуального и социально-педаго-
гического сопровождения несовершеннолет-
него правонарушителя является служба судеб-
ной помощи молодежи (Jugendgerichtshilfe).  

Система особой юрисдикции сочетает в 
себе признаки судебных и педагогических ин-
ститутов. Сотрудник службы судебной по-
мощи молодежи (Jugendgerichtshilfe) прини-
мает участие в работе суда по делам несовер-
шеннолетних. Максимальная индивидуализа-
ция при выборе меры ответственности право-
нарушителя и способов его ресоциализации 
соотносится с высокой степенью гарантиро-
ванности его законных прав и интересов. Со-
трудник службы судебной помощи 
(Jugendgerichtshilfe) собирает подробную ин-
формацию о несовершеннолетнем (психоло-
гический портрет, образовательные и воспита-
тельные дефициты), взаимодействует с судьей 
по делам несовершеннолетних, обеспечивает 
вынесение не только юридически, но и педа-
гогически целесообразных решений с учетом 
их роли в общей системе профилактики пре-
ступности, оказывает влияние на процесс ре-
социализации несовершеннолетнего. 

В Германии термин «ресоциализация» 
стал современной альтернативой понятиям: 
исправление и перевоспитание. В широком 
смысле ресоциализация трактуется как ком-
плекс социально-педагогических, психологи-
ческих и воспитательно-правовых мер воздей-
ствия на личность правонарушителя с целью 
возвращения его к нормальной жизнедеятель-
ности. В узком смысле – компенсация недо-
статков социализации, повторная попытка 
усвоения социального опыта [12, с. 29]. 

В судебном решении могут быть два сце-
нария ресоциализации правонарушителя. Пер-
вый – консервативно-радикальный – ресоциа-
лизация в стационаре (тюрьма, колония) и вто-
рой – либеральный – ресоциализация в усло-
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виях амбулатории (несовершеннолетний по-
лучает условный срок и остается на свободе). 
Во втором варианте содержатся предписания 
по амбулаторному перевоспитанию (исправ-
лению) несовершеннолетнего. 

Процессом реализации мер амбула-
торно-воспитательного характера занимается 
служба помощи условно осужденным 
(Bewährungshilfe). Она выполняет две функ-
ции: контролирующую и вспомогательную. 
Максимальный срок пребывания в этой 
службе – один год. Число воспитанников, ко-
торых наблюдает и сопровождает каждый со-
трудник, варьируется от 6 до 10 человек. Мис-
сия сотрудника заключается в содействии ре-
социализации и развитию навыков просоци-
ального поведения, оказании помощи в приоб-
ретении какой-либо профессии, восполнении 
воспитательных дефицитов, которые имеются 
у правонарушителя.  

При вынесении приговора к исправле-
нию подростка заранее извещают о возмож-
ных условиях и трудностях отбывания услов-
ного наказания, ограничивают в передвиже-
ниях, свободе действий. После поступления в 
центр исправления несовершеннолетний и его 
родители (если таковые имеются), а также со-
трудники центра подписывают договор. В до-
говоре оговариваются условия и правила ис-
полнения судебного предписания, обсужда-
ются перспективы совместной работы. В слу-
чае отказа подчиняться требованиям социаль-
ного работника составляется акт, который 
направляется в суд и амбулаторное наказание 
заменяется тюремным заключением [10].  

Сотрудники служба помощи условно 
осужденным (Bewährungshilfe) взаимодей-
ствуют с родителями, школами и предприяти-
ями. Цель ресоциализации в данном учрежде-
нии заключается в том, чтобы не только фор-
мально отработать мероприятия, назначенные 

судьей, но и установить неформальный кон-
такт с несовершеннолетним, выявить круг его 
интересов, реинтегрировать его в общество, 
вернуть в школу и способствовать профессио-
нальному самоопределению. 

Ресоциализация несовершеннолетнего 
правонарушителя предполагает следующие 
этапы: адаптация – терапия – реинтеграция 
[13, с. 9].  

Адаптационный этап подразумевает 
настройку отношений в группе несовершенно-
летних и, в основном, строится на базе педаго-
гики переживания (Erlebnispädagogik). Педа-
гогика переживания – социально-педагогиче-
ская технология (упрощенный вариант ска-
утинга), суть которой состоит в работе с кли-
ентом на открытом пространстве (походы в 
горы, сплавы на катамаранах, велосипедные 
прогулки и др.). На начальном этапе цель со-
циального работника заключается в том, 
чтобы во время похода и других испытаний на 
открытом воздухе познакомить подростков 
друг с другом и создать команду, пережившую 
равноценные трудности и лишения.  

Следующий этап – терапевтический – 
реализуется посредством техник, способству-
ющих снятию внутреннего напряжения, таких 
как: «письмо жертве», «театр насилия», «горя-
чий стул» и др. Терапия отношений и оттачи-
вание навыков просоциального поведения 
проводится в специально оборудованных по-
мещениях. Каждый склонный к насилию под-
росток обязан пройти через антиагрессивный 
тренинг (Anti-Agressivitäts- und 
Coolnesstraining). Оттачивание навыков про-
социального поведения также проводится в 
специально оборудованных помещениях. 
Каждый несовершеннолетний преступник 
должен пройти технику «горячий стул». Во 
время этой процедуры социальные работники 
вместе с подростками подвергают субъекта, 
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оказавшегося на стуле, перекрестному до-
просу, преднамеренно сталкивая его с тем, что 
он больше всего не любит или боится, устраи-
вают бескомпромиссную «очную ставку» с со-
вершенным им преступлением [8, с. 419].  

Согласно правилам «горячего стула» 
агрессор занимает центр круга и становится 
главным действующим лицом, а другие участ-
ники команды поочередно задают ему прово-
кационные и неудобные вопросы, на которые 
он обязан отвечать быстро и уравновешенно. 
Каждый агрессивный выпад, угроза или 
контрдействие «подсудимого» непременно 
наказывается штрафными баллами, в случае 
если попытка заканчивается провалом, дей-
ствие повторяется снова. Примерные вопросы, 
которые могут быть заданы участниками тре-
нинга «горячий стул»: «Что ты сделаешь, если 
вдруг на дискотеке внезапно началась драка? 
Кто твои враги? За что ты избил Маркуса? Ты 
подлый человек? Кого, чего ты боишься? Ты 
слабак? Что ты будешь делать, когда тот, кого 
ты избил лежит весь в крови или без дыхания? 
Как часто и почему ты употребляешь алко-
голь? Какие наркотики ты пробовал, тебе по-
нравилось, почему? Кто твои родители? Что 
тебе не нравится в людях?» и т. д.  

Не подлежит сомнению тот факт, что во-
просы, задаваемые импровизированными су-
дьями, имеют ярко выраженный провокацион-
ный характер и являются своеобразным дето-
натором, расшатывающим психику несовер-
шеннолетнего преступника. Они способны 
дезориентировать его и спровоцировать на 
агрессивные действия. Тем более, что каждый 
из «судей» знает, что завтра настанет его оче-
редь выступать в роли «подсудимого».  

Педагоги службы исправления высту-
пают в качестве соучастников тренинга, также 
как и подростки, играют роль судей. Руково-
дитель службы помощи условно осужденным 
(Bewährungshilfe) города Нюрнберга отмечает, 

что лица, участвующие в тренинге – это осо-
бый контингент: жестокий, агрессивный, за-
мкнутый, распущенный, поэтому при работе с 
ними требуется максимальная жесткость, такт 
и профессионализм. Если во время тренинга 
удается пробудить в подростках хоть малей-
шее чувство вины, стыда, слезы, то шансы 
хотя бы на незначительные личностные изме-
нения сильно возрастают [8, с. 423].  

Служба добровольного снижения вред-
ных последствий преступления между жерт-
вой и правонарушителем (Täter-Opfer-
Ausgleich) появилась в конце 1980-х гг. как об-
щественное объединение медиаторов, работа-
ющих в сфере отправления правосудия по де-
лам несовершеннолетних. На сегодняшний 
день это объединение включено в систему 
ювенальной юстиции Германии. 

Сотрудники службы Тäter-Opfer -
Ausgleich являются профессиональными ме-
диаторами и проводят медиативные встречи 
между потерпевшими и правонарушителями 
при решении конфликтов административного 
и уголовно-правового характера. Основанием 
для проведения процедуры медиации (в ряде 
случаев используется термин «процедура при-
мирения») является приговор суда по делам 
несовершеннолетних (Jugendgericht). После 
поступления исполнительного листа в адрес 
данного учреждения назначается сотрудник, 
который получает дорожную карту, т. е. алго-
ритм исполнения предписания, и занимается 
разрешением всех формальностей. С обоими 
контрагентами согласуется дата и время 
встречи, оговариваются правила и принципы 
медиации.  

Согласно мнению одного из инициато-
ров данной процедуры в Германии Г. Кава-
муры-Райндл: «Примирительная процедура 
является одной из самых эффективных воспи-
тательных альтернатив отбытию срока наказа-

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

34 

ния в тюрьме для несовершеннолетних, позво-
ляет по горячим следам устранить негативные 
последствия правонарушения и достичь согла-
шения о компенсации ущерба в приемлемой 
для обеих сторон форме» [5, c. 117].  

Сотрудник службы Täter-Opfer-
Ausgleich выполняет посредническую и кон-
трольную функции, поддерживает нейтрали-
тет и беспристрастность в отношении обеих 
сторон. Профессиональный посредник в кон-
фликте (медиатор) не судья, не следователь и 
не воспитатель. Информация, полученная во 
время примирительных встреч и совещаний, 
строго конфиденциальна. В случае достиже-
ния положительного результата, материалы 
передаются в суд с официальным уведомле-
нием о прекращении судебного преследова-
ния в связи с примирением сторон, кроме того 
на основании рекомендаций сотрудника 
службы судья может снять с обвиняемого су-
димость. 

Примирительная процедура имеет боль-
шое социальное и воспитательное значение, 
поскольку она позволяет конфликтующим 
сторонам в особом досудебном или по приго-
вору суда порядке урегулировать конфликт. 
Потерпевшая сторона конфликта получает ре-
альную, директивную возможность защитить 
свои права, потребовать материальную и мо-
ральную компенсацию ущерба, правонаруши-
тель – избежать тюрьмы и компенсировать 
причиненный ущерб лично.  

Смысл проведения примирительной 
процедуры заключается не только в возмеще-
нии ущерба, но и в воспитании ответственного 
поведения у правонарушителя. В процессе 
устранения вредных последствий преступле-
ния правонарушителю предоставляется воз-
можность самостоятельно исправить послед-
ствия своего проступка, объяснить истинные 
мотивы противоправного поведения. Потер-
певшая сторона избавляется от страха, боли, 

обиды. В случае успешного примирения 
наступает катарсис (разрядка): жертва полу-
чает моральную и материальную компенса-
цию, а правонарушитель – возможность отбы-
вать наказание в амбулаторных условиях. 

 Судьи по делам несовершеннолетних 
говорят, что специально направляют многие 
дела на рассмотрение службы Täter-Opfer-
Ausgleich. Жертвы в большей степени до-
вольны мировым соглашением, потому что 
они имеют реальную возможность получить 
денежную и моральную компенсацию и им не 
приходится подавать гражданский иск в суд. 
Обычно судьи направляют на медиацию под-
ростков, впервые совершивших преступление, 
с ними данная процедура имеет наибольшие 
шансы на успех. Тот, кто пережил такого рода 
конфронтацию, в следующий раз подумает, 
стоит ли совершать преступление [14, с. 11]. 
Это подтверждается сотрудниками службы 
судебной помощи несовершеннолетним пра-
вонарушителям г. Мюнхена. Замечено, что 
большинство подростков, побывавших в 
службе Täter-Opfer-Ausgleich, ведут себя бо-
лее смирно, хотя ранее предполагали, что ме-
диация с жертвой – легкое наказание, но когда 
дело принимало серьезный оборот, многие 
начинали плакать и просить прощения [13, 
с. 26].  

Условный срок и прекращение уголов-
ного преследования могут сочетаться с соот-
ветствующими ограничениями. Они могут 
устанавливаться и в связи с общественно-по-
лезными работами. Судья может наложить 
следующие обязательства на правонаруши-
теля:  
− пройти курс переподготовки для получе-

ния соответствующей профессиональной 
квалификации;  
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− отработать на благо общества (уборка 
улиц и помещений, машин скорой по-
мощи, работа в доме престарелых, озелене-
ние улиц и др.);  

− пройти соответствующее социальное обу-
чение и программу перевоспитания;  

− пройти курс лечения от наркотической за-
висимости, кроме курса «предваритель-
ного лечения»;  

− пройти программу психологической по-
мощи;  

− воздержаться от посещения определенных 
мест и общения с определенными людьми;  

− воздержаться от азартных игр и заключе-
ния пари;  

− компенсировать ущерб, причиненный со-
вершенным правонарушением [15].  

Введение в систему отправления пра-
восудия по делам несовершеннолетних Герма-
нии амбулаторных, социально-педагогиче-
ских учреждений и мер воспитательного воз-
действия позволило: 

– разгрузить систему уголовного право-
судия и решить некоторые процессуальные 
проблемы; 

– привлечь профессиональные педагоги-
ческие кадры, обеспечивающие контроль и ис-
правление осужденных; 

– оградить несовершеннолетних от нега-
тивного воздействия тюремного окружения и 
стигматизации; 

– держать под контролем уровень под-
ростковой преступности и совершенствовать 
систему альтернативного наказания [1].  

Условный срок и прекращение уголов-
ного преследования могут сочетаться с соот-
ветствующими ограничениями. Они могут 
устанавливаться и в связи с общественно-по-
лезными работами. Судья может наложить 
следующие обязательства на правонаруши-
теля:  

−  пройти курс переподготовки для полу-
чения соответствующей профессиональной 
квалификации;  

−  пройти соответствующее социальное 
обучение и программу перевоспитания;  

−  пройти курс лечения от наркотической 
зависимости, кроме курса «предварительного 
лечения»;  

−  пройти программу психологической 
помощи;  

−  воздержаться от посещения опреде-
ленных мест и общения с определенными 
людьми;  

− воздержаться от азартных игр и заклю-
чения пари;  

− компенсировать ущерб, причиненный 
совершенным правонарушением.  

Специалисты, работающие с несовер-
шеннолетними, придерживаются мнения о 
том, что тюремная изоляция как вид наказания 
не способствует развитию позитивных лич-
ностных качеств у правонарушителя. Тем бо-
лее, если при выходе на свободу сохраняются 
причины и условия для совершения противо-
правных действий. «Наказание воспитывает 
рабов – гласит один из древнейших педагоги-
ческих постулатов, кроме того наказание явля-
ется самым легким и бездарным педагогиче-
ским средством, оно дает быстрый эффект, не 
заботясь о внутреннем воспитании ин-
стинкта» [3, с. 103].  

Идея ужесточения санкций и тюрем-
ного наказания несовершеннолетних посте-
пенно трансформировалась в идею воспита-
ния и ресоциализации в амбулаторных усло-
виях не только вследствие «кризиса наказа-
ния», но и в результате эволюции общества в 
целом.  

В настоящее время процессы миграции 
привели к тому, что в крупных городах Герма-
нии наметилась тенденция к ухудшению кри-
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миногенной обстановки, стали распростра-
няться такие явления, как уличные разбои, 
вандализм, хулиганство. Либеральное отно-
шение к преступности в целом и преступности 
несовершеннолетних в частности стало под-
вергаться серьезной критике со стороны обще-
ственности. Радикальные настроения стали 
популярными и стремительно набирают силу. 
Поэтому немецкие общественные организа-
ции (freie Träger) и полиция учатся по-новому 
реагировать на эти вызовы. Обострение про-
блем, однако, не предполагает отказа от вос-
питательной парадигмы работы с правонару-
шителями. 

Преодоление трудностей и противоре-
чий, также как и перспективы решения про-
блемы преступности несовершеннолетних, в 
значительной степени связаны с процессом 
совершенствования системы отправления 
правосудия. Высшей ступенью его развития 
стала модернизация основных принципов ра-
боты с несовершеннолетними правонаруши-
телями: принципа субсидиарности (распреде-
ление воспитательных полномочий между 
государственными и общественными учре-
ждениями); принципа соразмерности (мера 
ресоциализации должна быть педагогически 
целесообразной и эффективной в плане 

предотвращения рецидива); принципа одной 
санкции (при наличии совокупности преступ-
лений назначается одна мера уголовно-право-
вого характера); принципа субституции (санк-
ции можно довольно широко взаимно заме-
нять без ощутимых последствий для процента 
рецидива) [5]. 

В Германии создание социально-педаго-
гических учреждений при судах по делам 
несовершеннолетних позволило сосредото-
чить в рамках одной системы деятельность 
государственных и негосударственных струк-
тур по третичной профилактике преступно-
сти. Положительный эффект процесса ресоци-
ализации достигается за счет совместной и 
скоординированной работы судей по делам 
несовершеннолетних, социальных работни-
ков, школьных учителей, родителей и непо-
средственно самих подростков. Правовое со-
знание и как следствие законопослушное по-
ведение не формируются на основе запугива-
ния и карательных санкций – ключевыми мо-
тиваторами являются ценности и моральные 
устои общества. Если общество не предостав-
ляет повторного шанса и не создает достаточ-
ных предпосылок для реализации приемле-
мых нормативно-правовых установок, они 
становятся малоэффективными. 
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Abstract 
The article analyzes the peculiarities and conditions of re-socialization of juvenile offenders in 

Germany. On the basis of the synthesis of the key components of the justice system the authors consider 
its basic framework, as well as moral ethical foundations. The authors compare custodial and non-
custodial measures of punishment, arguing the idea that correction of juvenile offenders using non-
custodial measures is more effective than imprisonment. Particular attention is paid to describing the 
activities of socio-pedagogical institutions within the Ministry of Justice of Germany jurisdiction. The 
nature of interaction between judges, educators and juvenile delinquents are identified. The authors 
outline the following stages of non-custodial correction of juvenile offenders: adaptation – therapy – 
resocialization. The confrontation method called "hot seat" is described, which is considered to be  one 
of the mechanisms for regulating emotions and overcoming the affective-behavioral systems in juvenile 
offenders. It is proposed that the prison isolation of juveniles from society on the one hand, shows the 
inevitability of retribution and justice, on the other hand, does not fully guarantee the reduction of re-
cidivism. The educational paradigm and such principles, determining the justice system, as the principle 
of subsidiarity, the principle of proportionality, the principle of a sanction and the principle of substi-
tution, are considered to be indicators of social progress and civic consciousness. 
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