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Аннотация. В статье поднимается проблема кризиса наказания и его 
этического значения. Разбираются как международные исследова-
ния, посвященные настоящей теме («Проект для тюрем в десяти 
странах»), так и работы отечественных авторов (Яков Гилинский). 
Подчеркиваются основные причины кризиса наказания. Перечисля-
ются несколько способов решения проблемы: улучшение санитарно-
гигиенических и психологических условий содержания осужденных, 
краткосрочное лишение свободы, организация и поддержание реа-
билитационных центров для отбывших срок, применение методов 
предсказывающего правосудия для предотвращения преступлений, 
устранение причин социальной несправедливости, борьба с перво-
причинами преступных деяний. Приводится история появления аль-
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тернативных концепций осуществления правосудия (творческая ре-
ституция, восстановительное правосудие, миротворческая криминоло-
гия, преобразующее правосудия). Подробно анализируются основные 
характерные черты восстановительного правосудия (Говард Зер) и 
дается их аксиологическое значение. Сравниваются различные пара-
дигмы правосудия (общинное и восстановительное правосудие). Так-
же автор указывает на то, что существует разумная критика альтерна-
тивного правосудия, высказанная основоположником уголовного або-
лиционизма Нилом Кристи. Рассматривается опыт внедрения и при-
менения восстановительных практик в разных странах (Австрия, Се-
верная Ирландия и Бельгия). В заключение автор пытается сформу-
лировать свои предположения касательно того, какого же состояние 
существующей уголовной системы наказания, и каковы значение и 
перспективы альтернативной концепции осуществления правосудия. 
 
Ключевые слова: преступление, кризис наказания, восстановитель-
ное правосудие, благосостояние общества, социальная несправедли-
вость, человеческое достоинство. 
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Abstract: The article raises the problem of the crisis of punishment and 
its ethical significance. We analyzed both international studies devoted to 
this topic ("Project for prisons in ten countries") and the works of domestic 
authors (Yakov Gilinsky). The main causes of the punishment crisis are 
emphasized. We listed several ways of solving the problem: improving 
the sanitary and psychological conditions of convicts, short-term impris-
onment, organization and maintenance of rehabilitation centers, the use 
of predictive justice methods to prevent crimes, eliminating the causes of 
social injustice, combating the root causes of criminal acts. We also gave 
the history of the emergence of alternative concepts of the administration 
of justice (creative restitution, restorative justice, peacemaking criminolo-
gy, transformative justice). The main characteristic features of restorative 
justice (Howard Zer) are analyzed in detail and their axiological signifi-
cance is presented. We compared different paradigms of justice (commu-
nity and restorative justice). In addition, we pointed out that there is a 
reasonable criticism of alternative justice expressed by the founder of 
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criminal abolitionism, Neil Christie. The introduction and application of 
restorative practices in different countries (Austria, Northern Ireland and 
Belgium) are considered. In conclusion, we tried to formulate his assump-
tions about what is the state of the existing criminal system of punish-
ment, and what are the significance and prospects of an alternative con-
cept of the administration of justice. 
 
Keywords: ethics of law, crime, crisis of punishment, restorative justice, 
welfare of society, social injustice, human dignity. 
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Правовая система, как и любая другая система общества, является 
динамичной. В ней происходили и происходят различного плана изме-
нения и трансформации, касательно объекта права, субъекта права, 
определения правовых отношений, источников права и т.д. В этой ста-
тье мы бы хотели остановиться на рассмотрении такого элемента 
правовой системы как наказание и проанализировать основные этиче-
ские проблемы, связанные с ним. 

Международный центр исследования тюрем в 2017 году запустил 
проект «Проект для тюрем в десяти странах», целью которого «было 
извлечь полезные уроки о том, как сократить применение тюремного 
заключения»1. Для этого они «проанализировали последние тенден-
ции в численности заключенных в каждой стране и факторы, опреде-
ляющие эти тенденции… рассмотрели последствия тюремного заклю-
чения для здоровья и то, как переполненность тюрем усугубляет пло-
хое самочувствие»2. Исследование было сосредоточено на группе из 
десяти юрисдикций на пяти континентах: Кения, Южная Африка, Бра-
зилия, Соединенные Штаты, Индия, Таиланд, Англия и Уэльс, Вен-
грия, Нидерланды и Австралия.  

В преамбуле к этому проекту его создатели отметили, что «В по-
следние десятилетия в мире наблюдается беспрецедентный рост 
численности заключенных, и сегодня в тюрьмах находится более 
11 миллионов человек, около трети из них находятся в предваритель-
ном заключении или ожидают окончательного приговора. Хотя число 
заключенных растет, ресурсное обеспечение тюремных систем незна-

                                                 
1 World Prison Brief. Ten-country prisons project. Available from: 
https://www.prisonstudies.org/ten-country-prisons-project [Accessed 12th April 2023]. 
2 Там же. 
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чительно увеличилось. Как следствие, тюрьмы по всему миру нахо-
дятся в кризисе. В большинстве стран тюремные системы работают 
намного выше своих официальных возможностей, что приводит к пе-
реполненности, тесноте и опасным условиям содержания»3. Интерес-
но также и то, что, как показала статистика, примерно с 2000 года об-
щее количество заключенных в тюрьмах мира выросло на 24%, что 
примерно соответствует предполагаемому увеличению численности 
населения мира в целом за тот же период4.  

О том, что современная система уголовного наказания претерпевает 
определенный кризис, писали многие. В 2008 году советский и россий-
ский криминолог, доктор юридических наук и почетный профессор 
Яков Ильич Гилинский написал статью, центральной темой которой 
как раз и был кризис системы наказания. Он подробно описал нынеш-
нюю ситуацию, привел внушающие цифры, перечислил негативные 
последствия тюремного заключения и упомянул о новой системе пра-
восудия, подробный анализ которой будет приведен в конце статьи. 
«В России к реальному лишению свободы приговаривались в течение 
1986-2006 годов от 34,1% всех осужденных в 1987-м до 39,5% в 1994-м. 
К реальному и условному лишению свободы — до 88% в 2001-2006 
годах. Поражают темпы снижения удельного веса наказаний, не свя-
занных с лишением свободы: осуждено к исправительным работам в 
1987 году — 26,1%, в 2006-м — 4,8%, к штрафу в 1987-м — 16,8%, в 
2001, 2002 годах — 6,3% (с ростом к 2006 году до 10,8%). Судьи разу-
чились осуждать к наказанию, не связанному с лишением свободы!»5. 

Кризис наказания приводит к определенному количеству этических 
проблем, которые так же требуют своего разрешения. Одной из клю-
чевых проблем является кардинальное изменение сознания заклю-
ченного, утеря им способности принимать морально правильное ре-

                                                 
3 Там же. 

4 Там же. 

5 Гилинский Я. Наказание: криминологический подход // Отечественные записки. 2008. 
№2 (41). (Дата обращения: 13.03.2023). URL: https://strana-oz.ru/2008/2/nakazanie-
kriminologicheskiy-podhod 
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шение при возникновении большинства жизненных затруднений. По-
мимо этого, нежелание и предубеждения общества по отношению к 
отбывшему срок значительно затрудняют восстановление его прежне-
го социального статуса и установлению новых отношений.  

Такое положение дел должно способствовать активному поиску 
адекватных решений. Как нам кажется, существуют два способа спра-
виться со сложившейся ситуацией. Во-первых, это постепенное об-
новление существующей системы уголовных наказаний и всей право-
вой системы в целом. Во-вторых, полная замена нынешних механиз-
мов, создание нового способа осуществления правосудия.  

Нам бы хотелось начать с разбора первого пути, так как, на данный 
момент, общество считает проще «залатать дырки», чем кардинально 
менять укоренившуюся систему отношений.  

Как уже было сказано, международный центр по исследованию тю-
рем акцентирует внимание на плохом содержании осужденных в тю-
ремном заключении. Под «плохим содержанием», как нам кажется, 
можно подразумевать не только сантарно — гигиенические, но и пси-
хологические условия жизни. Современная тюрьма (лишение свобо-
ды) «никого не исправляет; она служит школой повышения крими-
нального мастерства, профессионализма; она калечит людей психи-
чески, а то и физически»6.  

Улучшение жизни заключенных позволит избежать их полной стиг-
матицации, отрыва от реальных человеческих отношений и оконча-
тельному ослаблению их нравственных представлений, что, без-
условно, должно поспособствовать сокращению числа осужденных 
людей, неспособных вернуться в здоровую общественную жизнь. «В 
тюрьмах Западной Европы убеждаешься, что можно вполне сочетать 
надежность охраны (в основном с помощью электронной техники, без 
автоматчиков и собак) и режимные требования с соблюдением прав 
человека, уважением его личности. В одной из посещенных мною тю-
рем Турку (Финляндия) заключенным... выдаются ключи от камеры, 

                                                 
6 Там же. 
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чтобы человек, уходя из нее, мог закрыть дверь в «свою комнату» и 
открыть, возвращаясь. По мнению начальника тюрьмы, это позволяет 
заключенным сохранять чувство собственного достоинства. В Хель-
синки (Финляндия), Фрайбурге (Германия) заключенные проживают по 
одному-два человека в камере и днем свободно гуляют по коридору, 
заходят в гости друг к другу. При мне в тюрьме Хельсинки осужденные 
на кухне блока готовили торт ко дню рождения одного из заключенных. 
В камерах находятся телевизоры, компьютеры, прохладительные 
напитки. В Дублине начальник тюрьмы долго не мог понять мой во-
прос «Сколько осужденных находится в одной камере?». «Конечно 
же — один. He могут же жить вместе незнакомые люди»»7. Сохране-
ние человеческого достоинства осужденных является ключевой зада-
чей, которую должны ставить перед собой современные страны. 

Следующей «заплаткой» может быть тенденция к краткосрочному 
лишению свободы. Такая мера позволит избежать необратимые из-
менения психики осужденных лиц. «Так, в середине 90-х годов в 
Германии осуждались на срок до 6 месяцев 21% всех осужденных к 
лишению свободы, на срок от 6 до 12 месяцев — еще 26% (т.е. всего 
на срок до одного года — около половины всех приговоренных к тю-
ремному заключению). На срок от одного до двух лет были пригово-
рены 38,5% осужденных. Таким образом, в отношении 85,5% всех 
осужденных к лишению свободы срок наказания не превышал двух 
лет, на срок же свыше пяти лет были приговорены всего 1,2%. В 
Японии в 1994 году из общего числа приговоренных к лишению сво-
боды на срок до одного года — 17,3%, до трех лет — 68,8%, а свыше 
пяти лет — 1,3%»8. Приведение такой программы в жизнь позволяет 
использовать весь потенциал других видов уголовного наказания: 
штрафы, исправительные работы, отстранение от должности, лише-
ние звания и т.д., имеющих в некоторых случаях больший эффект, 
чем лишение свободы. К примеру, как нам кажется, было бы спра-

                                                 
7 Там же. 

8 Там же. 
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ведливее и эффективнее по отношению к жертвам большинства эко-
номических преступлений заставить преступника вернуть все укра-
денное, а не посадить его в тюрьму и оставить потерпевших, чтобы 
те сами о себе позаботились.  

Не малый интерес представляет собой и такой способ сохранения 
тюремной системы, как реабилитационные центры. По преимуществу 
такие центры распространены в Соединенных Штатах. Их основная 
цель заключается в том, чтобы помочь лицу, отбывшему срок, вновь 
встроиться в общественные отношения и вернуть свой статус. Поиск 
работы, предоставление жилья, психологическая помощь и прочие 
социальные мероприятия является базисом работы такого рода орга-
низаций. Существует множество случаев, когда такая помощь дей-
ствительно помогала человеку восстановиться. Но, к сожалению, та-
кие системы не справляются с огромным наплывом людей, выпущен-
ных из тюрьмы, и не могут полностью изменить укорененные в обще-
стве предубеждения по отношению к ним. Поэтому число рецидивов 
как в Соединенных Штатах, так в других странах довольно большое. 

Еще со времен Античности философы разных школ были убеждены, 
что основной задачей наказания является предупреждение потенци-
альных преступлений. Наказание должно было устрашать людей, яв-
ляться примером ждущих их последствий за нарушение установлен-
ных правил. В то же время, многие отмечали, что необходимо отвра-
щать людей от совершения преступлений, борясь с их причинами, а 
не угрожать ужасным исходом за «неповиновение». 

В 19 веке французский философ Адольф Франк написал статью 
«Философия уголовного права в популярном изложении», в которой 
подчеркивал, что «лучшими средствами предупреждения являются: 
просвещение и правильное распределение труда, чтобы доставить 
пищу труду и уменьшить следствия бедности. Все разглагольствова-
ния об испорченности человеческого рода разбиваются в прах перед 
той истиной, что самыми большими преступниками бывают всегда 
несчастные и невежественные люди; невежество и нищета доставля-
ют самое большое количество кандидатов для эшафота. Постарай-
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тесь же устранить прежде всего бедность, поощряя все мирные и 
честные занятия и увеличивая источники кредита и труда. Распро-
страняйте в массах возможно все большее образование, вспомним, 
что по крайней мере треть французского народонаселения не знает 
еще ни читать, ни писать. Не отступайте перед средством, которое 
нравственность оправдывает и человечество требует — признайте 
первоначальное образование обязательным. Учителя сделают из-
лишними палачей. Увеличивая число школ, мы будем в состоянии 
обойтись без чудесного вмешательства небесных сил, создающих 
нарочно для каждого судебного округа особого палача»9.  

Уже в 21 веке Грегг Карузо, один из авторов карантинной модели, 
которая отрицает свободу воли и подчеркивает важность реабилита-
ционных условий содержания правонарушителей, также говорит о 
важности устранения первопричин правонарушений. В его статье 
«Общественное здоровье и безопасность: социальные детерминаты 
здоровья и преступного поведения» он рекомендует восемь общих 
политических предложений, согласующихся с его моделью: 

(1) Инвестировать в программы и политику, направленные на 
сокращение бедности, бездомности, жестокого обращения и насилия 

в семье. 
(2) Увеличить финансирование служб охраны психического здоровья 
с акцентом на раннее и активное лечение психических заболеваний. 
(3) Обеспечить всеобщий доступ к недорогому и последовательному 

медицинскому обслуживанию для всех. 
(4) Отказаться от возмездия и чисто карательных подходов к уголов-

ному правосудию и сместить акцент на профилактику, реабилитацию и 
реинтеграцию. 

(5) Прекратить всю политику, которая лишает гражданских прав 
бывших правонарушителей, затрудняя их реинтеграцию обратно в 
общество. 

                                                 
9 Франк Ад. Философия уголовного права в популярном изложении // Философия уго-
ловного права. Санкт — Петербург: Юридический центр «Пресс». 2004. 204 с. 
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(6) Расставлять приоритеты и надлежащим образом финансировать 
образование, особенно в районах с низким уровнем дохода, и под-
держивать образовательные программы в тюрьмах. 

(7) Принять политику, которая защищает экологическое здоровье 
наших сообществ путем борьбы с изменением климата, защиты воз-
духа и воды и сокращения/ устранение вредных токсинов. 

(8) Исследуйте более эффективные вмешательства и стратегии ре-
абилитации при психопатии10.  

 Позитивные социальные трансформации, устранение причин соци-
альной несправедливости и нравственное воспитание могут поспособ-
ствовать уменьшению использования системы уголовного наказания, 
и тем самым, улучшению благосостояния общества.  

Последней, и, как нам кажется, самой необычной дощечкой в дыря-
вой ограде современной системы наказания, является так называемое 
предсказывающее правосудие. Его суть заключается в том, что право-
охранительные органы пытаются использовать современный искус-
ственный интеллект для предсказания потенциальных преступлений. 
Еще вначале 2000-х были созданы программы, которые на основе 
огромного количества введенных данных, делали прогнозы того, где и 
когда возможно будет совершено правонарушение. Хорошим приме-
ром работы такого механизма служит система PredPol, которая впер-
вые была применена в небольшом городке Футхилл в пригороде Лос-
Анджелеса11. Как бы не была красочно описана эта процедура и ее 
позитивные результаты, на практике она не показывает значительных 
результатов, а также вызывает довольно много сомнительных с эти-
ческой точки зрения проблем (дискриминация, этичность принимае-

                                                 
10 Caruso G.D. Public Health and Safety: The Social Determinants of Health and Criminal 
Behavior. UK: ResearchersLinks Books; 2017. p. 38. 
11 Police are using software to predict crime. Is it a ‘holy grail’ or biased against minorities? 
Available from:  https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/police-are-using-software-
to-predict-crime-is-it-a-holy-grail-or-biased-against-minorities/2016/11/17/525a6649-0472-
440a-aae1-b283aa8e5de8_story.html [Accessed 5th June 2023]. 
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мых решений и т.д.)12. Но с развитием искусственного интеллекта и 
его возможностей, все может кардинально измениться.   

Итак, нами были описаны и проанализированы несколько мер, кото-
рые используются для сохранения существующей карательной право-
вой системы наказания. Некоторые их них, как уже было сказано, 
имеют определенное положительное влияние, которое способно не-
много сгладить недостатки нынешней системы и разрешить некоторые 
этические проблемы, связанные с ней. Но следующая часть настоя-
щей статьи будет посвящена второму пути, который постепенно наби-
рает свою популярность как среди профессионалов, так и среди обыч-
ных людей. Мы посмотрим будет ли этот способ более эффективен и 
надежен в достижении благополучия общества, чем существующая 
система со всеми ее дополнительными спасательными кругами.  

В 1950-х психолог Альберт Эглаш сформировал концепцию творче-
ской реституции, которая, как он считал, была более человечной и 
эффективной нежели тогдашняя система уголовного правосудия13. 
При применении процедур творческой реституции «правонарушителю 
под надлежащим надзором помогают найти способ загладить вину 
перед теми, кому он причинил боль своим проступком, и «пройти вто-
рую милю», помогая другим правонарушителям»14. 

Спустя два десятилетия, в 1970-е годы, Говард Зер создал свою 
концепцию альтернативного правосудия и назвал ее восстанови-
тельным правосудием15. Через некоторое время появились еще две 
теории, так или иначе напоминающие восстановительное правосу-
дие (миротворческая криминология и преобразующее правосудие). 
                                                 
12 Там же. 
13 Mirsky L. (2016) “Albert Eglash and Creative Restitution: The forerunner of Restorative 
practices,” URL: https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-
to-restorative-practices (Accessed: 15.03.2023). 
14 Eglash, A. Creative Restitution: Some Suggestions for Prison Rehabilitation Programs. 
American Journal of Correction, 1958; 20: 20-34. 
15 Зер Г. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. 
пер. с анг./общ. ред. Л. М. Карнозовой. Коммент. Л. М. Карнозовой и С. А. Пашина. М.: 
МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. 328 с. 
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«Некоторые из основных принципов восстановительного правосудия 
можно найти в принципах творческой реституции, равно как и в фи-
лософской основе различных программ восстановительных практик. 
По этой причине работа Эглаша по творческой реституции была при-
знана некоторыми как одна из основ движения за восстановительное 
правосудие»16. 

Восстановительное правосудие не предполагает использование того 
вида наказания, которое характерно для карательной государственной 
системы. Скорее целью такого правосудия является возмещение при-
чиненного ущерба и помощь в организации диалога между постра-
давшим и правонарушителем. Такого рода коммуникация невозможна 
при нынешней системе.  В альтернативном правосудии главными дей-
ствующими лицами являются жертва и преступник. Модератор, кото-
рый также участвует в процессе, выполняет роль посредника и пыта-
ется помочь сторонам донести свою мысли, но при этом никогда не 
выносит никакого приговора. Важно добавить, что, в некоторых случа-
ях, в диалоге могут принимать участи и приближенные каждой сторо-
ны, психологи, социальные работки, при необходимости, а также дру-
гие члены общества. Однако, коммуникация возможна только в том 
случае, если преступник признает свою вину и готов всеми силами 
загладить свою вину перед пострадавшими. Такая форма разрешения 
конфликта предполагает, что ответственность за решение возникшей 
проблемы возлагается именно на пострадавшего и правонарушителя. 
Это, безусловно, способствует тому, что стороны более тщательно 
подходят к обсуждению и решению судьбы друг друга.  

Похожая система уже была в истории человечества. В уже упомяну-
той работе Зер ее называет общинное правосудие17. Оно также пыта-

                                                 
16 Mirsky L. (2016) “Albert Eglash and Creative Restitution: The forerunner of Restorative 
practices,” URL: https://www.iirp.edu/news/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-
to-restorative-practices (Accessed: 15.03.2023). 

17 Зер Г. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. 
пер. с анг./общ. ред. Л. М. Карнозовой. Коммент. Л. М. Карнозовой и С. А. Пашина. М.: 
МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. 48 с. 
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лось восстановить отношения людей посредством возмещения ущер-
ба. Однако, как нам кажется, оно было скорее направлено в основном 
на достижении договоренности о размере реституции, нежели о полу-
чении прощения и примирении.  

Несмотря на все свои положительные стороны, восстановительная 
концепция имеет и недостатки. К примеру, в большинстве случаев, 
преступники и жертвы не хотят встречаться. Им легче передать свою 
судьбу в руки безличного механизма, который решит все за них. Или 
же, вероятны случаи, когда правонарушителей, совершивших одно и 
то же преступление, ждет разный исход: первого простили и отпусти-
ли, а второго вынудили платить колоссальные средства. Неизбежно и 
давление друг на друга с обеих сторон, что также влияет на справед-
ливость и успешность процедуры18.  

Однако, перечисленные недочеты все же не мешают постепенному 
внедрению методов альтернативного осуществления правосудия в 
нынешние правовые системы, которые пытаются идти по пути посте-
пенной гуманизации. На данный момент, использование восстанови-
тельных процедур варьируется в зависимости от страны, вида и усло-
вий преступления, вида преступника. «Около 36 стран Европы исполь-
зуют элементы восстановительного правосудия, а в некоторых из 
них — Австрии, Бельгии, Финляндии, Германии, Нидерландах и Се-
верной Ирландии — имеются своеобразные национальные стратегии 
восстановительного правосудия»19.  

Например, в 1988 году в Австрии был издан ряд законов, благодаря 
которым процедура восстановительного правосудия или медиация 
была признана одним из легальных способов решения споров. Снача-
ла это касалось только дел несовершеннолетних, но с 2000 года при-
менение медиации возможно и для взрослых. «Говоря о видах пре-

                                                 
18 Кристи Н. Удобное количество преступлений. пер. с англ. Е. Матерновской, общ. ред. 
и вступ. ст. Я. И. Гилинского. СПб.: Алетейя, 2006. 114 — 118 с. 
19 Шиловская А.Л. Ситдикова Л.Д. Использование восстановительного правосудия в 
отношении несовершеннолетних в странах Европы // Всероссийский криминологический 
журнал. 2018. т. 12. № 1. 144 с. 
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ступных деяний, по которым проводится медиация, отметим, что в ос-
новном это преступления против личной неприкосновенности (побои и 
т.п.)». Исходя из статистических данных «уровень рецидива после ме-
диации — 15%, в то время как по иным мерам, назначаемым судом, 
уровень рецидива составляет 41%. Более двух третей проводимых 
медиаций являются успешными (78%)»20.  

Обращение к медиации возможно как в досудебном разбиратель-
стве, так и в рамках судебного судопроизводства. Обычно полиция 
или прокурор имеют право инициировать процесс медиации. Напри-
мер, в Северной Ирландии, основным «органом власти, применяющим 
меры восстановительного правосудия, является полиция. Лишь очень 
небольшое число дел доходит до суда. Но и суд может направить де-
ло на разбирательство в рамках конференции. По сути, только в слу-
чае особо тяжких преступлений и в случае, когда правонарушитель 
отказывается участвовать в конференции, дело будет рассмотрено 
судом традиционным образом»21. 

В Бельгии даже существует специальный фонд, который «дает воз-
можность несовершеннолетним, совершившим преступление, выпла-
чивать компенсацию потерпевшим. Средства этого фонда становятся 
доступны тем несовершеннолетним, у которых нет финансовой воз-
можности возместить ущерб потерпевшему. Несовершеннолетнему 
дается возможность на добровольных началах потрудиться на благо 
некоммерческой организации определенное ограниченное число ча-
сов, за которые ему начисляется выплата из вышеупомянутого фонда, 
а перечисление денежных средств из фонда происходит непосред-
ственно потерпевшему»22. Важно также отметить и то, что «Бельгия 
лишь одна из немногих стран мира, где восстановительное правосу-
дие возможно на всех стадиях уголовного процесса и за преступление 
любого характера. Более того, восстановительное правосудие четко 

                                                 
20 Там же 144 с. 
21 Там же 146 с. 
22 Там же 144 — 145 с. 
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установлено законом, доступно по всей стране и финансируется как 
федеральной властью, так и региональными властями»23. Опыт других 
стран (Финляндия, Франция и т. д.), применяющих восстановительное 
правосудие, является не менее успешным.  

Альтернативная концепция осуществления правосудия хотя и имеет 
свои недостатки, как и уголовная карательная система, все же, мы 
придерживаемся того мнения, что она является новой парадигмой, 
которая в большей степени способна сократить то огромное расстоя-
ние, которое разделяет современных людей друг от друга, наделить 
их большей ответственностью друг перед другом, отсутствие которой 
в большинстве случаев и становится причиной преступных действий, и 
тем самым поспособствовать большему благосостоянию общества, 
чем оно смогло бы достигнуть с помощью карательной государствен-
ной системы наказания.  
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