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Статья посвящена двухаспектности ответственности несовершеннолетних. Рас-

смотрена проблема повышения правовой культуры и грамотности подростков в рамках 
развития функциональной грамотности. Утверждается, что превентивные меры по 
профилактике подростковой преступности эффективнее наказания за совершенные 
деяния. Воспитание перспективной ответственности является одним из значимых 
этапов при построении гражданского общества. Для этого в школах в рамках внеуроч-
ной деятельности организованы «Разговоры о важном», а в вузах для первокурсников в 
программу включена дисциплина «Основы российской государственности». В качестве 
превентивной меры рассмотрено детско-юношеское объединение под названием «Клуб 
юных друзей правопорядка», действующее в Санкт-Петербурге. Его работа направлена 
на воспитание перспективной ответственности несовершеннолетних. Такие клубы 
предполагают в первую очередь работу с детьми, у которых наблюдается девиантное 
поведение, или находящимися в группе риска. 
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The article is dedicated to the two-pronged responsibility of minors. The paper discusses 

problematic issues of increasing the legal culture and literacy of adolescents in the context of the 
development of functional literacy. It is alleged that preventive measures aimed at preventing   
juvenile delinquency are more effective than the punishment for acts already committed. Long-
term liability development is one of the significant stages in building a civil society. For this      
purpose a set of “Conversations about Important Things” is organized in schools as part of         
extracurricular activities, and in universities for the first-year students the discipline “Fundamentals 
of Russian Statehood” is included in the program. As a preventive measure there have been     
presented for consideration a children's and youth association entitled the Club of Young Friends 
of Law and Order, which operates in Saint-Petersburg. It is aimed at the development of future   
liability in minors. Such clubs are aimed primarily at working with children with deviant behaviour 
or those at risk. 
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В современном образовательном про-
странстве актуальной становится тема 
формирования гражданской грамотности 
и правовой культуры среди детей и моло-
дежи. Это требует знаний не только о 
правах, но и об обязанностях, о граждан-
ственности и ответственности. Как только 
человек стал существовать в социуме, 
появилась ответственность: сначала соци-
альная, затем из нее вычленили юридиче-
скую. Общество трансформировалось, 
развивалось, а вместе с ним изменялась, 
соответственно, и юридическая ответст-
венность. О важной роли ответственности 
для укрепления демократии и преодоле-
ния правового нигилизма в обществе го-
ворил и Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев в Послании Федеральному 
Собранию 12 ноября 2009 г. [19]. Спустя 
14 лет, в феврале 2023 г., в этой связи 
Президентом РФ В.В. Путиным заявлено 
в Послании Федеральному Собранию РФ 
о необходимости проведения выверенной 
и последовательной политики поддержки 
детей и молодежи в их стремлении к зна-
ниям, творчеству, культуре и спорту – 
гражданскому становлению и ответствен-
ности [20]. Это указывает на несомнен-
ную актуальность проблемы становления 
юного гражданина и осознания им своей 
ответственности перед обществом и госу-
дарством. 

Сущностные изменения, ориентиро-
ванные на построение демократического 
правового государства, делают правовое 
просвещение важнейшей задачей общест-
ва и образования. В Основах государст-
венной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан (утв. Президентом 
РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168) речь 
идет о том, что под правовым просвеще-
нием зачастую понимается «особая дея-
тельность по распространению знаний о 
гражданских правах, свободах и обязан-
ностях человека и о способах их реализа-
ции. Однако к правовому просвещению 
следует относить и деятельность по фор-
мированию и повышению правового соз-
нания, правовой культуры, умений в реа-
лизации прав и свобод» [2]. В данном до-

кументе к основным целям государствен-
ной политики в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан от-
несены: 

1) формирование в обществе устойчи-
вого уважения к закону и преодоление 
правового нигилизма; 

2) повышение уровня правовой куль-
туры граждан, включая уровень осведом-
ленности и юридической грамотности; 

3) создание системы стимулов к зако-
нопослушанию как основной модели со-
циального поведения; 

4) внедрение в общественное созна-
ние идеи добросовестного исполнения 
обязанностей и соблюдения правовых 
норм. 

Повышение правовой культуры и 
правосознания детей и молодежи напря-
мую связано с ответственностью. В 60-е 
гг. XX века в отечественной юриспруден-
ции, в первую очередь в науке уголовного 
права, стали говорить о двухаспектности 
ответственности. Была обоснована необ-
ходимость иной трактовки юридической 
ответственности расширением сложивше-
гося понятия за счет включения в него, 
наряду с ретроспективным, и позитивного 
(перспективного, проспективного) аспек-
та. Социальную (и, как следствие, юриди-
ческую) ответственность стали рассмат-
ривать в двух аспектах. Часто ответствен-
ность в перспективном аспекте расцени-
вается как осознание личностью долга пе-
ред обществом, отдельным коллективом, 
другими людьми, понимание смысла сво-
их поступков, согласование их со своими 
обязанностями, обусловленными общест-
венными связями человека, правильное 
активно-сознательное выполнение граж-
данином социальных обязанностей, обу-
словленных необходимостью соблюдения 
общественных интересов. 

Например, А.В. Поляков считает, что 
позитивная ответственность относится к 
сфере морального сознания и есть явление 
идеальное по своей природе, а ретроспек-
тивная – идеально-материальное, то есть 
эти два феномена представляют собой 
разные реальности и не могут быть со-
вмещены в едином понятии правовой от-
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ветственности [18]. С этим сложно согла-
ситься, поскольку известно, что мораль и 
право очень тесно связаны, и исторически 
сложилось так, что моральные нормы час-
то в процессе развития общества и права 
становятся правовыми. С такими нормами 
тесно связаны и традиционные ценности, 
закрепленные в Указе Президента РФ от 9 
ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей» [1]: жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравст-
венные идеалы, крепкая семья, созида-
тельный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, 
единство народов России. 

Несмотря на то, что большинство 
ученых полагают, что понятия «позитив-
ная-перспективная» и «негативная-ретро-
спективная» синонимичны [4; 11; 25; 26], 
в современной юриспруденции становит-
ся все более актуальным иной подход. На 
основании рассмотренной юридической 
литературы можно сделать вывод о том, 
что юридическая ответственность по вре-
менно́й шкале делится на ретроспектив-
ную (ответственность за прошлое, уже 
совершенное) и перспективную (ответст-
венность за будущее), а по моральным 
принципам и последствиям – на негатив-
ную (социально-моральная связь со стра-
хом и юридически оформленное наказа-
ние) и позитивную (социально-нравствен-
ное самосознание и социально-юридичес-
кое поощрение). Сегодня и в науке, и в 
законодательстве наиболее разработана 
концепция ретроспективной ответствен-
ности, то есть концепт привлечения к от-
ветственности только после того, как ли-
цом совершено правонарушение или пре-
ступление. 

Но на карательных мерах видится не-
возможным построение правового госу-
дарства и гражданского общества, по-
скольку люди (особенно несовершенно-

летние) должны осознавать ответствен-
ность, для чего необходимо иметь доста-
точный объем соответствующих знаний. 
В целях построения социально ответст-
венной личности необходимы превентив-
ные меры, предпринимаемые государст-
вом на самых ранних этапах развития 
личности, начиная с детского сада и шко-
лы. По мнению Н.В. Витрука, «чем выше 
уровень ответственности в позитивном 
смысле, тем реже имеет место ответст-
венность в негативном» [7]. 

Основная цель привлечения лиц к от-
ветственности – их исправление и предот-
вращение совершения новых преступле-
ний и проступков. Освобождение от нака-
зания может быть достигнуто путем при-
менения принудительных мер воспита-
тельного воздействия на несовершенно-
летнего, которые нашли отражение в за-
конодательстве множества стран [13]. 

Несмотря на то, что в правовой науке 
отсутствует единое определение понятия 
позитивной юридической ответственно-
сти, большинство ученых трактуют ее как 
осознание долга, чувство ответственности 
и правомерное поведение. Кроме того, 
под позитивной ответственностью подра-
зумевается не «расплата» за содеянное, а 
ответственность за надлежащее исполне-
ние своих обязанностей, порученное дело, 
добросовестное поведение; ответствен-
ность перед обществом, государством, 
коллективом, семьей, окружающими. 

Именно осознание несовершеннолет-
ним своей ответственности может быть 
превентивной мерой, которая оградит его 
в будущем от противоправных деяний и 
поможет ему стать достойным граждани-
ном. Следует обратить внимание на то, что 
в контексте любого (юридического, педа-
гогического, корпоративного) воздействия 
на несовершеннолетнего необходимо учи-
тывать, что «данная категория граждан 
нуждается в защите как никто другой, в 
силу наличия определенных возрастных 
особенностей. В связи с этим несовершен-
нолетний не может в полной мере само-
стоятельно защищать свои права так же 
хорошо и эффективно, как это сделает 
взрослый. Это и является главной причи-
ной создания и действия специальных 
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правовых средств по защите ребенка» [10]. 
В последние несколько лет преступ-

ность среди несовершеннолетних остается 
стабильно высокой. Кроме того, стали 
преобладать групповые и тяжкие престу-
пления, возросли рецидивы. Зачастую 
подростки даже не осознают, что совер-
шают преступление или правонарушение 
до того момента, как наступает расплата. 
Причины рецидивов среди несовершен-
нолетних не изменились с начала XX в.: 
получив определенный криминальный 
опыт в колонии, подросток вновь попадал 
в знакомую обстановку (безработицы, 
нищеты, голода, отсутствия контроля, не-
здоровой семейной ситуации) и становил-
ся на преступный путь чаще взрослых 
правонарушителей [17]. Школьники стали 
активно использовать энергетики и вейпы, 
и из-за этого в их среде участились прояв-
ления злобы и агрессии [23], что приводит 
не только к административным правона-
рушениям. 

Возраст, с которого наступает уго-
ловная ответственность, в различных 
странах определяется по-разному. Не во 
всех странах существует дифференциация 
ответственности для несовершеннолет-
них. Это обусловлено наличием у каждой 
страны собственной культуры, особенно-
стей исторического развития, националь-
ных традиций, а также собственного пути 
развития уголовного законодательства 
[13]. Пекинские правила гласят, что «воз-
раст не должен быть слишком низким, 
принимая во внимание эмоциональную, 
психическую и интеллектуальную незре-
лость» (правило 4.1) [6]. В США возраст 
уголовной ответственности имеет разные 
границы. В зависимости от штата он 
варьируется от 10 до 15 лет. В штатах, в 
которых минимальные границы привле-
чения к уголовной ответственности не ус-
тановлены, за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления подростки несут ответствен-
ность наравне со взрослыми [15]. В Рос-
сии, как и в большинстве стран, законода-
тели (в отличие от психологов и педаго-
гов) считают, что осознать свою ответст-
венность подростки могут поздно: с 14 
лет наступает уголовная ответственность 
за тяжкие преступления, с 16 – за нетяж-

кие, а также предусмотрена и админист-
ративная ответственность. Но, если обра-
титься к опыту ювенальной юстиции за-
рубежных стран, то можно обнаружить, 
что во Франции порог за тяжкие преступ-
ления снижен до 13 лет, в Канаде – до 12, 
в Шотландии – до восьми, а в Ирландии – 
до семи. Это предполагает, что уже в та-
ком возрасте подросток должен осозна-
вать свою ответственность. Вместе с тем в 
Шотландии прогрессивная система «слу-
шания детей» фактически позволяет избе-
гать контакта с официальной судебной 
системой детей в возрасте до 16 лет, а в 
Гватемале, где минимальный возраст на-
ступления уголовной ответственности – 
18 лет, любой ребенок, не достигший это-
го возраста, может быть помещен на дли-
тельный срок в социально-воспитательное 
учреждение. Следовательно, минималь-
ный возраст наступления уголовной от-
ветственности может отражать или не от-
ражать репрессивные или реабилитацион-
ные намерения властей государства. Из 
вышеизложенного не вытекает вывод о 
том, что необходимо воспитывать чувство 
страха за злодеяние. Скорее, должна быть 
моральная установка, подкрепленная юри-
дическими знаниями, помогающая оста-
новиться в шаге от правонарушения. 

Несмотря на то, что в школах с 5-го 
класса преподают обществознание, при-
званное закладывать базовые правовые 
знания, этого не происходит, так как от-
сутствует мотивация: «Соблюдать закон – 
модно». Подросток подвержен разнооб-
разному влиянию, и поэтому важно вы-
строить необходимую систему ценностей. 
На это направлена программа развития 
функциональной грамотности и ее со-
ставной части – гражданской грамотно-
сти. Существует много точек зрения и 
подходов к определению понятия «граж-
данская грамотность», ее содержанию. По 
мнению ученых Института стратегии раз-
вития образования Российской академии 
образования (РАО), гражданская грамот-
ность – «функциональная грамотность, 
ключевыми характеристиками которой 
являются: 

- готовность успешного взаимодейст-
вия человека с изменяющимся миром, 
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способность самостоятельно решать (в 
том числе нестандартные) учебные и жиз-
ненные задачи, самостоятельно конструи-
ровать алгоритмы осуществления видов 
деятельности; 

- способность строить социальные от-
ношения в соответствии с нравственно-
этическими ценностями социума, прави-
лами партнерства и сотрудничества; 

- элементарный уровень рефлексив-
ных качеств, обеспечивающий стремление 
к дальнейшему образованию, самообразо-
ванию, духовному развитию» [9]. 

На формирование единого ценностно-
го пространства в рамках воспитательной 
деятельности в системе образования РФ 
направлена программа внеурочной дея-
тельности «Разговоры о важном» [22], по-
священная формированию духовно-нрав-
ственных ценностей у детей и подростков. 

Слишком часто причиной правона-
рушения несовершеннолетних становится 
недостаток правовой информации. Несо-
мненно, существует ряд книг, направлен-
ных на освещение прав и обязанностей 
детей (например, цикл П.А. Астахова 
«Детям о праве» [5]). Но этого недоста-
точно, поскольку наилучшая социализа-
ция происходит при непосредственном 
общении. 

В качестве превентивной меры в со-
ответствии с п. 4.4 постановления Прави-
тельства г. Санкт-Петербурга от 24 марта 
2009 г. № 310 (в ред. от 29 апреля 2011 г.) 
«О Программе "Комплексные меры по 
профилактике правонарушений в г. 
Санкт-Петербурге" на 2009–2012 годы» 
созданы Клубы юных друзей правопоряд-
ка (КЮДП) [3]. Сегодня такие Клубы су-
ществуют в 25 государственных образова-
тельных учреждениях. Они организованы 
для пропаганды правовых знаний и про-
филактики правонарушений в подростко-
вой среде. 

Из анализа работы КЮДП «Сестро-
рецкий» [21] следует, что информирован-
ность подростков в среднем возросла от 
25% до 80–90%. В два с половиной раза 
снизился риск совершения правонаруше-
ний. Кроме того, у подростков из группы 
риска изменились ценности, и они поня-
ли, что имеют не только права, но и обя-

занности, несут ответственность. 
В положении о создании такого Клуба 

написано, что целью деятельности КЮДП 
является создание условий для изучения и 
распространения социально-правовых 
знаний среди учащихся, для воспитания 
правовой культуры и активизации право-
охранительной деятельности членов Клу-
ба на территории образовательного учре-
ждения. К основным задачам КЮДП от-
несены: 

- воспитание у членов Клуба чувства 
патриотизма, чувства товарищества, фор-
мирование гуманного отношения к лю-
дям; 

- повышение правосознания у детей и 
подростков, воспитание информационной 
культуры, формирование у членов Клуба 
способности к оценке социально-правовой 
информации; 

- воспитание потребности к здорово-
му образу жизни у членов Клуба, способ-
ности вести антинаркотическую пропа-
ганду в среде сверстников, умения дейст-
вовать в различных экстремальных жиз-
ненных ситуациях; 

- вовлечение членов Клуба в актив-
ную созидательную деятельность, способ-
ствующую развитию культуры законо-
послушного поведения, массовой моло-
дежной культуры, культуры группового 
общения; 

- воспитание у подростков и молоде-
жи активного отношения к действитель-
ности, гражданского отношения к собы-
тиям в российском государстве и мире, 
подготовка их к участию в общественных 
отношениях на демократических основах, 
критического отношения к коррупции и 
насилию, воспитание культуры правоза-
щитного поведения, проведение разъяс-
нительной работы об ответственности за 
совершение противоправных действий 
среди сверстников; 

- овладение навыками оказания пер-
вой помощи пострадавшим в чрезвычай-
ных ситуациях. 

В основном подобные Клубы работа-
ют с детьми группы риска (детьми из не-
благополучных семей или поставленными 
на учет в отдел по делам несовершенно-
летних (ОДН), или уже совершившими 
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правонарушения) и детьми с девиантным 
поведением. Однако и вполне благопо-
лучные подростки нуждаются в правовых 
знаниях для осознания ответственности. С 
этим напрямую связана двухаспектность 
перспективной юридической ответствен-
ности: 

- негативная перспективная ответст-
венность базируется на страхе наказания, 
то есть подросток осознает, что если он 
совершит проступок, то получит соответ-
ствующую карательную меру (например, 
разговор юного правонарушителя с ин-
спектором по делам несовершеннолет-
них); 

- позитивная перспективная ответст-
венность – это осознание своих поступков 
и уже не страх, а сознательный выбор 
правомерного поведения (например, раз-
нообразные правовые игры, проекты). 
Подобный эффект дает и то, что члены 
КЮДП становятся не только приемника-
ми информации, но и ее источниками для 
сверстников. Никто не уговорит подрост-
ка лучше, чем его ровесник, поскольку 
часто неблагополучные дети настроены 
агрессивно или недоверчиво по отноше-
нию к взрослым. 

Для воспитания в личности позитив-
ной перспективной ответственности тре-
буется больше времени и возрождением 
оральных устоев в обществе. Известный 
русский философ И.А. Ильин называл 
перспективную ответственность «предва-
рительной» и писал, что это «есть живое 
чувство предстояния и призванности, 
стремление к совершенствованию. Еще не 
совершив поступка, человек уже знает о 
своей ответственности. И это дисципли-
нирует его и вдохновляет» [24]. 

Не следует думать, что несовершен-
нолетние еще не развиты для осознания 
своей ответственности, поскольку именно 
из безответственности рождается экстре-
мизм. Можно утверждать, что толерант-
ность тоже является перспективной ответ-
ственностью, так как связывает ее мо-
ральные и юридические аспекты. 

Сегодня максимально доступным ис-
точником информации для подростков 
служит их собственный социум и интер-
нет. С учетом этого и необходимо пред-

принимать профилактические меры. В 
доступной игровой форме нужно дать 
подростку правовые знания, но это у нас 
практически не выполняют. Например, в 
Великобритании на сайте Парламента 
представлен специальный обучающий 
раздел (UK Parliament. URL: 
http://www.parliament.uk/education/), на 
котором можно бесплатно заказать учеб-
ные пособия и видеокурсы по основам 
права, даже обучиться онлайн. В России 
такая практика не слишком распростране-
на. Единственным способом остается 
межличностное общение подростков ме-
жду собой и со взрослыми. При этом соз-
дание КЮДП видится действенной пре-
вентивной мерой, а различные опросы и 
мониторинги – не настолько эффективны, 
потому что они лишь обрисовывают про-
блемы подростковой преступности и нар-
комании, но не искореняют их. Тем более 
что дети редко честно говорят о своих 
проблемах, порой даже не осознавая их. 

Проблемы перспективной ответст-
венности несовершеннолетних необходи-
мо решать на государственном уровне, 
поскольку именно в подростковом возрас-
те закладываются все базовые ценности 
человека, формируется его моральный об-
лик и происходит осознание личности. 
Практическое развитие перспективной 
ответственности становится актуальным 
не только для подростков. Народная муд-
рость гласит: «Что посеешь, то и пож-
нешь». Следовательно, необходимо в пер-
вую очередь повысить правовую грамот-
ность населения. На решение проблемы 
правового нигилизма и низкой правовой 
культуры, воспитание гражданственности 
и патриотизма направлена новая дисцип-
лина для первокурсников всех вузов (сту-
денты на первом курсе могут быть и несо-
вершеннолетними) «Основы российской 
государственности». 

В настоящее время не слишком много 
идеалов, героев, примеров для подража-
ния. К чему стремиться подростку? В свое 
время, по мнению Р.Л. Иванова, «начало 
активной разработки идеи позитивной со-
циальной ответственности, в том числе и 
юридической, совпало по времени с появ-
лением идеологической установки на вос-
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питание "нового человека" – строителя 
коммунистического общества, социально-
активного, высокосознательного, добросо-
вестного, ответственно относящегося ко 
всему, что происходит в обществе, госу-
дарстве и за его пределами. Так как тради-
ционная трактовка ответственности в пра-
ве с подобным пониманием ответственно-
сти была несовместима, в юриспруденции 
эта идея преломилась в концепции пози-
тивной юридической ответственности. В 
итоге утопический идеал ушел сегодня в 
небытие, но порожденная им в правовой 
науке конструкция осталась» [14]. Воз-
можно, именно подобного настроя на не-
кий идеал и не хватает современному под-
ростку для полноценного развития лично-
сти. Кроме того, у большинства школьни-
ков очень много свободного времени, а 
именно скука, жажда приключений и экс-
периментов зачастую толкают подростка 
на совершение противоправного деяния. 
Задача современного общества и государ-
ства – создать такие условия, чтобы раз-
рушить правовой вакуум. 

Несмотря на то, что больше половины 
выпускников выбирают экзамены по об-
ществознанию, эти знания остаются тео-
ретическими, то есть не приходит умение 
их применять и не появляется чувство от-
ветственности. Право должно стать для 
подростка не только и не столько частью 
школьной программы, но и путеводной 
звездой, освещающей его жизненный 
путь. 

Для юриспруденции важна перспек-
тивная ответственность как способ борь-
бы с растущей преступностью несовер-
шеннолетних. Но для гражданского обще-
ства она важна и с социологической, и с 
моральной стороны, поскольку человек, 
обладающий чувством ответственности, – 
идеальный гражданин. Согласно позиции 
британского педагога, философа Дж. Лок-
ка, в идеальном устроенном государстве, с 
«естественным состоянием» людей долж-
но быть ощущение свободы во всем: в 
собственной деятельности, имуществен-
ных отношениях, отношениях собствен-
ной личности [16, c. 112]. Однако осозна-
ние свободы должно происходить одно-
временно с осознанием ответственности, а 

иначе зарождается правовой нигилизм, 
который опасен для любого государства 
[12]. 

На основании вышеизложенного сле-
дует указать, что система уголовной от-
ветственности несовершеннолетних тре-
бует постоянного улучшения и актуализа-
ции. Для профилактики подростковой 
преступности в первую очередь целесооб-
разно повышать уровень правовой куль-
туры, и не только у несовершеннолетних, 
а у всех категорий населения. Создание 
детско-юношеских организаций, рабо-
тающих на постоянной основе, поможет 
вовлечь подростков в общественно полез-
ную деятельность, тем самым ограничи-
вая их общение с лицами, носящими фор-
му девиантного поведения [8]. Этому спо-
собствует и волонтерское движение, и 
проведение ролевых игр правовой на-
правленности, и чтение научно-популяр-
ных книг о правах и обязанностях, и изу-
чение художественной литературы, кото-
рая вызывает эмоциональный отклик чи-
тателя и развивает эмпатию. Не стоит за-
бывать о социальных сетях и геймифика-
ции обучения. Необходимо разрабатывать 
учебные игры для повышения правовой 
грамотности, а значит, и ответственности. 
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