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Аннотация. Успешная профилактика подростковых правонарушений и рецидивных преступлений сотрудниками по-
лиции заключается в сформированности у них правовых знаний в области осуществления социально-педагогической 
реабилитации подучетных. Цель – оценка уровня правовых знаний будущих сотрудников полиции о сущности, струк-
туре и содержании социально-педагогической реабилитации подучетных для разработки и практической реализации 
методологии, теории и методики формирования компетентности полицейских в области осуществления социально-
педагогической реабилитационной деятельности с поднадзорными. Для достижения поставленной цели был разра-
ботан тест «Проверка уровня знаний обучающихся об осуществлении социально-педагогической реабилитационной 
деятельности подучетных граждан», состоящий из 40 вопросов, которые были разделены на три блока: нормативно-
правовой, методологический и психолого-педагогический. Данный тест был предложен 56 обучающимся Уральского 
юридического института МВД России (г. Екатеринбург). В статье приведены результаты тестирования по нормативно-
правовому блоку. У обучающихся выявлен низкий уровень знаний нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих осуществление социально-педагогической реабилитации подучетных. Рассмотрены причины выбора обучаю-
щимися неверных вариантов ответов. Это позволит в процессе профессиональной подготовки курсантов и слушате-
лей к социально-педагогической реабилитационной работе с надзорными избежать формирования у них неверных 
представлений, знаний, негативного отношения к данному направлению работы. На основе полученных результатов 
авторами было разработано и внедрено в учебный процесс Уральского юридического института МВД России учебное 
пособие «Кейс-стади для подготовки сотрудников правоохранительных органов к осуществлению социально-педаго-
гической реабилитационной работы с поднадзорными гражданами». Работа с данным учебным пособием форми-
рует знания умения и навыки осуществления социально-педагогической реабилитации подучетных, способствует ак-
тивизации научно-исследовательского потенциала обучающихся; развивает их способности вести споры, диспуты, 
дискуссии и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  
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Введение 
 

В современном сообществе российских подростков все прочнее и заметнее фор-
мируется культ потребления. Материальное благополучие, статусное превосходство, 
внешняя эффектность – все это становится приоритетным в подростковой среде. Но 
рыночные отношения, прочно укоренившиеся в нашей стране, не позволяют равно-
мерно распределять материальные блага среди различных слоев населения. Социаль-
ное неравенство влечет за собой обострение и провоцирует ежегодный рост правона-
рушений, которые совершаются несовершеннолетними. Для улучшения своего мате-
риального положения и завоевания авторитета среди сверстников подростки чаще 
всего совершают преступления против собственности граждан: по данным Генераль-
ной прокуратуры РФ, в 2019 году 83% от общего числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, составляют именно преступления против собственности [1].  

Преступления против собственности – это предусмотренные УК РФ умышлен-
ные и неосторожные деяния, соединенные с нарушением права владения либо при-
чинения ущерба собственнику или с созданием угрозы причинения имущественного 
ущерба [2]. К таким преступлениям относятся кражи, разбои, мелкие хищения, гра-
бежи, умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества и иные пре-
ступления, изложенные в двадцать первой главе УК РФ.  

Не все подростки совершают преступления, но некоторые из них склонны вести 
асоциальный образ жизни. Распространенными девиантными формами поведения 
подростков являются троллинг, треш и буллинг.  

Троллинг – это социальная провокация или издевательство в общении, чаще всего 
в Интернете. Подростки, занимающиеся троллингом, с помощью клеветы запугивают и 
высмеивают сверстников. Треш также является одной из форм девиантного поведения 
среди подростков и выражается в их аморальном, чудовищном поведении, которое вы-
зывает у окружающих удивление и отвращение. Буллинг сверстников – одна из наибо-
лее жестоких форм проявления подростковой агрессии, психическая «травля жертвы», 
которая зачастую переходит в открытое и физическое насилие. Особенно опасным про-
явление буллинга считается в подростковой среде, так как несовершеннолетние не спо-
собны прогнозировать последствия своих противоправных деяний. От подобного про-
явления жестокости со стороны сверстников жертва буллинга, не способная противосто-
ять группе ожесточенных сверстников, может совершить суицид.  

Профилактика подростковой преступности для противодействия ее распро-
странению и формированию подростковых криминальных группировок –  это задача 
участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. 
Именно от их скоординированной, планомерной, компетентной профилактической 
работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в полиции, во многом зависит 
криминогенная обстановка на подотчетной территории.  

Нормативно-правовыми актами, регламентирующими служебную деятель-
ность, обязанности по профилактике подростковой преступности возложены на со-
трудников полиции, Так, например, в пункте 2.2 Приказа МВД России от 
15.10.2013 года № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 
Федерации» говорится о том, что инспекторы по делам несовершеннолетних обязаны 
проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, их родителями и 
иными законными представителями и оказывать социальную помощь и/или реаби-
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литацию [3]. Эта обязанность закреплена и за участковыми уполномоченными поли-
ции Приказом МВД России от 31.12.2012 года № 1166 «Вопросы организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции» [4]. 

 На наш взгляд, более продуктивным будет заменить профилактические беседы 
социально-педагогической реабилитацией, которая будет включать в себя целый 
комплекс мер по ресоциализации личности, восстановлению ее социальных прав и 
статусов. Однако, к сожалению, педагогическая результативность и эффективность 
проведения социально-педагогической работы с несовершеннолетними, состоящими 
на учете в полиции, крайне невелики из-за множества причин, среди которых:  

 незнание сотрудниками полиции своих обязанностей по осуществлению про-
филактической работы с несовершеннолетними; 

 незнание полного перечня нормативно-правовых актов, регламентирующих 
социально-педагогическую работу с подучетными; 

 формальный подход к выполнению своих служебных обязанностей;  

 неумение или нежелание уполномоченных сотрудников полиции проводить 
профилактическую работу;  

 не информированность полицейского об особенностях подростковых пре-
ступлений и причинах их совершения;  

 незнание и нежелание оказывать помощь подучетному;  

 недоверие и презрительное отношение подучетного к представителю власти;  

 враждебный настрой и полный отказ подростка сотрудничать с полицейским.  
В настоящее время в образовательных организациях системы МВД России недо-

статочно внимания уделяется профессиональной подготовке будущих сотрудников 
полиции к осуществлению социально-педагогической реабилитации подучетных 
граждан, а также изучению нормативно-правовых документов, регулирующих обя-
занности сотрудников полиции по надзору [5]. Это обусловлено отсутствием в Феде-
ральных государственных образовательных стандартах по специальности 40.05.02 
«Правоохранительная деятельность» реабилитационной компетенции [6]. 

Цель исследования – диагностика причин, ошибок, неточностей и противоре-
чий в правовых знаниях будущих сотрудников полиции о сущности, структуре и со-
держании социально-педагогической реабилитации подучетных для разработки и 
практической реализации методологии, теории и методики формирования компе-
тентности полицейских в области осуществления социально-педагогической реаби-
литационной деятельности с поднадзорными.  

 

Обзор отечественной и зарубежной литературы 
 

Анализ литературы по вопросам организации и проведения социально-педаго-
гических реабилитационных мероприятий с трудновоспитуемыми детьми показал, 
что интерес к изучению данного вопроса возник еще в первой четверти XX века 
(1920-е годы). Им занимались представители различных концепций. 

Л. И. Гриценко в своей книге «А. С. Макаренко: педагогика трудного детства» 
отмечает, что А. С. Макаренко являлся представителем концепции социально-педа-
гогической обусловленности. По его мнению, сущность социально-педагогической 
реабилитации беспризорников заключалась в помощи по установлению здоровых от-
ношений с окружающим миром и формированию здоровой системы мотивов [7]. 

С. А. Завражин к представителям бихевиаристской концепции, развивающейся в 1930-
е годы, относит П. П. Блонского, который рассматривал поведение несовершеннолетних и 
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взрослых правонарушителей как совокупность реакций их организма на внутренние и 
внешние раздражители, находящиеся в биологической структуре личности в социуме. 
Сущность социально-педагогической реабилитации бихевиористы видели в том, чтобы вы-
явить характер взаимодействия внешних раздражителей и реакций на них в структуре лич-
ности, которые являются индикаторами ее поведенческой направленности [8]. 

А. Г. Калашников отмечает, что сторонники социологического подхода (1930–
1935-е годы) определяли трудновоспитуемость как комплекс неблагоприятных пси-
хофизиологических и социальных факторов, длительное время влияющих на детей, 
вследствие чего происходят негативные изменения в поведении ребенка, а затем и 
изменения его характера и качеств личности [9].  

С начала XXI века и по сегодняшний день изучением социально-педагогической 
реабилитации подростков занимались И. Ю. Тарханова, В. В. Паршина, В. И. Мерку-
шин, А. В. Кащеева, И. М. Котельникова Л. М. Рышкова и М. Э. Паатова, О. О. Анд-
ронникова и др.  

И. Ю. Тарханова в своих научных работах отмечает, что социально-педагогиче-
ская реабилитация подростков не может проходить без следующих компонентов:  

‒ обеспечение уровня физической и эмоциональной комфортности в ближай-
шем окружении; 

‒ обеспечение чувства поддержки и защищенности; 
‒ создание благоприятных условий для самореализации и формирования пози-

тивной самооценки и позитивного образа «Я»; 
‒ реализация потребностей ребенка [10].  
Основываясь на данных компонентах социально-педагогической реабилитации 

подростков, становится очевидным, что она не может протекать без тесного взаимо-
действия родителей, педагогов, сотрудников полиции и психологов. 

В. В. Паршина считает, что социально-педагогическая реабилитация подростков 
должна проходить в двух направлениях:  

1. Необходимо нормализовать процесс социализации.  
2. Необходимо свести до минимума участие несовершеннолетнего в «группах 

риска» [11]. Реализация второго направления в процессе социально-педагогической 
реабилитации подучетных подростков как раз в большей степени относится к дея-
тельности инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномочен-
ных полиции. 

В работах В. И. Меркушина социально-педагогическая реабилитация подрост-
ков заключается в выработке у них навыков активной социальной адаптации; усвое-
нии социальных норм, ценностей и правил поведения в обществе и в семье [12].  

А. В. Кощеева указывает на то, что социально-педагогическая реабилитация под-
учетных не может обходиться без формирования у них толерантности [13]. По мне-
нию автора, именно толерантность является признаком уверенности в себе и осозна-
ния собственных позиций, которые подросток занимает в обществе. 

И. М. Котельникова в своих трудах отмечает, что обязательными компонентами 
социально-педагогической реабилитации девиантных подростков являются: обеспе-
чение развития ребенка в социальной среде; приобщение его к труду; стимуляция его 
творческой активности [14]. К социально-педагогическим реабилитационным меро-
приятиям подучетных, которые должны проводить сотрудники полиции, относится 
вовлечение подростков в волонтерскую деятельность или оказание помощи в поиске 
и устройстве в различные кружки и секции.  
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В интересном опыте социально-педагогической реабилитации, предложенном 
Л. М. Рышковой, можно выделить оформление индивидуальных паспортов на реаби-
литируемых, в них будут вноситься все данные ребят, определен порядок социально-
педагогических реабилитационных мероприятий, фиксироваться работа различных 
специалистов с подростком [15]. Такие паспорта позволят отслеживать положитель-
ную динамику реабилитации девиантного подростка, а также определять, какие реа-
билитационные мероприятия являются наиболее результативными.  

М. Э. Паатова считает, что социально-педагогическая реабилитация подростков 
должна основываться на преодолении отрицательных стереотипов собственного по-
ведения [16]. Таким образом, необходимо создавать такие ситуации, которые будут 
вызывать у реабилитируемого сильные эмоциональные переживания и помогут 
прийти к правильной модели поведения, которая воплотится в конкретном поступке. 
Данный метод необходимо реализовывать только при участии психологов, что в оче-
редной раз подтверждает необходимость сотрудничества различных служб в про-
цессе социально-педагогической реабилитации подростка.  

О. О. Андронникова отмечает, что социально-педагогическая реабилитация 
подучетных подростков, склонных к бродяжничеству, должна основываться на соци-
альных, психолого-педагогических, коммуникативных технологиях, без которых не-
возможна социализация подростков и возврат их в семью (в случае если они склонны 
к бродяжничеству) [17]. 

Р. А. Субботина отмечает, что причиной вовлечения подростков в криминальные 
группы является их виктимное поведение, поэтому социально-педагогическая реабилита-
ция должна начинаться с профилактики такого поведения. К общим задачам профилак-
тики автор относит: выявление и закрепление положительных качеств личности, форми-
рование умения самостоятельно делать выбор, осознанности и ответственности [18]. 

Американский социолог, криминолог Э. Сатерленд в 1939 году в своей теории диф-
ференцированных связей доказал, что делинквентные ценности, установки, преступное 
поведение формируются у несовершеннолетних и закрепляются в том случае, если они 
находятся постоянно в неформальном общении с криминализированными гражданами 
[19]. Следовательно, социально-педагогическая реабилитация должна свести к мини-
муму общение несовершеннолетнего с представителями преступных сообществ.  

Научный интерес зарубежных авторов к социально-педагогической деятельности 
делинквентных подростков также отражен в работах Х. Ди Иорио, С. Сейдманн, К. Гуэ-
льо, Г. Ригейраля, которые отмечают, что в процессе социально-педагогической реаби-
литации делинквентных подростков необходимо терапевтическое вмешательство, так 
как чаще всего эти подростки склонны к асоциальному поведению, которое проявляется 
в употреблении наркотических, синтетических и алкогольных веществ [20]. 

Необходимость в процессе социально-педагогической реабилитации подучет-
ных оказывать им помощь в решении социально-бытовых проблем отражена в рабо-
тах К. А. Тайлер, Р. М. Шмитцб. Авторы считают, что ухудшение жилищных условий, 
социально-экономического положения в стране, стихийные бедствия способствуют 
тому, что подростки начинают вести асоциальный образ жизни [21]. 

Положительный опыт социально-педагогической реабилитации подростков со-
трудниками полиции зарубежных стран отражен в работах таких ученых, как 
Й. Г. Херст, Д. Франк, Дж. Кеннелли, Г. Габриэль, Б. Холтхузен, Х. Шефер. 

Й. Г. Херст, Д. Франк отмечают, что в процессе работы с делинквентными несо-
вершеннолетними в Америке основной акцент делается на реализацию общественно 
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значимых и отвлекающих программ. Суть данных программ состоит в том, чтобы су-
щественно сократить вероятность взаимодействия подростков с полицией, так как этот 
опыт будет способствовать все большему погружению в криминальную систему [22]. 
Поэтому в Америке были созданы специальные организации – общины, деятельность 
которых направлена на перевоспитание таких детей. Обычно в таких общинах нахо-
дится от 4 до 10 подростков. 

Дж. Кеннелли рассматривает особенности работы с делинквентными подростками 
в Англии. Автор отмечает, что несовершеннолетним, нарушившим закон, оказывается 
помощи и поддержка, а также что участие в реабилитации подростков в большей сте-
пени принимают социальные работники и психологи, а не сотрудники полиции [23]. 

Г. Габриэль, Б. Холтхузен, Х. Шефер, рассматривая особенности социально-педаго-
гической реабилитации несовершеннолетних преступников в Германии, отмечают, что 
она начинается еще до их освобождения из пенитенциарных учреждений [24]. Сущ-
ность социально-педагогической реабилитации заключается в том, что подростка учат 
уважать чужое мнение и совместно принимать решения. Несовершеннолетние полу-
чают общее образование, профессию и готовятся к самостоятельной жизни [25]. 

Таким образом, обобщая изученный нами отечественный и зарубежный опыт в 
области осуществления социально-педагогической реабилитации в процессе профес-
сиональной подготовки сотрудников полиции, необходимо учитывать следующие 
реабилитационные аспекты: 

1. Помещение подучетного в «здоровую» социальную среду. 
2. Активное участие в решении социально-бытовых проблем подучетных, в том 

числе обеспечение вещами первой необходимости. 
3. Вовлечение подучетных в полезную, социально одобряемую учебную, про-

фессиональную и творческую созидательную деятельность.  
4. Одобрение и поощрение всех достижений подучетных. 
5. Постепенное снижение вовлеченности в жизнь реабилитируемого, что позво-

лит по мере увеличения его внутренней силы реабилитационного потенциала по-
строить собственную «резильентность», то есть способность добиваться значитель-
ного успеха при слабых стартовых возможностях. 

6. Завоевание сотрудником полиции доверия и авторитета подучетного, а также 
членов его семьи даст возможность организовать совместную продуктивную соци-
ально-педагогическую реабилитацию. 

7. Поощрение проявления социально одобряемых интересов, активности, ини-
циативы в решении любых социально значимых проблем. 

8. Вовлечение реабилитируемых в процесс социально-педагогической реабили-
тации своих сверстников, ведущих асоциальный образ жизни, в оказание им помощи 
и поддержки [26]. 

 

Методологическая база исследования 
 

Методология: концепция культурно-исторического развития психики Л. С. Выгот-
ского, А. Р. Лурии и А. Н. Леонтьева. В ходе исследования авторы использовали теорети-
ческие методы: анализ и синтез, сравнение и обобщение. Эмпирические методы: тестиро-
вание (для тестирования был использован тест «Проверка уровня знаний обучающихся 
об осуществлении социально-педагогической реабилитационной деятельности подучет-
ных граждан», разработанный авторами), изучение и обобщение положительного педа-
гогического опыта, анализ продуктов деятельности обучающихся, наблюдение.  
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Для проведения диагностики уровня знаний будущих сотрудников полиции о 
причинах девиантного и делинквентного поведения несовершеннолетних, о методах и 
осуществлении социально-педагогической реабилитации подучетных, а также для про-
верки осведомленности обучающихся об их служебных обязанностях, закрепленных в 
нормативно-правовой документации, которая призвана организовать их деятельность, 
нами был разработан тест «Проверка уровня знаний обучающихся об осуществлении 
социально-педагогической реабилитационной деятельности подучетных граждан».  

В тестировании приняли участие 56 обучающихся (в возрасте от 18 до 21 года) I, 
II и III курсов Уральского юридического института МВД России. Тестирование дало 
настолько объемные результаты, что в содержании одной статьи невозможно рас-
смотреть результаты анализа трех блоков, поэтому в данной статье мы рассматриваем 
данные, полученные в результате диагностики знаний обучающихся нормативно-
правовых актов, в которых закреплены основные положения по осуществлению соци-
ально-педагогической реабилитации подучетных. Работа сотрудников полиции 
строго регулируется законом, а значит, должна начинаться с изучения федеральных 
законов, приказов МВД России, кодексов и иных нормативно-правовых документов, 
что обеспечит правильность и законность их деятельности. 

 

Результаты исследования 
 

Тест «Проверка уровня знаний обучающихся об осуществлении социально-педа-
гогической реабилитационной деятельности подучетных граждан» содержит сорок во-
просов, которые были разделены на три блока. 

1-й блок вопросов призван оценить знания нормативно-правовых актов. Вопросы 
№ 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 16, 33, 34, 35, 37 и 38. 

2-й блок вопросов оценивает знания курсантов и слушателей о методах соци-
ально-педагогической реабилитации подучетных. Это вопросы № 3, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 27, 28 и 32. 

3-й блок служит для оценки и коррекции знаний обучающихся об особенностях пси-
хического развития подростков, причинах противоправного образа жизни и характере со-
вершаемых преступлений. Это вопросы № 6, 14, 15, 17, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 39 и 40.  

Анализ ответов обучающихся на вопросы нормативно-правового блока показал, что 
знания обучающихся о федеральных законах и ведомственных приказах, регламентиру-
ющих порядок их работы с подучетными гражданами, очень невелики (см. таблицу).  

На вопрос № 1 «Неблагополучные семьи – это…» большинство обучающихся (34%) 
выбрали вариант ответа б) «семьи с низким социальным статусом в какой-либо из сфер 
жизнедеятельности или нескольких одновременно, алкоголизированные, не справляю-
щиеся с возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно 
снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, 
медленно и малорезультативно». Данный вариант ответа по своему содержанию схож с 
правильным, однако в нем мы указываем, что неблагополучные семьи должны быть обя-
зательно алкоголизированные, хотя в действительности это не так.  

В современном обществе сформирован социальный стереотип, что чрезмерное 
употребление алкоголя является обязательным признаком неблагополучия, этим и ру-
ководствовалось большинство обучающихся, выбравших именно этот вариант ответа 
как правильный. Однако в действительности это не всегда так. Например, склонными 
к чрезмерному употреблению алкоголя могут быть и семьи с хорошим материальным 
достатком, в полной мере осуществляющие родительские функции.  
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Результаты диагностики знаний обучающихся 
 нормативно-правовых документов,  

регламентирующих социально-педагогическую реабилитацию подучетных 
 

Во-
просы 

Варианты ответов 

Категория «Вопросы на знание нормативно-правовой базы» 
Вопрос 
№ 1. 
Небла-
гопо-
луч-
ные се-
мьи – 
это… 
 

а) семьи, сред-
ний доход ко-
торых на каж-
дого человека 
не превышает 
установлен-
ный законода-
тельством и ре-
гиональными 
представитель-
ствами прожи-
точный мини-
мум, что влечет 
за собой суще-
ственное сни-
жение социаль-
ного уровня 
жизни, соци-
альной ответ-
ственности и 
формирует 
пристрастие к 
асоциальному 
образу жизни 

б) семьи с низким 
социальным ста-
тусом в какой-
либо из сфер 
жизнедеятельно-
сти или несколь-
ких одновре-
менно, алкоголи-
зированные, не 
справляющиеся с 
возложенными 
на них функци-
ями, их адаптив-
ные способности 
существенно сни-
жены, процесс се-
мейного воспита-
ния ребенка про-
текает с боль-
шими трудно-
стями, медленно 
и малорезульта-
тивно 

в) семьи с 
низким со-
циальным 
статусом в 
какой-либо 
из сфер жиз-
недеятель-
ности или 
нескольких 
одновре-
менно, алко-
голизиро-
ванные, не 
справляю-
щиеся с воз-
ложенными 
на них 
функциями, 
полностью 
не выполня-
ющие свои 
функции по 
воспитанию 
и содержа-
нию детей  
 

г) семьи с 
низким соци-
альным ста-
тусом в ка-
кой-либо из 
сфер жизне-
деятельности 
или несколь-
ких одновре-
менно, не 
справляющи-
еся с возло-
женными на 
них функци-
ями, их адап-
тивные спо-
собности су-
щественно 
снижены, 
процесс се-
мейного вос-
питания ре-
бенка проте-
кает с боль-
шими труд-
ностями, мед-
ленно и мало-
результа-
тивно 

д) семьи, 
среднедуше-
вой доход 
которых 
ниже про-
житочного 
минимума, 
установлен-
ного в субъ-
екте прожи-
вания, не 
справляю-
щиеся с воз-
ложенными 
на них 
функциями 
по содержа-
нию, воспи-
танию и раз-
витию ре-
бенка 
 

 

Ре-
зуль-
таты: 

8,93 33,93 21,43 25,00 10,71 – 

Вопрос 
№ 2. 
Бес-
при-
зорник 
– это… 
 

а) несовершен-
нолетние, по-
кинувшие по 
собственной 
воле центры 
временного со-
держания 
несовершенно-
летних право-
нарушителей, 
социально-реа-
билитацион-
ные центры и 
иные учрежде-
ния времен-
ного или по-
стоянного со-
держания под-
ростков 
 

б) несовершен-
нолетний, посто-
янный педагоги-
ческий контроль 
за поведением 
которого отсут-
ствует вследствие 
неисполнения 
или ненадлежа-
щего исполнения 
обязанностей по 
его воспитанию, 
обучению и /или 
содержанию со 
стороны родите-
лей или иных за-
конных предста-
вителей либо 
должностных 
лиц 

в) несовер-
шеннолет-
ний, безнад-
зорный, не 
имеющий 
места жи-
тельства и 
(или) места 
пребыва-
ния  
 

г) несовер-
шеннолетние 
беспризор-
ники, веду-
щие бродяж-
нический об-
раз жизни и 
время от вре-
мени совер-
шающие про-
тивоправные 
деяния 
 

д) несовер-
шеннолет-
ние беспри-
зорники, ве-
дущие бро-
дяжниче-
ский образ 
жизни, 
склонные к 
частому упо-
треблению 
спиртных 
напитков и 
время от вре-
мени совер-
шающие 
противо-
правные де-
яния 
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Ре-
зуль-
таты: 

3,57 37,50 23,21 23,21 12,50 – 

Вопрос 
№ 4. 
Какие 
огра-
ниче-
ния в 
трудо-
устрой
стве 
имеют 
ранее 
суди-
мые? 
 

а) к трудовой 
деятельности в 
сфере образо-
вания, воспита-
ния, развития 
несовершенно-
летних, орга-
низации их от-
дыха и оздо-
ровления, ме-
дицинского 
обеспечения, 
социальной за-
щиты и соци-
ального обслу-
живания, в 
сфере детско-
юношеского 
спорта, куль-
туры и искус-
ства с участием 
несовершенно-
летних, а также 
социального и 
медицинского 
обеспечения 
лиц, достиг-
ших пенсион-
ного возраста, 
не допуска-
ются лица, ра-
нее судимые 

б) к трудовой де-
ятельности в 
сфере образова-
ния, воспитания, 
развития несо-
вершеннолетних, 
организации их 
отдыха и оздо-
ровления, меди-
цинского обеспе-
чения, социаль-
ной защиты и со-
циального обслу-
живания, в сфере 
детско-юноше-
ского спорта, 
культуры и ис-
кусства с уча-
стием несовер-
шеннолетних и 
инвалидов не до-
пускаются лица, 
ранее судимые 
 

в) к трудо-
вой дея-
тельности в 
сфере обра-
зования, 
воспитания, 
развития 
несовер-
шеннолет-
них, органи-
зации их от-
дыха и оздо-
ровления, 
медицин-
ского обес-
печения, со-
циальной 
защиты и 
социаль-
ного обслу-
живания, в 
сфере дет-
ско-юноше-
ского 
спорта, 
культуры и 
искусства с 
участием 
несовер-
шеннолет-
них не до-
пускаются 
лица, ранее 
судимые 
 

г) к трудовой 
деятельности 
в сфере обра-
зования, вос-
питания, раз-
вития несо-
вершеннолет-
них, организа-
ции их отдыха 
и оздоровле-
ния, медицин-
ского обеспе-
чения, соци-
альной за-
щиты и соци-
ального об-
служивания, в 
сфере детско-
юношеского 
спорта, куль-
туры и искус-
ства с уча-
стием несо-
вершеннолет-
них, а также к 
любым видам 
медицинского 
обслужива-
ния, в том 
числе оказа-
ние ветери-
нарных услуг, 
не допуска-
ются лица, ра-
нее судимые  

д) к трудо-
вой деятель-
ности в 
сфере обра-
зования, вос-
питания, 
развития 
несовершен-
нолетних, 
организа-
ции их от-
дыха и оздо-
ровления, 
медицин-
ского обес-
печения, со-
циальной за-
щиты и со-
циального 
обслужива-
ния, в сфере 
детско-юно-
шеского 
спорта, куль-
туры и ис-
кусства с 
участием 
несовершен-
нолетних, а 
также к дея-
тельности в 
сфере оказа-
ния услуг по 
кредитова-
нию и про-
ведению 
иных фи-
нансовых 
операций не 
допускаются 
лица, ранее 
судимые 
 

 

Ре-
зуль-
таты: 

28,57 21,43 19,64 5,36 26,79 – 

Вопрос 
№ 5. 
Инди-
виду-
альная 
про-
филак-
тиче-
ская 
работа 

а) деятель-
ность органов 
внутренних 
дел по своевре-
менному выяв-
лению, преду-
преждению и 
пресечению 
правонаруше-

б) деятельность 
по своевремен-
ному выявле-
нию несовер-
шеннолетних и 
семей, находя-
щихся в соци-
ально опасном 
положении, а 
также по их со-

в) преду-
смотренные 
и строго ре-
гламентиро-
ванные уго-
ловно-про-
цессуаль-
ным зако-
ном, обеспе-

г) разъясне-
ние лицу, в от-
ношении ко-
торого приме-
няются меры 
индивидуаль-
ной профи-
лактики пра-
вонарушений, 

д) деятель-
ность орга-
нов внутрен-
них дел по 
своевремен-
ному выяв-
лению несо-
вершенно-
летних и се-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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это – 
…  
 

ний и преступ-
лений, совер-
шаемых граж-
данами 
 

циально-педаго-
гической реаби-
литации и/или 
предупрежде-
нию соверше-
ния ими право-
нарушений и ан-
тиобществен-
ных действий 

ченные си-
лой государ-
ственного 
принужде-
ния дей-
ствия упол-
номоченных 
лиц, направ-
ленные на 
своевремен-
ное выявле-
ние и 
предотвра-
щение пла-
нируемых и 
готовящихся 
преступле-
ний 

его мораль-
ной и право-
вой ответ-
ственности 
перед обще-
ством, госу-
дарством, со-
циальных и 
правовых по-
следствий 
продолжения 
антиобще-
ственного по-
ведения 

мей, находя-
щихся в со-
циально 
опасном по-
ложении, а 
также по 
профилак-
тике и 
предотвра-
щению со-
вершения 
ими пре-
ступлений и 
привлече-
нию их к от-
ветственно-
сти в случае 
выявления 
их причаст-
ности к со-
вершенному 
преступле-
нию 

Ре-
зуль-
таты: 

7,14 7,14 3,57 64,29 17,86 – 

Вопрос 
№ 12. 
Право-
вая ре-
абили-
тация – 
это… 
 

а) совокуп-
ность право-
вых норм, ко-
торые регули-
руют основа-
ния и поря-
док реабилита-
ции подозрева-
емого и обви-
няемого, в том 
числе возмеще-
ния вреда, при-
чиненного не-
законным и не-
обоснованным 
уголовным 
преследова-
нием 

б) совокуп-
ность право-
вых норм, кото-
рые регулируют 
основания и по-
рядок реабили-
тации подозрева-
емого, обвиняе-
мого, осужден-
ного, оправдан-
ного, но без воз-
мещения вреда 
 

в) совокуп-
ность право-
вых норм, 
которые ре-
гулируют 
основания и 
порядок реа-
билита-
ции осуж-
денного, в 
том числе 
возмещения 
вреда, при-
чиненного 
незаконным 
и необосно-
ванным уго-
ловным пре-
следованием 

г) совокуп-
ность право-
вых норм, ко-
торые регули-
руют основа-
ния и поря-
док реабили-
тации подо-
зреваемого, 
обвиняемого, 
осужденного 
и оправдан-
ного 
 

д) совокуп-
ность пра-
вовых норм, 
которые ре-
гулируют 
основания и 
порядок ре-
абилита-
ции подо-
зреваемого, 
обвиняе-
мого, осуж-
денного, 
оправдан-
ного, в том 
числе воз-
мещения 
вреда, при-
чиненного 
незакон-
ным и не-
обоснован-
ным уголов-
ным пресле-
дованием 

 

Ре-
зуль-
таты: 

12,50 7,14 8,93 19,64 51,79 – 

Вопрос 
№ 13. 
Хули-
ган-
ство – 
это… 

а) нападение 
на граждан с 
целью хище-
ния их имуще-
ства, причине-
ния вреда или 

б) противоправ-
ное виновное 
действие или без-
действие, за кото-
рое предусмот-

в) грубое 
нарушение 
обществен-
ного по-
рядка, вы-
ражающее 

г) нарушение 
обществен-
ного порядка, 
выражающе-
еся в порче 
имущества 

д) наруше-
ние обще-
ственного 
порядка, вы-
ражающееся 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE&action=edit&redlink=1


С. А. Днепров, С. О. Хилюк 

30 
 

 порчи государ-
ственного и 
частного иму-
щества 

рена админи-
стративная ответ-
ственность  

явное не-
уважение к 
обществу 
 

 в причине-
нии телес-
ных повре-
ждений лег-
кой степени 
тяжести не-
виновным 
гражданам 

Ре-
зуль-
таты: 

19,64 16,07 37,50 23,21 3,57 – 

Вопрос 
№ 16. 
Что из 
пере-
чис-
лен-
ного не 
явля-
ется ос-
нова-
нием 
для ли-
шения 
роди-
тель-
ских 
прав? 

а) уклонение 
от выполнения 
обязанностей 
родителей 
 

б) уклонение от 
уплаты алимен-
тов 
 

в) отказ без 
уважитель-
ных причин 
взять своего 
ребенка из 
родильного 
дома 
 

г) злоупотреб-
ление своими 
родитель-
скими пра-
вами 
 

д) низкий 
уровень ма-
териаль-
ного благо-
состояния и 
социаль-
ный статус 
 

 

Ре-
зуль-
таты: 

3,57 28,57 19,64 16,07 33,93 – 

Вопрос 
№ 33. 
Бес-
при-
страст-
ное от-
ноше-
ние – 
это… 
 

а) отношение к 
человеку с про-
явлением вер-
бально или не 
вербально ува-
жения к его 
нормам пове-
дения, обы-
чаям, ритуа-
лам, тради-
циям и верова-
ниям 

б) отношение к 
человеку без ка-
кой-либо выгоды 
для себя, во всех 
смыслах 
 

в) отноше-
ние к чело-
веку друже-
любное, доб-
рожелатель-
ное, «прияз-
ненное» 
 

г) отношение 
к человеку 
без предвзя-
тости, без 
осуждений и 
предубежде-
ний 
 

д) отноше-
ние к чело-
веку с при-
знанием его 
достоинства 
 

 

Ре-
зуль-
таты: 

3,57 23,21 10,71 60,71 1,79 – 

Вопрос 
№ 35. 
Как вы 
счита-
ете, что 
не от-
но-
сится к 
основа-
ниям 
поста-
новки 
на учет 

а) если подро-
сток является 
потенциаль-
ным правона-
рушителем, но 
ни разу не был 
уличен в ка-
ком-либо пра-
вонарушении 
 

б) если подро-
сток совершил 
хотя бы одно пра-
вонарушение 
 

в) если под-
росток со-
вершил бо-
лее одного 
правонару-
шения или 
преступле-
ние 
 

г) если подро-
сток является 
беспризорни-
ком или без-
надзорным 
 

д) употреб-
ление под-
ростком та-
бачных из-
делий 
 

е) все 
выше-
пере-
чис-
лен-
ные 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/c3f5d2b1d2c47e714ee5350124eb92e1207f7092/#dst100049
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/c3f5d2b1d2c47e714ee5350124eb92e1207f7092/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/c3f5d2b1d2c47e714ee5350124eb92e1207f7092/#dst100055
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несо-
вер-
шенно-
летних 
в ин-
спек-
цию по 
делам 
несо-
вер-
шенно-
лет-
них? 
Ре-
зуль-
таты: 

42,86 5,36 0 3,57 35,71 12,50 

Вопрос 
№ 37. 
Как вы 
дума-
ете, что 
из пе-
речис-
лен-
ного 
явля-
ется 
пол-
ным 
переч-
нем ос-
нова-
ний 
для 
снятия 
надзор
а с лиц, 
ранее 
суди-
мых? 
 

а) истечение 
срока админи-
стративного 
надзора, сня-
тие судимости, 
смерть поднад-
зорного лица 
(или вступле-
ние в законную 
силу решения 
суда об объяв-
лении поднад-
зорного лица 
умершим), 
смена места 
жительства, 
прекращение 
применения 
принудитель-
ных мер меди-
цинского ха-
рактера в отно-
шении поднад-
зорного лица, 
если имеюща-
яся у него суди-
мость пога-
шена или снята 

б) истечение 
срока админи-
стративного 
надзора, снятие 
судимости, 
смерть поднад-
зорного лица 
(или вступление 
в законную силу 
решения суда об 
объявлении 
поднадзорного 
лица умершим), 
прекращение 
применения 
принудитель-
ных мер меди-
цинского харак-
тера в отноше-
нии поднадзор-
ного лица, если 
имеющаяся у 
него судимость 
погашена или 
снята 

в) истечение 
срока адми-
нистратив-
ного 
надзора, сня-
тие судимо-
сти, смерть 
поднадзор-
ного лица 
(или вступ-
ление в за-
конную силу 
решения 
суда об объ-
явлении 
поднадзор-
ного лица 
умершим), 
смена места 
жительства, 
если имею-
щаяся у него 
судимость 
погашена 
или снята 
 

г) снятие су-
димости, 
смерть под-
надзорного 
лица (или 
вступление в 
законную 
силу решения 
суда об объяв-
лении под-
надзорного 
лица умер-
шим), прекра-
щение приме-
нения прину-
дительных 
мер медицин-
ского харак-
тера в отноше-
нии поднад-
зорного лица, 
если имеюща-
яся у него су-
димость пога-
шена или 
снята 
 

д) снятие су-
димости, 
смерть под-
надзорного 
лица (или 
вступление в 
законную 
силу реше-
ния суда об 
объявлении 
поднадзор-
ного лица 
умершим), 
смена им ме-
ста житель-
ства; смена 
места ра-
боты (его пе-
реезд в дру-
гой город) 
или работа 
вахтовым 
методом; 
длительное 
отсутствие 
на указан-
ном месте 
прожива-
ния; призна-
ние его про-
павшим без 
вести 
 
 

 

Ре-
зуль-
таты: 

17,86 37,50 5,36 37,50 1,79 – 

Вопрос 
№ 38. 
Как вы 
счита-
ете, что 

а) проводят 
индивидуаль-
ную профи-
лактическую 
работу с до-
ставленными 

б) обеспечивают 
только круглосу-
точный прием 
несовершенно-
летних правона-

в) проводят 
индивиду-
альную про-
филактиче-
скую работу 

г) обеспечи-
вают кругло-
суточный 
прием и вре-
менное содер-

д) достав-
ляют несо-
вершенно-
летних в спе-
циальные 
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явля-
ется ос-
новной 
зада-
чей 
цен-
тров 
вре-
мен-
ного 
содер-
жания 
несо-
вер-
шенно-
летних 
право-
нару-
шите-
лей? 
 

несовершенно-
летними, ока-
зывают им не-
обходимую ме-
дицинскую и 
социальную 
помощь, после 
чего отпускают 
на свободу 
 

рушителей в це-
лях защиты их 
жизни, здоровья 
и предупрежде-
ния повторных 
правонаруше-
ний, после чего 
распределяют их 
в социально-реа-
билитационные 
интернаты, где и 
осуществляется 
их временное со-
держание 

с доставлен-
ными несо-
вершенно-
летними, вы-
являют 
среди них 
лиц, при-
частных к со-
вершению 
преступле-
ний и обще-
ственно 
опасных дея-
ний, после 
чего изби-
рают меру 
наказания  
 

жание несо-
вершенно-
летних пра-
вонарушите-
лей в целях 
защиты их 
жизни, здоро-
вья и преду-
преждения 
повторных 
правонару-
шений 
 

учебно-вос-
питательные 
учреждения 
закрытого 
типа, предо-
ставляют ме-
сто для ноч-
лега, оказы-
вают меди-
цинскую по-
мощь, про-
водят сани-
тарно-гигие-
ническую 
обработку, 
обеспечи-
вают несо-
вершенно-
летних пита-
нием 
 
 

Ре-
зуль-
таты: 

21,43 21,43 21,43 17,86 17,86 – 

 

И наоборот, семьи, в которых родители не злоупотребляют спиртными напит-
ками, могут не справляться с воспитанием подростка и иметь низкий социальный ста-
тус. Верный вариант ответа г) «семьи с низким социальным статусом в какой-либо из 
сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не справляющиеся с возло-
женными на них функциями, их адаптивные способности существенно снижены, про-
цесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно и 
малорезультативно» выбрали всего 25% обучающихся.  

Термин «неблагополучная семья» по своему значению схож с термином «семья, 
находящаяся в социально опасном положении», который закреплен в Федеральном за-
коне от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и обозначает семью, в которой родители или 
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и/или содержанию и/или отрицательно влияют на их по-
ведение либо жестоко обращаются с ними [27]. Как мы видим, в Федеральном законе не 
говорится о том, что неблагополучная семья обязательно должна быть алкоголизирован-
ной, что очень важно учитывать при постановке неблагополучных семей на учет.  

На вопрос № 2 «Беспризорник – это…» 37% обучающиеся выбрали вариант ответа 
б) «несовершеннолетний, постоянный педагогический контроль за поведением кото-
рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанно-
стей по его воспитанию, обучению и/или содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц», спутав его с безнадзорным [28].  

Правильный ответ в) «несовершеннолетний, безнадзорный, не имеющий места 
жительства и/или места пребывания» выбрали всего 23% курсантов [29]. Беспризорник 
действительно является безнадзорным лицом. Однако нельзя упускать из виду то, что 
он не имеет постоянного места жительства или пребывания. Знание данной термино-
логии очень важно для инспекторов по делам несовершеннолетних для составления 
плана по осуществлению социально-педагогической реабилитации подростка. Работа 
по реабилитации поднадзорного в первую очередь начнется со взаимодействия с его 
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родителями или опекунами, которые должным образом не выполняют свои родитель-
ские функции. Социально-педагогическая реабилитация беспризорного должна 
начаться прежде всего с решения его социально-бытовых проблем, медицинской, пси-
хологической и социальной помощи, а также его помещения в социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних.  

Одним из направлений социально-педагогической реабилитации подучетных 
граждан, а также профилактики рецидивов и развития «криминального профессиона-
лизма» является оказание им помощи в трудоустройстве. Однако, прежде чем сотруд-
ник полиции будет содействовать подучетному в поиске работы, ему важно узнать 
ограничения в трудоустройстве, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, которым 
подвергаются лица, ранее судимые  

На вопрос № 4 «Какие ограничения в трудоустройстве имеют ранее судимые?» 
большинство обучающихся (28%) ответили: а) «к трудовой деятельности в сфере обра-
зования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслужива-
ния, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершен-
нолетних, а также социального и медицинского обеспечения лиц, достигших пенсион-
ного возраста, не допускаются лица, ранее судимые». А 27% опрошенных уверены, что 
лица, ранее судимые, не могут быть допущены к деятельности в сфере оказания услуг 
по кредитованию и проведению иных финансовых операций (вариант ответа «д»).  

Двадцать один процент обучающихся выбрали вариант ответа «б», посчитав, что 
граждане, имеющие судимость, не могут быть допущены к работе с людьми с ограни-
ченными возможностями, имеющими инвалидность. На самом деле лица, ранее суди-
мые, могут работать в сфере социального и медицинского обеспечения лиц, достигших 
пенсионного возраста, оказывать услуги по кредитованию и проведению иных финан-
совых операций и даже работать с инвалидами, так как в Трудовом кодексе РФ нет для 
них ограничений на осуществление данных видов работ [30]. Правильный вариант от-
вета в) «к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовер-
шеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, со-
циальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, ранее су-
димые» выбрали всего 20% обучающихся.  

Низкая осведомленность обучающихся об ограничениях в трудоустройстве, кото-
рые имеют лица, ранее судимые, может негативно сказаться на оказании помощи под-
учетным в трудоустройстве. Однако данное направление профилактической работы 
очень важно для реабилитации подучетного.  

На вопрос № 5 «Индивидуальная профилактическая работа – это…» 64% опро-
шенных выбрали неверный вариант ответа: г) «разъяснение лицу, в отношении кото-
рого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, его мо-
ральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и 
правовых последствий продолжения антиобщественного поведения».  

Правильный же вариант ответа («б»), закрепленный в Федеральном законе «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», выбрали всего 7% обучающихся. Так, согласно тексту Федерального закона, 
индивидуальная профилактическая работа – это деятельность по своевременному вы-
явлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также по их социально-педагогической реабилитации и/или предупреждению со-
вершения ими правонарушений и антиобщественных действий [31].  
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И. А. Борисова индивидуальную профилактическую работу определяет как целе-
направленный процесс управления перевоспитанием личности. Он заключается в том, 
что правонарушители под воздействием не только сотрудников органов внутренних 
дел, но и других воспитателей, общественности и коллективов выработают у себя пра-
вильные взгляды и убеждения, овладеют навыками и привычками социально позитив-
ного поведения, разовьют свои чувства и волю, изменят, таким образом, интересы, 
стремления и наклонности [32].  

Вариант ответа «г», выбранный большинством обучающихся, – это лишь часть инди-
видуальной профилактической работы, которая является правовым информированием 
подучетных граждан. Большинство курсантов выбрали именно этот вариант ответа, так как 
у них недостаточно верно и полно сформированы представления о работе с поднадзор-
ными гражданами, а также у них пока не сформированы достаточные знания нормативно-
правовых документов, регламентирующих работу сотрудников полиции с поднадзорными 
гражданами. Индивидуальная профилактическая работа является обязательной частью со-
циально-педагогической реабилитации и включает в себя целый комплекс профилактиче-
ских мер, которые начинаются с выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а в дальнейшем представляют собой индивидуальный 
план социально-педагогической реабилитационной работы с ними. 

В процессе любой профессиональной деятельности объективно складываются мо-
ральные требования, которые общество предъявляет к работникам определенной спе-
циальности, особенно это относится к профессиям типа «человек – человек». Эти тре-
бования трансформируются в определенный кодекс или устав, который должны со-
блюдать представители той или иной профессии.  

Особенности профессии полицейского обусловлены тем, что повседневная работа 
сотрудников полиции строится на общении с людьми, имеющими разный социальный 
статус, представителями различных профессий, национальностей, культур и так далее. 
От профессионализма этого общения будет зависеть результат работы полицейского, 
именно поэтому к сотруднику полиции предъявляются очень высокие морально-этиче-
ские требования. Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел – это 
наука, предметом которой является разработка, обоснование и укрепление профессио-
нальной морали сотрудников органов внутренних дел за счет формулировки внешних 
правил, регулирующих их профессиональные отношения в процессе социально-педаго-
гической реабилитационной деятельности, а также их служебную деятельность и деловое 
общение [33]. В образовательных организациях системы МВД России уделяется достаточ-
ное внимание формированию профессиональной этики и служебного этикета, поэтому в 
учебных планах всех специальностей заложено изучение дисциплины «Профессиональ-
ная этика и служебный этикет», однако на вопрос № 10 «Профессиональная этика – это…» 
правильный вариант ответа а) «совокупность моральных норм, которые определяют от-
ношение человека к своему профессиональному долгу» выбрали только 27% обучаю-
щихся. Важно отметить, что сотрудник полиции, осуществляя социально-педагогические 
реабилитационные мероприятия с подростками или лицами, ранее судимыми, обязан со-
блюдать все этические и этикетные нормы, так как это будет способствовать формирова-
нию авторитета сотрудника полиции, а значит, улучшит результат реабилитационных 
мероприятий. Тридцать шесть процентов обучающихся выбрали неверный вариант от-
вета б) «совокупность профессионально значимых качеств, которые определяют отноше-
ние человека к профессиональному кодексу».  

На вопрос № 12 «Правовая реабилитация – это…» 52% обучающихся выбрали 
правильный ответ: д) «совокупность правовых норм, которые регулируют основания и 
порядок реабилитации подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного, в 
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том числе возмещения вреда, причиненного незаконным и необоснованным уголов-
ным преследованием» [34]. Помимо Уголовно-процессуального кодекса, право граж-
дан на реабилитацию, в отношении которых было возбуждено уголовное дело и в по-
следствии оно было прекращено по реабилитирующим основаниям, закреплено и в 
Конституции Российской Федерации, в статье 53 «Каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) орга-
нов государственной власти или их должностных лиц» Однако несмотря на то, что обу-
чающиеся знают о том, что такое правовая реабилитация, на практике существуют зна-
чительные затруднения с ее реализацией. З. Х. Шагиева и Э. Г. Гареева выявили суще-
ственную проблему в реализации правовой реабилитации на практике. С одной сто-
роны, человек, в отношении которого прекращено уголовное преследование, право на 
реабилитацию имеет, но, с другой стороны, остается до конца не ясным, как именно 
данное право может быть реализовано и кто будет принимать самое активное участие 
в реабилитационных мероприятиях [35, 36]. В пункте 1 статьи 1070 Гражданского ко-
декса Российской Федерации сказано, что вред гражданину должен быть возмещен 
независимо от вины должностных лиц, в результате действий которых он причинен, и 
в полном объеме. Конкретный порядок реабилитационных мероприятий, которые 
должностные лица должны провести в отношении пострадавшего от их действий граж-
данина, ничем не регламентирован, за исключением лишь права гражданина обра-
титься в суд для определения материального размера возмещаемого морального 
ущерба [37]. Социально-педагогическая реабилитация должна начинаться именно с 
правовой реабилитации, так как, чтобы вернуться к нормальной жизни, гражданину 
нужно, прежде всего, восстановить его социальный статус, прежнее место работы и со-
циальные контакты, и сотрудник полиции должен всячески содействовать этому. В 
противном случае гражданин, не получивший своевременную правовую реабилита-
цию, может сменить законопослушный образ жизни на криминальный.  

На вопрос № 13 «Хулиганство – это…» 37% опрошенных выбрали верный вариант 
ответа: в) «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу» [38]. Хулиганство или мелкое хулиганство является одним из самых рас-
пространенных административных правонарушений среди подростков, поэтому со-
труднику полиции важно уметь грамотно квалифицировать совершенное деяние, 
чтобы своевременно принять меры административного и дисциплинарного воздей-
ствия, соответствующие совершенному.  

Генеральный прокурор РФ И. В. Краснов в октябре 2020 года провел заседание Ко-
ординационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам 
профилактики, выявления, пресечения и расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Он отметил, что острой проблемой на сегодняшний день явля-
ется неконтролируемая передача негативной информации через Интернет. Отмечено, 
что с его помощью дети вовлекаются в преступную деятельность, деструктивные моло-
дежные движения и становятся жертвами преступлений, в том числе в результате по-
нуждения к суицидам [39]. Сотрудникам полиции, осуществляющим социально-педаго-
гическую реабилитацию подростков, важно обратить внимание на все, даже незначи-
тельные хулиганские деяния и незамедлительно пресекать их с целью недопущения 
укоренения и распространения хулиганских форм поведения в молодежной среде.  

 Социально-педагогическая реабилитационная работа должна проводиться не 
только с подростками или лицами, ранее судимыми, но и с семьями, состоящими на 
учете в органах внутренних дел. К основаниям постановки на учет семьи как неблаго-
получной можно отнести следующие: 

– злоупотребление спиртными напитками обоими или одним из родителей; 
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– жестокое обращение в отношении своих детей (ссоры и скандалы в присутствии 
детей, нецензурная брань, скудное питание); 

– неоднократные посещения родителем дошкольной образовательной организа-
ции в состоянии алкогольного опьянения; 

– длительное непосещение ребенком дошкольной образовательной организации 
без уважительной причины, без оформления необходимых документов; 

– систематическое антисанитарное состояние жилья, одежды ребенка; 
– частое несоблюдение ребенком режима дня (по вине родителей); 
– несвоевременное обращение за медицинской помощью, несвоевременное лече-

ние ребенка; 
– неоднократное оставление дома детей одних или на попечение родственников. 
Лишение родительских прав можно определить как меру семейно-правовой от-

ветственности в форме лишения родителей (одного из них) прав, основанных на род-
стве с ребенком, которая применяется за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей [40]. Знание сотрудниками органов внутренних дел право-
вых оснований для постановки на учет семьи как неблагополучной необходимо для 
осуществления постановки на учет и начала социально-педагогической работы с этой 
семьей по восстановлению ее социального благополучия. В том случае, если несовер-
шеннолетним из неблагополучной семьи грозит опасность, сотрудники полиции мо-
гут выступать с инициативой о лишении его родителей родительских прав. Чтобы 
своевременно обратиться в отдел органов опеки, сотруднику полиции необходимо 
знать все основания для лишения родительских прав, которые перечислены в Феде-
ральном законе от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

На вопрос № 16 «Что из перечисленного не является основанием для лишения роди-
тельских прав?» 34% выбрали верный вариант ответа: д) низкий уровень материального 
благосостояния и социальный статус, а 28% обучающихся посчитали, что уклонение от 
уплаты алиментов также не является основанием для лишения родительских прав [41]. Это 
неверный вариант ответа, так как в Федеральном законе «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» закреплено это основание. 

Служба в полиции строится на системе принципов организации и деятельности 
полиции, которая регулируется и обеспечивается множеством нормативно-правовых 
актов. Такая нормативность позволяет решать полицейскому любые служебные задачи 
в короткие сроки, а главное – законно. Осуществляя социально-педагогическую реаби-
литацию, сотрудник полиции должен выполнить обязанности, предписанные ему за-
конодательством по работе с поднадзорными гражданами. Эти обязанности часто бы-
вают связаны с осуществлением надзора за исполнением под учетом предписаний и 
запретов, которые ему назначил суд.  

Для постоянного и добросовестного осуществления надзора сотрудник полиции 
должен быть беспристрастным. В толковом словаре русского языка  
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой слово «беспристрастный» толкуется как «не имеющий 
ни к кому пристрастия, справедливый» [42]. Данное требование, предъявляемое к со-
трудникам органов внутренних дел, закреплено в Федеральном законе «О полиции» 
от 07.02.2011 года № 3-ФЗ. Так, в статье 7 данного Федерального закона говорится, что 
полиция защищает права, свободы и законные интересы человека и гражданина неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Сотруд-
ник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям и традициям 
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граждан, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и соци-
альных групп, религиозных организаций, способствовать межнациональному и меж-
конфессиональному согласию [43]. Так как беспристрастность является одним из осно-
вополагающих принципов реализации служебной деятельности полиции, на вопрос 
№ 33 «Беспристрастное отношение – это…» верно ответил 61% опрошенных. 

Одной из проблем, подрывающих авторитет полиции в обществе, является корруп-
ция, а также коррупционные формы поведения, к проявлению которых склонны недоб-
росовестные полицейские. Коррупционные формы поведения не менее опасны, чем пре-
ступления в сфере коррупции, так как именно они являются деяниями, создающими бла-
гоприятные условия для коррупции, способствуют ее возникновению и/или совершению 
коррупционных правонарушений [44]. В системе органов внутренних дел коррупционно-
опасные формы поведения недопустимы, так же как и коррупционные правонарушения. 
Вот поэтому их профилактике уделяется пристальное внимание. Так, например, с сотруд-
никами полиции постоянно проводятся занятия по правовому информированию о дей-
ствиях сотрудника, которому стали известны коррупционные формы поведения или со-
вершенные коррупционные преступления со стороны его коллег.  

Большинство обучающихся, принявших участие в тестировании, не смогли пра-
вильно ответить на вопрос № 34 «К коррупционно-опасным формам поведения не от-
носятся…» и большинство – 39% опрошенных – выбрали вариант ответа: ж) «все отно-
сятся», решив, что «получение и дача взятки» также является коррупционно-опасной 
формой поведения, а не преступлением.  

Протекционизм исключили из коррупционно-опасных форм поведения 25% 
опрошенных, но эта форма поведения проявляет себя в оказании влиятельной под-
держки и помощи кому-либо в устройстве дел. Знание коррупционно-опасных форм 
поведения поможет сотрудникам полиции, которые сейчас являются обучающимся об-
разовательных организаций системы МВД России, своевременно пресекать такие 
формы поведения как среди сослуживцев, так и со стороны граждан.  

Для постоянного осуществления социально-педагогической реабилитации де-
виантных подростков необходимо поставить их на учет в инспекцию по делам несовер-
шеннолетних, но не всех несовершеннолетних, совершивших антиобщественные дея-
ния, сразу же становят на учет.  

О. М. Криворучко, инспектор по делам несовершеннолетних, в своей практической 
работе утверждала, что если есть возможность не ставить подростков на учет за какой-
либо единичный проступок, то надо дать им шанс исправиться и больше не совершать 
противоправных деяний [45]. По мнению О. М. Криворучко, постановке на учет подлежат 
только те подростки, которые систематически совершают правонарушения и употреб-
ляют спиртные напитки. На вопрос № 35 «Как вы считаете, что не относится к основаниям 
постановки на учет несовершеннолетних в инспекцию по делам несовершеннолетних?» 
большинство обучающихся (43%) выбрали неверный вариант ответа: а) «если подросток 
является потенциальным правонарушителем, но ни разу не был уличен в каком-либо пра-
вонарушении». Данный вариант ответа не является верным, так как на учет подростка 
ставят не за единичный проступок, а за систематические нарушения общественной мо-
рали, порядка и закона – если несовершеннолетний является потенциальным правонару-
шителем, готов к совершению противоправного действия или может выступить его орга-
низатором, что уже служит основанием постановки на учет. 

Потенциально склонный к совершению правонарушений, как правило, ведет асо-
циальный образ жизни, употребляет спиртные напитки и ведет себя аморально, что 
также является основанием постановки на учет с целью своевременно оказать подростку 
социально-педагогическую реабилитационную помощь. Полный перечень оснований 
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постановки подростка на учет обозначен в п. 49.1 Приказа МВД России от 15 октября 
2013 года № 845 «Об утверждении инструкции по организации деятельности подразде-
лений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел МВД РФ», к таким осно-
ваниям относятся следующие: 

– несовершеннолетние, употребляющие наркотические средства или психотроп-
ные вещества без назначения врача либо одурманивающие вещества; 

– несовершеннолетние, употребляющие алкогольную и/или спиртосодержащую 
продукцию; 

– несовершеннолетние, совершившие правонарушение, в том числе до достиже-
ния возраста, с которого наступает административная ответственность; 

– несовершеннолетние, совершившие антиобщественное действие [46]. 
Правильный вариант ответа: д) «употребление подростком табачных изделий» 

выбрали всего лишь 36% обучающихся. Данное действие не является основанием по-
становки подростка на профилактический учет, так как курение табачных изделий не 
является правонарушением, за исключением курения в общественных местах.  

Среди подростков, состоящих на учете в полиции, бывают и те, кто совершает 
преступления. По статистике за 2019 год, несовершеннолетними совершено 41,5 тыс. 
уголовно наказуемых деяний. По итогам первого квартала 2020 года количество таких 
преступлений достигло 8,6 тысяч. Как отмечает И. В. Краснов, количество преступле-
ний, совершенное несовершеннолетними за первый квартал 2020 года, незначительно 
снизилось по сравнению с этим же периодом 2019 года, но по-прежнему остается очень 
высоким, а потому нуждается в пристальном внимании [47]. 

Несовершеннолетних преступников помещают в центры временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП). Основной задачей данных 
центров является обеспечение круглосуточного приема и временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и преду-
преждения совершения ими повторных правонарушений. Сотрудники полиции, осу-
ществляющие работу с несовершеннолетним правонарушителем, должны знать о су-
ществовании данных центров, так как подростка, совершившего преступление, нельзя 
помещать в камеру административно-задержанных или в изолятор временного содер-
жания вместе с иными задержанными правонарушителями.  

На вопрос № 38 «Как вы считаете, что является основной задачей центров времен-
ного содержания несовершеннолетних правонарушителей?» правильный вариант от-
вета – «г» – выбрали всего 18% опрошенных. Оставшиеся варианты ответа равномерно 
распределились между остальными обучающимися. Так, 21% опрошенных на данный 
вопрос выбрали вариант ответа а) «проводят индивидуальную профилактическую ра-
боту с доставленными несовершеннолетними, оказывают им необходимую медицин-
скую и социальную помощь, после чего отпускают на свободу». Действительно, в 
ЦВСНП при необходимости оказывают психологическую, социальную и медицин-
скую помощь. Кроме этого с правонарушителями работают педагоги и воспитатели, 
осуществляя их социально-педагогическую реабилитацию. Поэтому никаких основа-
ний отпускать правонарушителя на свободу у них нет.  

Двадцать один процент курсантов выбрали на данный вопрос вариант ответа 
б) «обеспечивают только круглосуточный прием несовершеннолетних правонаруши-
телей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонаруше-
ний, после чего распределяют их в социально-реабилитационные интернаты, где и 
осуществляется их временное содержание». В данном случае неверным вариантом от-
вета является тот, который гласит, что ЦВСНП не могут распределить и перевезти пра-
вонарушителя в социально-реабилитационный центр, поэтому содержатся подростки 
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только в самом центре. Функциональные обязанности ЦВСНП гораздо шире, чем про-
сто содержание подростков. Восемнадцать процентов опрошенных выбрали на этот во-
прос вариант ответа д) «доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа, предоставляют место для ночлега, оказы-
вают медицинскую помощь, проводят санитарно-гигиеническую обработку, обеспечи-
вают несовершеннолетних питанием». 

Двадцать один процент опрошенных ответили, что в) «ЦВСНП проводит индивидуаль-
ную профилактическую работу с доставленными несовершеннолетними, выявляет среди 
них лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний, после 
чего избирают меру наказания». Это ответ неверный: центры временного содержания не 
проводят следственных действий и допросов несовершеннолетних правонарушителей, так 
как у них нет никаких прав для осуществления подобной деятельности. Тем более сотруд-
ники ЦВСНП не могут избрать меру наказания. Мера наказания избирается и устанавлива-
ется только по решению суда в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.  

Одним из значимых направлений социально-педагогической реабилитации яв-
ляется работа с лицами, ранее судимыми, так как именно они склонны к совершению 
рецидивных преступлений и ведению асоциального образа жизни. До того, как придет 
время снятия надзора, ранее судимый должен вести добропорядочный образ жизни, а 
для этого он должен быть резильентным, то есть готовым использовать все стрессы и 
жизненные трудности для полноценной ресоциализации.  

Понятие «резильентность» (от англ. “resilience” – пластичность, упругость) отра-
жает жизнеспособность субъекта в условиях существенных жизненных трудностей, ха-
рактеризует его способность с достоинством преодолевать трудности; демонстриро-
вать устойчивость к ним, способность «не сломаться» под их воздействием [48]. 

О. Н. Олейникова резильентность определяет как способность индивида до-
стойно встречать и преодолевать неблагоприятные обстоятельства и вызовы, становясь 
при этом сильнее. Эту способность можно формировать путем освоения стратегий по-
ведения в ситуациях сложностей и вызовов [49]. 

В процессе осуществления социально-педагогической реабилитации сотрудник поли-
ции должен у своих подучетных сформировать способность к резильентности. Но готов-
ность поднадзорного к резильентности не является одним из оснований о решении снятия 
или продления надзора над ним. На вопрос № 37 «Как вы думаете, что из перечисленного 
является полным перечнем оснований для снятия надзора с лиц, ранее судимых»? 41% 
опрошенных выбрали неверный вариант ответа г) «снятие судимости, смерть поднадзор-
ного лица (или вступление в законную силу решения суда об объявлении поднадзорного 
лица умершим), прекращение применения принудительных мер медицинского характера 
в отношении поднадзорного лица, если имеющаяся у него судимость погашена или снята».  

Правильный же вариант ответа, в котором перечислен полный перечень основа-
ний для снятия надзора с лиц, ранее судимых, утвержденный Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы», приведен в статье 9, его выбрали 37% курсантов. К полному 
перечню таких оснований относятся: 

– истечение срока административного надзора; 
– снятие судимости; 
– смерть поднадзорного лица (или вступление в законную силу решения суда об 

объявлении поднадзорного лица умершим); 
– прекращение применения принудительных мер медицинского характера в от-

ношении поднадзорного лица;  
– наличие погашенной или снятой судимости [50]. 
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Заключение 
 

Проанализировав вопросы первого блока, позволяющие оценить знания обуча-
ющихся в области нормативно-правовой документации, обеспечивающей правиль-
ность и законность работы сотрудников полиции с поднадзорными гражданами, сле-
дует сделать вывод о том, что пока не все обучающиеся знают необходимые норма-
тивно-правовые акты. Они продемонстрировали низкий процент правильных вари-
антов ответов на предложенные вопросы. Незнание нормативно-правовой докумен-
тации может привести к тому, что сотрудник полиции не будет выполнять все возло-
женные на него обязанности, будет выполнять их некорректно или даже незаконно. 
От непрофессиональных действий или бездействия полицейского могут пострадать 
граждане. Его некомпетентная работа приведет к росту правонарушений и преступ-
лений, а также существенно снизит авторитет российской полиции.  

Для повышения компетентности будущих участковых уполномоченных полиции 
в области осуществления социально-педагогической реабилитации подучетных граж-
дан нами было подготовлено и внедрено в учебный процесс Уральского юридического 
института МВД России учебное пособие «Кейс-стади для подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов к осуществлению социально-педагогической реабилитацион-
ной работы с поднадзорными гражданами». Благодаря методу кейс-стади у обучаю-
щихся формируются не только знания, умения и навыки социально-педагогической ре-
абилитации, но и ценностное отношение к данному направлению служебной деятель-
ности, что непременно положительно скажется на результатах их работы.  
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Assessment of the legal knowledge level of future police officers in the field of social and pedagogical rehabilitation 
of supervised persons  
Abstract. Successful prevention of juvenile delinquency and recidivism by police officers consists in the formation of their 
legal knowledge in the field of social and pedagogical rehabilitation of the persons under supervision. The aim is to assess 
the level of legal knowledge of future police officers about the essence, structure and content of socio-pedagogical reha-
bilitation of those persons for the development and practical implementation of the methodology, theory and procedure 
for the formation of police officers’ competence in the field of socio-pedagogical rehabilitation work with supervised per-
sons. To achieve this goal, the test «Checking the level of knowledge about the implementation of social and pedagogical 
rehabilitation activities of supervised citizens» was developed, consisting of 40 questions, which were divided into three 
blocks: regulatory, methodological and psychological-pedagogical. This test was offered to 56 students of the Ural Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Yekaterinburg. This article presents the results of testing on the 
regulatory block. The test revealed low level of students’ knowledge of the normative and legal documents regulating 
implementation of social and pedagogical rehabilitation of persons under supervision. The authors examine the reasons 
for choosing wrong answer options by the students. This will make it possible to avoid the formation of incorrect ideas, 
knowledge, and negative attitude to this area of work in the process of professional training of cadets for social and peda-
gogical rehabilitation work with supervised persons. Based on the results obtained, the authors developed and introduced 
into the educational process of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia the manual “Case study 
for training law enforcement officers to carry out social and pedagogical rehabilitation work with supervised citizens”. The 
work with this textbook forms the knowledge, skills and abilities for the implementation of social and pedagogical rehabil-
itation of supervised persons, contributes to the stimulation of the research potential of students; develops their ability to 
dispute, debate, discuss, and argumentatively defend their point of view.   
Key words: social and pedagogical rehabilitation, prevention, supervised persons, students, dysfunctional persons, 
latchkey kids. 
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