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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа посвящена специфике расследования преступлений с участием 

несовершеннолетних. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

состояние преступности среди несовершеннолетних в России вызывает 

обоснованную тревогу в обществе. Рост социальной напряженности и 

углубление кризиса в стране в первую очередь сказывается на детях и 

подростках, как наиболее незащищенной части общества. Снижение 

жизненного уровня большинства семей в сочетании с ослаблением 

социального контроля за подростками из-за реорганизации государственных 

и общественных институтов привели к тому, что сегодня подростки 

становятся наиболее криминогенно-активной частью населения. 

Преступность несовершеннолетних приобретает все более организованный и 

групповой характер, повышается удельный вес заранее подготовленных и 

технически оснащенных преступлений. 

Преступность несовершеннолетних традиционно выделяется в качестве 

элемента классической (криминологической) структуры преступности и 

выступает относительно самостоятельным объектом научного изучения и 

предупредительного воздействия. Главное, что ставит преступность 

несовершеннолетних в ряд актуальных проблем научного изучения, это 

характер ее общественной опасности: преступность морально уродует, 

подвергает социальной деградации молодежь, которая является активным 

субъектом общественного воспроизводства, важным резервом и гарантом 

национальной безопасности, экономического благосостояния и духовного 

становления России. 

Теоретическая база исследования представлена трудами, 

акцентирующие внимание на сущности и отличительных признаков проблем 

изучения преступности несовершеннолетних (Ю. М. Антонян, Е. М. 
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Арсеньева и др.). В теоретическом и практическом аспектах задействованы 

работы, изучающие процессуальную практику расследования преступлений с 

участием несовершеннолетних (Г. А. Аванесов, Ф. А. Багаутдинов, Б. Т. 

Безлепкин, В. Л. Васильев, Е. В. Васкэ, И. С. Гвоздева, В. Ю. Дорофеева, А. 

В. Дулов, П. Д. Нестеренко, А. Н. Екимовская, П. С. Ефимичев, Г. А. Зорин, 

И. А. Макаренко, Ю. В. Малахова, О. Н. Процюк и др.). 

Итак, актуальность темы исследования не может вызывать сомнений. От 

уровня ее теоретической разработки во многом зависят практические 

результаты, что определяет ее теоретическое и практические значение.  

Объектом исследования выступает система общественных отношений, 

складывающихся в сфере расследования уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

Предмет исследования составляют закономерности деятельности 

правоохранительных органов проявляющиеся при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними 

Целью исследования является выявление проблем, возникающих при 

расследовании преступлений, совершаемых несовершенноолетними и 

разработка рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование 

организации и проведения расследования преступлений с участием 

несовершеннолетних. Достижению указанной цели исследования 

способствует постановка и реализация следующих задач: 

раскрыть криминалистическую характеристику преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в том числе изучить личность 

несовершеннолетнего; проанализировать способы совершения преступлений; 

выявить механизм следообразования; 

выявить особенности производства отдельных следственных действий 

по данной категории уголовных дел. 

Методология и методы исследования представлены совокупностью 

общенаучных и специальных методов. Методологическую основу 
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исследования составляют общенаучные методы познания и системный 

подход к изучению социально-правовых явлений. При проведении 

исследования использовались также следующие частнонаучные методы: 

формально-правовой, формально-логический, сравнительно-правовой, 

системно-структурный, конкретно-социологический, статистический, 

комплексного анализа. 

Правовую основу исследования составили международно-правовые 

акты, Конституция Российской Федерации, действующее уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации, семейное 

законодательство, Федеральные Законы, Постановления Правительства 

Российской Федерации, ведомственные нормативные акты МВД, 

руководящие разъяснения Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации, относящиеся к рассматриваемой проблематике. 

Эмпирическую базу исследования составили совокупность 

статистических данных, полученных из источников Генеральной 

Прокуратуры РФ, ГИЦ МВД России, опубликованная статистическая 

документация ЦВСНП МВД России. 

Структура работы отвечает целям и задачам исследования и включает в 

себя введение, две главы, состоящие из девяти параграфов, заключение и 

список литературы. 
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ГЛАВА 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1   Изучение личности несовершеннолетнего 

 

Обращение к характеристике личности совершивших преступления 

несовершеннолетних преступников предполагает определение качеств и 

свойств, отличающих допустивших нарушение уголовно-правовых норм от 

сверстников законопослушного поведения. В связи с этим принципиальное 

значение имеет вопрос о роли общевозрастных особенностей в 

правонарушающем поведении несовершеннолетних. 

Важным и неотъемлемым признаком субъекта преступления является 

возраст вменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние. 

Следует заметить, что как теория уголовного права, так и уголовное 

законодательство различных правовых систем, а также нашей страны 

связывают с возрастом субъекта преступления наступление уголовной 

ответственности. Так, согласно ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности 

подлежит только совершившее преступление лицо, которое достигло 

установленного законом возраста 14 или 16 лет. Сам же уголовный закон не 

содержит специальной нормы, предусматривающей понятие возраста, он 

только указывает на возрастные границы наступления уголовной 

ответственности, если лицо совершило какое-либо преступление. 

Следовательно, исходя из предписания уголовного закона, вытекает 

противоположное положение о том, что лицо, не достигшее установленного 

законом возраста, совершившее преступное деяние, не может быть 

привлечено к уголовной ответственности и, таким образом, не является 

субъектом преступления. 

Как основная проблема субъекта преступления, возраст уголовной 

ответственности и в нашем государстве, и во многих странах мира 

достаточно динамичен. Данное обстоятельство, как представляется, 
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объясняется в первую очередь волей законодателя, который исходит из 

соответствующих исторических условий развития общества и проводимой 

уголовной политики государства по борьбе с преступностью на 

определенных этапах его развития. 

При этом, устанавливая возраст уголовной ответственности, 

законодатель учитывает данные медицины, психологии, педагогики и других 

наук, а также исходит из типичных для большинства подростков условий их 

развития и формирования на разных стадиях жизненного пути, что 

характерно для нашего государства. 

В литературе можно встретить неоднозначные суждения о возрасте лица 

и способности его нести уголовную ответственность в связи с совершенным 

преступлением. Да и само понятие возраста трактуется по-разному. Так, В. И. 

Руднев считает, что возрастом принято называть период развития человека, 

который характеризуется качественными изменениями в физических и 

психических процессах, подчиненный особым закономерностям в их 

протекании
1
. 

Интересную позицию в этом вопросе занимает  Р. И. Понкратов, 

который отмечает, что понятие возраста, например, можно употреблять в 

законе чаще всего в одном смысле − как указание на количество прожитого 

человеком времени, а основаниями уголовной ответственности являются сам 

физический возраст и способность в момент совершения преступления 

регулировать свое поведение
2
. В свою очередь, В. В. Невский определяет 

возраст через количественное понятие, хотя за количеством прожитых лет, 

как правило, пишет она, кроется качественная наполняемость этих периодов, 

                                           
1
 Руднев В.И. О возможности введения понятия «лицо молодѐжного возраста» в уголовное 

и другие отрасли законодательства // Журнал российского права. № 5. 2005. С. 23. 
2
 Панкратов Р.И. Дети, лишенные свободы / Р.И. Панкратов, Е.Г. Тарло, В.Д. Ермаков. М.: 

Юр. лит., 2003. С. 78. 
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а это дает возможность предположить само сущностное определение 

категории «возраст» как периода в развитии любого человека
1
. 

Представляется, что наиболее емко и более содержательно 

сформулировано понятие возраста А.Е. Екубов, который определяет его как в 

широком, так и в узком смысле. В первом случае он под возрастом 

подразумевает календарный период времени, прошедший от рождения до 

какого-либо хронологического момента в жизни человека, а во втором случае 

− указанный период психофизического состояния в жизни того или иного 

лица, с которым связаны как медико-биологические, социально-

психологические, так и правовые изменения
2
. 

Таким образом, если говорить о возрасте, с которым законодатель 

связывает способность лица, совершившего преступление, нести уголовную 

ответственность, то данный признак субъекта преступления всегда требовал 

более полного изучения, исследования и осмысления с позиции не только 

науки уголовного права, но и тесного взаимодействия с ней медицины, 

психологии, педагогики и других наук. 

Любой возраст всегда характеризуется и сопровождается осознанным 

волевым поведением или действием, а в момент совершения преступления и 

причинением какого-либо вреда. 

В связи с этим следует согласиться с утверждением С. С. Белоусовой, 

что понятие общих признаков субъекта преступления, таких как возраст и 

вменяемость, связаны с характеристикой интеллектуально-волевого 

отношения к действиям и последствиям
3
. Следовательно, рассматривая 

возраст с различных точек зрения, необходимо на первый план выдвинуть 

                                           
1
 Невский В.В. Некоторые предложения по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства. Несовершеннолетние в уголовно-исполнительной 

системе России: проблемы исполнения наказаний, социальной адаптации и их 

совершенствования. М.: Олимп, 2002. С. 56. 
2
    Екубов А.Е. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних // Вестник 

Московского университета. 2001. № 6. С. 19. 
3
    Белоусова С. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних // Законность. 

2008. № 1. С. 64. 
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волю лица, совершающего преступление, которая, несомненно, лежит в 

основе его осознанного противоправного поведения и имеет особое значение 

для психологического и уголовно-правового исследования возраста 

уголовной ответственности субъекта преступления. 

Далее следует заметить, что как предшествующий уголовный закон (УК 

РСФСР 1960 г.), так и действующий УК РФ 1996 г. установили уголовную 

ответственность за ряд преступлений в отношении несовершеннолетних в 

возрасте 14 лет, которые могут в этом возрасте контролировать свою волю и 

свое криминальное поведение уже на первых стадиях совершения 

общественно опасного деяния. 

Уголовный кодекс Российской Федерации дифференцированно 

подходит к возрасту, при достижении которого несовершеннолетний может 

быть признан субъектом преступления, напрямую указывая на два 

возрастных признака субъекта. 

Полная ответственность за большинство преступлений возможна с 16 

лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ). А за преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК 

РФ − с 14 лет. 

В части 2 ст. 20 УК РФ перечислены отдельные преступления, при 

совершении которых ответственность наступает с 14 лет. Этот перечень 

несколько изменен (главным образом, в сторону сужения) по сравнению с 

ранее действовавшим кодексом. Новый перечень включает следующие три 

группы составов: за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование 

(статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), 

кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство 

(статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
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(часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват 

заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая 

статьи 213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), 

хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (статья 267). 

Однако в группе преступлений, за совершение которых ответственность 

наступает с 14 лет, отсутствуют такие тяжкие преступления, как 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 

277 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Это можно 

объяснить пробелом в законе. В тексте УК, принятом Государственной 

Думой в первом чтении, названные составы, представляющие собой 

разновидность убийства при отягчающих обстоятельствах, не 

предусматривались, поэтому их не было и в тексте ч. 2 ст. 20 УК. Учитывая 

исчерпывающий характер данного перечня, действия подростка до 16 лет не 

могут быть квалифицированы по ст. 277, 295, 317 УК РФ, но должны 

рассматриваться как квалифицированный вид убийства (п. "б" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ), ответственность за которое наступает с 14 лет. Аналогично должен 

решаться вопрос об ответственности подростков за хищение предметов, 

имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). В части 2 ст. 20 УК РФ этот 

состав отсутствует. Но это не значит, что 14-15-летний подросток должен 

быть освобожден от ответственности за подобное деяние. Его действия 

следует квалифицировать в зависимости от способа хищения по ст. 158 - 163 

УК РФ. 
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Анализ составов преступлений с более низким возрастом уголовной 

ответственности позволяет определить, по каким критериям они выделены. 

Прежде всего − это преступления достаточно высокой степени общественной 

опасности. Однако это не единственный и даже не основной критерий. Из 

числа преступлений, отнесѐнных уголовным законом к категории тяжких и 

особо тяжких, лишь небольшая часть влечѐт ответственность с 14 лет. В то 

же время не все преступления, включѐнные в перечень, являются тяжкими. 

Другим критерием является форма вины: подростки в возрасте от 14 до 

16 лет не несут ответственности за неосторожные преступления. Ранее закон 

делал исключения для неосторожного убийства. Теперь и за лишение жизни 

по неосторожности ответственность наступает с 16 лет
1
. 

При дифференциации возраста уголовной ответственности учтена и 

возможность несовершеннолетних по-разному воспринимать и оценивать 

различные правовые запреты. Установление уменьшѐнного возраста 

привлечения к уголовной ответственности вызвано тем, что опасность этих 

преступлений уже должна быть очевидна и доступна пониманию подростка. 

Как видно из перечня, речь идет о посягательствах на жизнь, здоровье, 

половую свободу, отношения собственности и общественную безопасность. 

Существенную роль играет также и относительная распространенность 

данного преступления в подростковом возрасте. Как показывает практика, 

перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ преступления составляют основную долю 

в преступности несовершеннолетних
2
. 

Некоторые преступления со сложным составом включают в себя 

совершение действий, которые сами по себе образуют другие преступления. 

Например, состав бандитизма охватывает такие действия, как разбойное 

нападение. Если ответственность за составное преступление наступает с 16 

                                           
1
  Белоусова С. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних // Законность. 

2008. № 1. С. 64 
2
  Белоусова С. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних // Законность. 

2008. № 1. С. 65. 
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лет, а за действия, входящие в него в качестве элемента, − с 14 лет, то при 

совершении этих действий подростком в возрасте от 14 до 16 лет их следует 

квалифицировать самостоятельно. Например, за совершенное вооруженной 

бандой разбойное нападение на магазин, банк или квартиру ее участники в 

возрасте старше 16 лет будут привлечены к ответственности за бандитизм и 

разбой, а в возрасте от 14 до 16 лет − только за разбой. 

Третий возрастной признак субъекта − 18 лет. Такой вывод позволяет 

сделать то, что субъектами ряда преступлений, связанных с особым 

характером совершаемых деяний, могут быть только совершеннолетние 

лица, например, субъектами вовлечения несовершеннолетних в преступную 

или иную антиобщественную деятельность (ст. 150, 151 УК РФ), уклонения 

от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК 

РФ), преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ. Иногда об этом прямо 

говорится в норме Особенной части Уголовного кодекса. Например, по ст. 

150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

может быть привлечено к ответственности только лицо, достигшее 18-

летнего возраста. В части 2 ст. 157 УК РФ устанавливается ответственность 

совершеннолетних детей за злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание нетрудоспособных родителей. 

Ряду отдельных составов преступлений соответствует старший возраст 

привлечения к ответственности. Все они являются составами со специальным 

субъектом. Так, субъектом вынесения заведомо неправосудного приговора, 

решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ) может быть только судья, 

т.е. лицо, помимо прочего, достигшее, как минимум, 25 лет (ст. 119 

Конституции РФ, ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

и другие законы о судоустройстве)
1
. Безусловно, только зрелый возраст 

                                           
1
  Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 25.11.2013) «О статусе судей в Российской 

Федерации» //Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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характерен для таких субъектов, как врач (ст. 124 УК РФ), капитан судна (ст. 

270 УК РФ). 

Четкое закрепление в законе возраста, до достижения которого 

уголовная ответственность невозможна, соответствует принципу законности. 

Оставление этого вопроса на усмотрение суда привело бы к произволу и 

нарушению принципа равенства граждан перед законом. Это одна из тех 

ситуаций, когда формализм закона служит во благо. Строго говоря, эта 

проблема перестала быть предметом дискуссии в науке уголовного права, 

хотя, к сожалению, в массовом правовом сознании встречается и негативное 

отношение к формализации возраста уголовной ответственности.  

Процесс ускорения физического и интеллектуального развития 

подрастающего поколения (акселерация) неизбежно ведет к тому, что и 

способность правильно оценивать своѐ поведение будет проявляться во всѐ 

более раннем возрасте. Но это не требует обязательного снижения возраста 

уголовной ответственности. 

Итак, в современной России к уголовной ответственности привлекаются 

лица, достигшие на момент совершения преступления: 14, 16, 18 или иного 

возраста, установленного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Конечно, наше законодательство не идеально и имеет много пробелов в 

данном вопросе, но не стоит забывать о том, что меняются общественные 

отношения внутри общества, государство пытается урегулировать их и 

обеспечить охрану отношений путем введения в Уголовный кодекс новых 

статей, не всегда согласовывая их с уже имеющимися. 

В литературе очень удачно отмечено, что успешное предупреждение 

отдельных преступлений возможно лишь в том случае, если внимание будет 

сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность 
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является носителем причин их совершения, основным и важным звеном 

всего механизма преступного поведения
1
. 

Личность несовершеннолетних преступников имеет характерные 

особенности, изучение которых дает возможность выбрать наиболее 

целесообразные меры для исправления, индивидуальной воспитательной 

работы и эффективной профилактики, а также для своевременной коррекции 

личности подростков, характеризуемых асоциальным поведением, но еще не 

вставших на путь преступления
2
. 

Изучение личности несовершеннолетнего преступника представляет 

повышенный интерес, поскольку происходит выявление и оценка 

особенностей механизма его преступного поведения, выявления 

специфических причин, порождающих преступное поведение и совершение 

преступлений в этом возрасте преступлений. С другой стороны, изучение 

личности дает ключ для выработки воспитательно-предупредительных мер, 

особенно индивидуального характера и предоставляет возможность 

прогнозирования будущего поведения несовершеннолетнего преступника. 

Поэтому ᅠпонятие ᅠ«личность ᅠпреступника» ᅠотносится ᅠк ᅠчислу ᅠсамых ᅠкрупных 

ᅠи ᅠфундаментальных ᅠпонятий ᅠюридических наук
3
. 

По ᅠмнению ᅠА. ᅠИ. ᅠДолговой, ᅠтип ᅠкриминогенной ᅠличности ᅠвыражает 

ᅠопределенную ᅠцелостность ᅠсоциально-приобретенных ᅠустойчивых 

ᅠличностных ᅠхарактеристик, ᅠопределяющим ᅠв ᅠнем ᅠявляется ᅠнесоответствие 

ᅠсознания ᅠи ᅠдеятельности ᅠценностно-нормативной ᅠсистеме, ᅠпризнаваемой 

ᅠобществом ᅠи ᅠгосударством, ᅠчто ᅠповышает ᅠвероятность ᅠсовершения ᅠтакой 

                                           
1
  Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. М., 2012. С. 75. 

2
 Ильяшенко А.Н. Социальная среда в генезисе преступного поведения (особенности 

криминализации несовершеннолетних под влиянием социальной микросреды). М., 2011. 

С. 26. 
3
 Полтарыгин Р.В. Профилактика преступности несовершеннолетних и молодежи (в 

условиях курортного региона): монография / под ред. Д.К. Нечевина. М., 2014. С. 39. 
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ᅠличностью ᅠпреступления ᅠв ᅠсравнении ᅠс ᅠличностью, ᅠведущей ᅠсебя ᅠв ᅠтех ᅠже 

ᅠусловиях ᅠустойчиво ᅠправомерно
1
. 

Г. ᅠА. ᅠАванесов ᅠопределяет ᅠличность ᅠпреступника ᅠкак ᅠчеловека, ᅠвиновно 

ᅠсовершившего ᅠобщественно ᅠопасное ᅠдеяние, ᅠзапрещенное ᅠзаконом ᅠпод 

ᅠугрозой ᅠуголовной ᅠответственности
2
. 

Несовершеннолетние ᅠправонарушители ᅠявляются ᅠрезервом ᅠармии 

ᅠпреступников. ᅠДля ᅠнесовершеннолетних ᅠхарактерно ᅠне ᅠтолько ᅠинтенсивное 

ᅠфизическое ᅠразвитие, ᅠно ᅠи ᅠбольшие ᅠпсихологические ᅠсдвиги, ᅠзаключающиеся 

ᅠв ᅠналичии ᅠряда ᅠкризисных ᅠсостояний, ᅠглубоких ᅠкачественных ᅠизменений ᅠв 

ᅠдеятельности ᅠличности, ᅠв ᅠвосприятии ᅠею ᅠжизненных ᅠявлений. 

Несовершеннолетний ᅠвозраст ᅠиздавна ᅠименуют ᅠвзрывоопасным, 

ᅠранимым, ᅠтрудным, ᅠжестокосердным, ᅠкризисным, ᅠпереходным. ᅠВ ᅠэтом 

ᅠвозрасте ᅠфизическое ᅠи ᅠдуховное ᅠразвитие ᅠнесовершеннолетнего ᅠеще ᅠне 

ᅠзавершено. ᅠЭто ᅠотражается ᅠна ᅠхарактере ᅠего ᅠдействий ᅠи ᅠпоступков. ᅠВ 

ᅠподростковом ᅠвозрасте ᅠинтенсивно ᅠпроисходит ᅠсоциальное ᅠразвитие: 

ᅠформируются ᅠмировоззрение, ᅠнравственные ᅠубеждения, ᅠпринципы ᅠи ᅠидеалы, 

ᅠсистема ᅠоценочных ᅠсуждений. ᅠНеблагополучное ᅠокружение 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠспособствует ᅠпрививанию ᅠискаженных ᅠценностей, 

ᅠформированию ᅠнизкой ᅠсамооценки ᅠличности, ᅠоблегчает ᅠпроцесс ᅠвовлечения 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠв ᅠантиобщественные ᅠдействия. ᅠНесовершеннолетний 

ᅠвозраст ᅠотличается ᅠсущественными, ᅠкачественно ᅠсвоеобразными ᅠпроцессами 

ᅠразвития, ᅠкоторые ᅠопределяют ᅠпоследний, ᅠзавершающий ᅠэтап ᅠформирования 

ᅠличности. ᅠВ ᅠэтом ᅠвозрасте ᅠособенно ᅠярко ᅠвстает ᅠпроблема ᅠосознания ᅠсебя ᅠи 

ᅠсвоего ᅠбудущего. 

К ᅠвозрастным ᅠособенностям ᅠпсихологии ᅠнесовершеннолетнего 

ᅠотносятся: ᅠпротиворечивость, ᅠполярность ᅠчувств ᅠи ᅠпобуждений, 

ᅠимпульсивность, ᅠсочетание ᅠсенситивности ᅠи ᅠчерствости, ᅠжестокости ᅠи 

                                           
1
  Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. 

М., 2011. С. 119. 
2
 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 2010. С. 145. 



16 

 

ᅠхолодности, ᅠчрезмерно ᅠзавышенной ᅠсамооценки ᅠи ᅠнеуверенности ᅠв ᅠсебе, ᅠот-

каза ᅠот ᅠобщепринятых ᅠнорм ᅠповедения ᅠи ᅠподчинение ᅠсебя ᅠслучайным 

ᅠ«кумирам», ᅠмаксимализма ᅠв ᅠоценках ᅠи ᅠнеспособности ᅠк ᅠборьбе ᅠмотивов, ᅠк 

ᅠпринятию ᅠаргументированных ᅠрешений, ᅠупрямства ᅠи ᅠпротиводействия 

ᅠсоветам ᅠс ᅠвнушаемостью, ᅠсклонностью ᅠк ᅠиндуцированию. ᅠВозрастающий 

ᅠинтерес ᅠк ᅠобщим ᅠгуманитарным ᅠпроблемам, ᅠвопросам ᅠжизни ᅠи ᅠсмерти, 

ᅠсвоему ᅠсоциальному ᅠстатусу ᅠв ᅠэтом ᅠпериоде ᅠпарадоксально ᅠсочетается ᅠс 

ᅠнедостаточно ᅠразвитой ᅠспособностью ᅠк ᅠобъективной ᅠоценке ᅠконкретных 

ᅠпоступков, ᅠк ᅠсамоконтролю ᅠповедения. ᅠОсобенно ᅠявно ᅠотмеченные ᅠчерты 

ᅠвыступают ᅠпри ᅠих ᅠсочетании ᅠс ᅠустойчивым ᅠнегативным ᅠотношением ᅠк 

ᅠобщественной ᅠморали, ᅠустановкам ᅠродителей, ᅠстилю ᅠсемейных ᅠотношений
1
. 

Стремление ᅠпроявить ᅠсамостоятельность, ᅠреализовать ᅠсебя ᅠявляется 

ᅠчасто ᅠодной ᅠиз ᅠпричин, ᅠтолкающих ᅠэтих ᅠлиц ᅠна ᅠсовершение ᅠасоциальных 

ᅠпоступков. ᅠВвиду ᅠтого, ᅠчто ᅠактивность ᅠлиц ᅠуказанной ᅠкатегории ᅠдостаточно 

ᅠвысокая, ᅠнесовершеннолетних ᅠлегче ᅠв ᅠнекоторых ᅠслучаях ᅠсклонить ᅠи ᅠк 

ᅠсовершению ᅠпреступления. ᅠКроме ᅠтого, ᅠих ᅠинтеллектуальные ᅠи ᅠфизические 

ᅠвозможности ᅠпредставляют ᅠсобой ᅠбольшой ᅠкриминогенный ᅠрезерв. 

ᅠИсследования ᅠпоказывают, ᅠчто ᅠдля ᅠличности ᅠнесовершеннолетних 

ᅠпреступников ᅠхарактерны ᅠследующие ᅠпризнаки
2
: 

 ᅠ1) ᅠотсутствие ᅠинтереса ᅠк ᅠпознавательной ᅠдеятельности ᅠи ᅠсвязанная 

ᅠсемейной ᅠи ᅠпедагогической ᅠзапущенностью ᅠкогнитивная ᅠдефицитарность. 

ᅠОна ᅠможет ᅠпри ᅠповерхностной ᅠоценке ᅠпроизводить ᅠвпечатление ᅠумственной 

ᅠотсталости, ᅠособенно ᅠесли ᅠосознанно ᅠили ᅠнеосознанно ᅠутрируется. ᅠПри ᅠэтом, 

ᅠкак ᅠправило, ᅠотмечается ᅠхорошая ᅠсоциальная ᅠориентировка ᅠв ᅠсочетании ᅠс 

                                           
1
 Лаушкин А.С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника, отчужденного до совершения преступления от учебы и трудовой занятости. 

М., 2015. С. 115. 
2
 Лаушкин А.С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника, отчужденного до совершения преступления от учебы и трудовой занятости. 

М., 2015. С. 116. 



17 

 

ᅠумением ᅠманипулировать ᅠдругими ᅠлюдьми ᅠили ᅠиспользовать ᅠвнешние 

ᅠобстоятельства ᅠв ᅠсвою ᅠпользу; 

2) ᅠотсутствие ᅠспособности ᅠк ᅠэмпатии ᅠ(сочувствию), ᅠнедостаточная 

ᅠглубина ᅠэмоционального ᅠсопереживания, ᅠравнодушие ᅠк ᅠчувствам ᅠдругих 

ᅠлюдей ᅠв ᅠсочетании ᅠс ᅠнеспособностью ᅠустанавливать ᅠи ᅠподдерживать 

ᅠэмоционально ᅠнасыщенные, ᅠстабильные ᅠотношения; 

3) ᅠстремление ᅠк ᅠполучению ᅠпростых ᅠудовольствий ᅠбез ᅠопределенного 

ᅠволевого ᅠусилия ᅠи ᅠтруда; ᅠповышенная ᅠчувствительность ᅠк ᅠстимуляции ᅠизвне. 

ᅠЭта ᅠособенность ᅠможет ᅠсопровождаться ᅠстремлением ᅠк ᅠзамещению ᅠчувства 

ᅠпустоты ᅠи ᅠскуки ᅠсостоянием ᅠизмененного ᅠнастроения, ᅠвызываемого 

ᅠалкоголем ᅠи ᅠдругими ᅠпсихоактивными ᅠвеществами; 

4) ᅠнеустойчивое ᅠнастроение ᅠсо ᅠсклонностью ᅠк ᅠраздражительности, 

ᅠгневливым ᅠреакциям, ᅠсостоящим ᅠиз ᅠбезмотивного ᅠвнутреннего ᅠнапряжения ᅠв 

ᅠсочетании ᅠс ᅠнеадекватным, ᅠаффективно ᅠусиленным ᅠреагированием ᅠпо 

ᅠагрессивному ᅠтипу ᅠна ᅠконфликтные ᅠситуации; ᅠвыраженная ᅠнаклонность ᅠк 

ᅠиндивидуальной ᅠи ᅠособенно ᅠгрупповой ᅠжестокости; 

5) ᅠиндифферентное ᅠили ᅠпренебрежительное ᅠотношение ᅠк 

ᅠобщечеловеческим ᅠценностям, ᅠоблегченное ᅠусвоение ᅠнавыков ᅠасоциального 

ᅠповедения ᅠи ᅠобщий ᅠсоциально-правовой ᅠнигилизм; 

6) ᅠвыраженная ᅠэгоцентричность ᅠс ᅠчувством ᅠправомерности ᅠсвоего 

ᅠасоциального ᅠповедения, ᅠс ᅠпостоянным ᅠстремлением ᅠк ᅠего ᅠоправданию ᅠили 

ᅠобвинению ᅠокружающих ᅠв ᅠпоследствиях ᅠсвоих ᅠпоступков; ᅠотсутствие 

ᅠглубоких ᅠличностных ᅠреакций ᅠс ᅠчувством ᅠвины ᅠза ᅠсерьезные ᅠсоциальные 

ᅠпоследствия ᅠсвоих ᅠпоступков; 

7) ᅠповышенная ᅠподверженность ᅠвлиянию ᅠвзрослых ᅠправонарушителей 

ᅠили ᅠгрупповому ᅠвоздействию; 

8) ᅠраннее ᅠначало ᅠкурения, ᅠранняя ᅠалкоголизация ᅠи ᅠвысокий ᅠриск 

ᅠупотребления ᅠпсихоактивных ᅠвеществ ᅠ(наркотиков). 



18 

 

По ᅠданным ᅠисследования ᅠВ. ᅠК. ᅠБаженова, ᅠу ᅠбольшинства ᅠподростков, 

ᅠсовершивших ᅠпреступления, ᅠимеются ᅠустойчивые ᅠотклонения ᅠв 

ᅠнравственной ᅠнаправленности, ᅠвыражающиеся ᅠв ᅠотсутствии ᅠположительных 

ᅠустановок. ᅠНаиболее ᅠхарактерны ᅠдля ᅠизученных ᅠподростков ᅠследующие 

ᅠотрицательные ᅠчерты: ᅠярко ᅠвыраженные ᅠформы ᅠэгоизма ᅠи ᅠиндивидуализма, 

ᅠозлобленность, ᅠчрезмерная ᅠгрубость, ᅠдерзость, ᅠупрямство, ᅠраспущенность, 

ᅠжадность, ᅠлегкомысленное ᅠотношение ᅠк ᅠжизни, ᅠнеразвитость ᅠчувства ᅠстыда ᅠи 

ᅠт.п. ᅠВажнейшим ᅠпоказателем, ᅠхарактеризующим ᅠнравственный ᅠфон ᅠличности 

ᅠпреступника, ᅠявляется ᅠего ᅠотношение ᅠк ᅠсоциальным ᅠаномалиям, ᅠпрежде 

ᅠвсего ᅠк ᅠалкоголизму. ᅠТолько ᅠ10,6 ᅠ% ᅠнесовершеннолетних ᅠпреступников 

ᅠответили, ᅠчто ᅠна ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠони ᅠне ᅠупотребляли 

ᅠспиртные ᅠнапитки. ᅠВ ᅠконтрольной ᅠгруппе ᅠне ᅠупотребляющие ᅠспиртные 

ᅠнапитки ᅠподростки ᅠсоставили ᅠ67,8 ᅠ%; ᅠ41,9 ᅠ% ᅠподростков, ᅠсовершивших 

ᅠпреступление, ᅠсчитают ᅠдопустимым ᅠредкое ᅠупотребление ᅠспиртных 

ᅠнапитков, ᅠа ᅠ6,2 ᅠ%  ᅠ̶  ᅠдопустимым ᅠсистематическое ᅠих ᅠупотребление
1
. 

Криминогенное ᅠвлияние ᅠалкоголя ᅠпредставляется ᅠочевидным. 

ᅠУпотребление ᅠалкоголя ᅠотрицательно ᅠсказывается ᅠна ᅠнервной ᅠсистеме 

ᅠчеловека, ᅠдезорганизуя ᅠважнейшие ᅠпсихологические ᅠпроцессы ᅠвозбуждения 

ᅠи ᅠторможения. ᅠЭто ᅠприводит ᅠк ᅠпотере ᅠсамоконтроля, ᅠчто ᅠчасто ᅠспособствует 

ᅠсовершению ᅠправонарушений, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠпреступлений. ᅠСистематическое 

ᅠупотребление ᅠалкоголя ᅠмолодыми ᅠлюдьми ᅠпостепенно ᅠприводит ᅠк 

ᅠдесоциализации ᅠих ᅠличности, ᅠокончательно ᅠнейтрализует ᅠостатки 

ᅠпозитивной ᅠморали. 

Под ᅠвоздействием ᅠалкогольного ᅠопьянения ᅠподростками ᅠсовершается 

ᅠподавляющее ᅠбольшинство ᅠтяжких ᅠпреступлений, ᅠс ᅠхарактерной 

ᅠжестокостью ᅠи ᅠотсутствием ᅠкакой-либо ᅠмотивации. 

                                           
1
 Баженов В.К. Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями. 

М.: Просвещение, 2014. С. 385. 
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Следует ᅠособо ᅠостановиться ᅠна ᅠпроблеме ᅠпотребления 

ᅠнесовершеннолетними ᅠпреступниками ᅠнаркотиков. ᅠПо ᅠданным ᅠА.Н. 

ᅠИльяшенко, ᅠ51,9 ᅠ% ᅠподростков-преступников ᅠзаявили ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠдо 

ᅠосуждения ᅠони ᅠупотребляли ᅠнаркотические ᅠсредства ᅠили ᅠпсихотропные 

ᅠвещества. ᅠПричем ᅠтолько ᅠ4,8 ᅠ% ᅠподростков, ᅠсовершивших ᅠпреступление, 

ᅠсчитают ᅠнедопустимым ᅠих ᅠупотребление. ᅠВ ᅠконтрольной ᅠгруппе ᅠтолько ᅠ4,2 ᅠ% 

ᅠподростков ᅠупотребляли, ᅠпричем ᅠочень ᅠредко, ᅠнаркотические ᅠсредства ᅠили 

ᅠпсихотропные ᅠвещества. ᅠНастораживает ᅠтот ᅠфакт, ᅠчто ᅠтолько ᅠкаждый 

ᅠчетвертый ᅠ(22,9 ᅠ%) ᅠопрошенный ᅠподросток ᅠиз ᅠконтрольной ᅠгруппы ᅠсчитает 

ᅠнедопустимым ᅠих ᅠупотребление
1
. 

Следует ᅠобратить ᅠвнимание ᅠна ᅠсоотношение ᅠлиц ᅠмужского ᅠженского ᅠи 

ᅠпола ᅠсреди ᅠнесовершеннолетних, ᅠпривлекаемых ᅠк ᅠуголовной 

ᅠответственности. ᅠПреобладание ᅠсреди ᅠних ᅠлиц ᅠмужского ᅠпола ᅠ(в ᅠсреднем ᅠ92 

ᅠ%) ᅠсвязано ᅠс ᅠих ᅠпсихофизиологическими ᅠособенностями, ᅠспецификой 

ᅠповедения, ᅠразличными ᅠсоциальными ᅠролями ᅠи ᅠопытом. 

По ᅠмнению ᅠЮ. ᅠМ. ᅠАнтоняна, ᅠэти ᅠразличия ᅠсвязаны, ᅠглавным ᅠобразом, ᅠне 

ᅠс ᅠпсихическими ᅠи ᅠпсихологическими ᅠособенностями ᅠпола, ᅠа ᅠразличием 

ᅠинтересов, ᅠповедения, ᅠвоспитания ᅠмальчиков ᅠи ᅠдевочек, ᅠс ᅠбольшей 

ᅠактивностью, ᅠпредприимчивостью, ᅠрешительностью, ᅠнесдержанностью ᅠи 

ᅠдругими ᅠобщехарактерологическими ᅠсвойствами ᅠлиц ᅠмужского ᅠпола, 

ᅠпроявляющимися ᅠв ᅠопределенных ᅠжизненных ᅠситуациях, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠв 

ᅠантиобщественных ᅠпоступках ᅠи ᅠпреступлениях. ᅠО ᅠсоциальном ᅠположении 

ᅠ(роде ᅠзанятий) ᅠподростков, ᅠсовершивших ᅠпреступления, ᅠполучены 

ᅠследующие ᅠданные: ᅠнигде ᅠне ᅠработали ᅠи ᅠне ᅠучились ᅠ- ᅠ31,2 ᅠ%; ᅠучились ᅠв 

ᅠшколах ᅠ- ᅠ28,5 ᅠ%; ᅠработали ᅠ- ᅠ27,3 ᅠ%; ᅠучились ᅠв ᅠпрофессионально-технических 

ᅠучилищах ᅠ- ᅠ17,7 ᅠ%; ᅠучились ᅠв ᅠтехникумах ᅠ- ᅠ1,9 ᅠ%
2
. 

                                           
1
 Ильяшенко А.Н. Социальная среда в генезисе преступного поведения (особенности криминали-

зации несовершеннолетних под влиянием социальной микросреды). М., 2011. С. 261. 
2
 Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятные 

влияния на личность в микросреде).  М.: Владос, 2015. С. 305. 
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Обращает ᅠвнимание ᅠзначительный ᅠпроцент ᅠнеучащихся ᅠи 

ᅠнеработающих ᅠк ᅠмоменту ᅠсовершения ᅠпреступлений ᅠподростков. 

ᅠНезанятость ᅠтрудоспособного ᅠмолодого ᅠчеловека ᅠтрудом ᅠили ᅠучебой ᅠимеет 

ᅠкриминогенное ᅠзначение, ᅠтак ᅠкак ᅠлишает ᅠего ᅠвозможности ᅠдобывать ᅠчестным 

ᅠпутем ᅠсредства ᅠк ᅠсуществованию, ᅠдает ᅠмного ᅠсвободного ᅠвремени, ᅠкоторое 

ᅠможет ᅠбыть ᅠиспользовано ᅠим ᅠвопреки ᅠинтересам ᅠобщества, ᅠвыводит ᅠиз ᅠсферы 

ᅠнеобходимого ᅠуровня ᅠсоциального ᅠконтроля ᅠи ᅠпозитивных ᅠсвязей ᅠв 

ᅠколлективе. 

Как ᅠотмечает ᅠА. ᅠС. ᅠЛаушкин, ᅠбезделье ᅠдля ᅠтаких ᅠподростков ᅠстановится 

ᅠосновным ᅠзанятием, ᅠкоторое ᅠдля ᅠмногих ᅠиз ᅠних ᅠявляется ᅠобразом ᅠжизни ᅠв 

ᅠтечение ᅠдостаточно ᅠдлительного ᅠпериода ᅠвремени. ᅠПо ᅠего ᅠданным, ᅠиз ᅠвсех 

ᅠопрошенных ᅠнесовершеннолетних ᅠпреступников ᅠдо ᅠсовершения 

ᅠпреступления ᅠне ᅠбыли ᅠзаняты ᅠот ᅠполугода ᅠдо ᅠдвух ᅠлет ᅠ- ᅠ36 ᅠ%, ᅠ12 ᅠ% ᅠ- ᅠне 

ᅠработали ᅠи ᅠне ᅠучились ᅠдо ᅠтрех ᅠлет ᅠи ᅠболее, ᅠ26 ᅠ% ᅠ- ᅠуклонялись ᅠот 

ᅠобщественно ᅠполезных ᅠзанятий ᅠв ᅠтечение ᅠ1-3 ᅠмесяцев, ᅠ3 ᅠ% ᅠ- ᅠникогда ᅠне 

ᅠучились ᅠи ᅠне ᅠработали
1
. 

Последние ᅠгоды ᅠхарактеризуются ᅠдовольно ᅠбыстрыми ᅠтемпами 

ᅠкриминализации ᅠпредставителей ᅠженского ᅠпола. ᅠС ᅠначала ᅠ90-х ᅠгодов ᅠот-

мечаются ᅠнегативные ᅠизменения ᅠв ᅠхарактере ᅠи ᅠнаправленности ᅠпреступной 

ᅠдеятельности ᅠнесовершеннолетних ᅠженского ᅠпола. ᅠУсиливается 

ᅠагрессивность, ᅠдерзость, ᅠцинизм ᅠв ᅠпреступном ᅠповедении 

ᅠнесовершеннолетних ᅠдевушек. ᅠЭто ᅠпроявляется, ᅠс ᅠодной ᅠстороны, ᅠв 

ᅠповышении ᅠинтенсивности, ᅠмногоэпизодности ᅠпреступной ᅠдеятельности 

ᅠданного ᅠконтингента, ᅠс ᅠдругой  ᅠ̶  ᅠв ᅠспособах ᅠсовершения ᅠпреступлений: 

ᅠвооруженность, ᅠособая ᅠжестокость, ᅠсадистская ᅠмотивация, ᅠвыражающаяся ᅠв 

                                           
1
 Лаушкин А.С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника, отчужденного до совершения преступления от учебы и трудовой занятости. 

М., 2019. С. 118. 
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ᅠприменении ᅠпыток, ᅠистязаний, ᅠлишении ᅠжизни ᅠжертв ᅠразбойных ᅠнападений, 

ᅠизнасилований ᅠи ᅠдр.1 

В ᅠпоследние ᅠгоды ᅠво ᅠмногих ᅠрегионах ᅠстраны ᅠотмечается ᅠувеличение 

ᅠсреди ᅠнесовершеннолетних ᅠправонарушителей ᅠдоли ᅠлиц ᅠс ᅠпсихическими 

ᅠаномалиями. ᅠЭто ᅠчаще ᅠне ᅠтяжелые ᅠи ᅠстойкие ᅠзаболевания, ᅠа ᅠпсихопатические 

ᅠсостояния ᅠили ᅠостаточные ᅠявления ᅠпосле ᅠтравм. ᅠПри ᅠэтом ᅠпсихопатические 

ᅠчерты ᅠхарактера ᅠв ᅠсвоем ᅠподавляющем ᅠбольшинстве ᅠ(четыре ᅠпятых) 

ᅠприобретены ᅠне ᅠв ᅠрезультате ᅠотягощенной ᅠнаследственности, ᅠа ᅠвследствие 

ᅠнеблагоприятных ᅠусловий ᅠжизни ᅠи ᅠвоспитания. 

Таким ᅠобразом, ᅠотмеченные ᅠхарактеристики ᅠмогут ᅠвыражаться ᅠкак ᅠв 

ᅠправомерных, ᅠтак ᅠи ᅠв ᅠпротивоправных ᅠпоступках. ᅠОпределяющую ᅠроль ᅠздесь 

ᅠиграет ᅠформирующаяся ᅠсистема ᅠценностей ᅠличности, ᅠсобственная 

ᅠсоциальная ᅠпрактика, ᅠобразцы ᅠповедения, ᅠусвоенные ᅠв ᅠсемье ᅠи ᅠближайшем 

ᅠокружении. ᅠСвойственные ᅠже ᅠвозрасту ᅠособенности ᅠлишь ᅠусиливают 

ᅠзначение ᅠвлияний ᅠсреды, ᅠпоскольку ᅠвнутренняя ᅠсфера ᅠличности 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠпредставляет ᅠсобой ᅠеще ᅠне ᅠполностью 

ᅠсформировавшуюся, ᅠкрайне ᅠподвижную ᅠи ᅠизменчивую ᅠструктуру 

ᅠнравственных ᅠкачеств ᅠи ᅠпсихических ᅠсвойств: ᅠа) ᅠне ᅠполностью 

ᅠвыработанную, ᅠсложившуюся ᅠи ᅠукрепившуюся ᅠсоциальную ᅠнаправленность: 

ᅠв ᅠэтом ᅠвозрасте ᅠчеловек, ᅠкак ᅠправило, ᅠеще ᅠне ᅠуспел ᅠопределить ᅠсвоего 

ᅠотношения ᅠк ᅠокружающему ᅠмиру, ᅠпоэтому ᅠне ᅠвсякое ᅠотклонение ᅠот 

ᅠпринятых ᅠнорм ᅠповедения ᅠнесовершеннолетнего ᅠможно ᅠотнести ᅠк 

ᅠантиобщественной ᅠнаправленности ᅠили ᅠдеятельности; ᅠб) ᅠнедостаточный 

ᅠсоциальный ᅠопыт ᅠ(уровень, ᅠстепень ᅠсоциализации ᅠличности): 

ᅠнесовершеннолетний ᅠеще ᅠне ᅠуспел ᅠнаучиться ᅠработать, ᅠне ᅠизучил ᅠзаконы 

ᅠнормальной ᅠжизни ᅠобщества, ᅠне ᅠусвоил ᅠих ᅠв ᅠтакой ᅠстепени, ᅠчтобы ᅠони ᅠстали 

ᅠдля ᅠнего ᅠосознанной ᅠнормой ᅠповедения; ᅠв) ᅠнедостаточно ᅠразвитую ᅠволю ᅠи 

                                           
1
 Антонян, Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника 

(неблагоприятные влияния на личность в микросреде).  М.: Владос, 2015. С. 308. 
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ᅠчувства, ᅠто ᅠесть ᅠнесовершеннолетний ᅠеще ᅠне ᅠвсегда ᅠможет ᅠправильно 

ᅠопределить, ᅠчто ᅠхорошо, ᅠа ᅠчто ᅠплохо ᅠи ᅠвредно ᅠдля ᅠнего ᅠсамого, ᅠокружающих, 

ᅠобщества ᅠв ᅠцелом; ᅠон ᅠеще ᅠтолько ᅠучится ᅠмыслить, ᅠпонимать ᅠсебя, ᅠсвою ᅠсвязь 

ᅠс ᅠокружающим ᅠмиром, ᅠсвои ᅠроль ᅠи ᅠместо ᅠв ᅠэтом ᅠмире; ᅠг) ᅠнеумение 

ᅠконтролировать ᅠсвое ᅠповедение ᅠи ᅠэмоции ᅠв ᅠразличных, ᅠособенно ᅠсложных 

ᅠжизненных ᅠситуациях, ᅠв ᅠкоторых ᅠи ᅠвзрослому ᅠне ᅠвсегда ᅠлегко ᅠнайти 

ᅠправильное ᅠрешение. ᅠНесовершеннолетний ᅠнуждается ᅠв ᅠпостоянном, 

ᅠнаправленном ᅠвоспитательном ᅠвоздействии: ᅠему ᅠнеобходима ᅠпомощь ᅠв 

ᅠосознании ᅠзакономерностей ᅠокружающего ᅠмира, ᅠвыработке ᅠправильного 

ᅠпредставления ᅠо ᅠсоциальных ᅠценностях. ᅠНегативные ᅠличностные ᅠпроявления 

ᅠв ᅠподростковом ᅠи ᅠюношеском ᅠвозрасте ᅠтребуют ᅠвоспитательного ᅠи 

ᅠперевоспитывающего ᅠвоздействия. 

Таким ᅠобразом, ᅠличность ᅠнесовершеннолетних ᅠподозреваемых 

ᅠ(обвиняемых) ᅠможно ᅠохарактеризовать ᅠсущественной ᅠсоциально-правовой ᅠи 

ᅠнравственно-психологической ᅠдеформацией. ᅠНеобходимо ᅠрассматривать 

ᅠсвойства ᅠличности ᅠнесовершеннолетних ᅠподозреваемых ᅠ(обвиняемых) ᅠв 

ᅠкомплексе, ᅠв ᅠсовокупности ᅠне ᅠтолько ᅠсистем ᅠдля ᅠболее ᅠточного 

ᅠиндивидуального ᅠпрогнозирования ᅠи ᅠосуществления ᅠмер, ᅠнаправленных ᅠна 

ᅠпредупреждение ᅠих ᅠпреступного ᅠповедения, ᅠно ᅠи ᅠдля ᅠболее ᅠправильного 

ᅠвыбора ᅠтактики ᅠподготовки ᅠи ᅠпроведения ᅠдопроса. 

 

1.2 ᅠСпособы ᅠсовершения ᅠпреступлений 

 

По ᅠмнению ᅠР. ᅠС. ᅠБелкина, ᅠспособ ᅠсовершения ᅠпреступления  ᅠ̶  ᅠэто 

ᅠсистема ᅠприемов, ᅠдействий, ᅠоперациональных ᅠкомплексов, ᅠобусловленных 

ᅠцелью ᅠи ᅠмотивами ᅠдействия, ᅠпсихическими ᅠи ᅠфизическими ᅠособенностями 

ᅠдействующего ᅠлица, ᅠв ᅠкотором ᅠпроявляются ᅠпсихофизиологические ᅠи 

ᅠхарактерологические ᅠособенности ᅠчеловека, ᅠего ᅠзнания, ᅠумения, ᅠнавыки, 

ᅠпривычки ᅠи ᅠотношение ᅠк ᅠразличным ᅠсторонам ᅠдействительности. ᅠДля 

ᅠкаждого ᅠпреступления ᅠсуществует ᅠсвой ᅠсистемный ᅠ«набор», ᅠкомплекс 
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ᅠдействий ᅠи ᅠопераций. ᅠУ ᅠкаждого ᅠчеловека ᅠтакже ᅠимеется ᅠсистема 

ᅠобобщенных ᅠспособов ᅠдействий, ᅠсвидетельствующих ᅠоб ᅠего ᅠиндивидуальных 

ᅠособенностях
1
.  

С ᅠодной ᅠстороны, ᅠспособы ᅠсовершения ᅠпреступления 

ᅠнесовершеннолетними ᅠотличаются ᅠпримитивностью, ᅠотсутствием 

ᅠподготовки ᅠк ᅠсовершению ᅠпреступления, ᅠа ᅠтакже ᅠего ᅠсокрытию. ᅠС ᅠдругой 

ᅠстороны, ᅠв ᅠних ᅠзачастую ᅠприсутствуют ᅠпризнаки ᅠподражания ᅠвзрослым, 

ᅠможет ᅠбыть ᅠгероям ᅠиз ᅠфильмов ᅠили ᅠсериалов. ᅠИногда ᅠв ᅠпоступках 

ᅠподростков ᅠусматривается ᅠжелание ᅠотомстить ᅠза ᅠсвое ᅠнесчастливое ᅠдетство, 

ᅠотсюда ᅠпроявляется ᅠособая ᅠжестокость ᅠв ᅠсовершениях ᅠдействий.  

Одним ᅠиз ᅠосновных ᅠпризнаков ᅠспособа ᅠсовершения ᅠпреступления 

ᅠнесовершеннолетними, ᅠявляется ᅠгрупповой ᅠхарактер ᅠпреступлений. ᅠПри 

ᅠхарактеристике ᅠспособов ᅠсовершения ᅠпреступлений, ᅠсовершаемых 

ᅠнесовершеннолетними, ᅠнеобходимо ᅠучитывать ᅠсвязи ᅠи ᅠотношения ᅠсубъектов 

ᅠпреступления ᅠмежду ᅠсобой ᅠв ᅠпроцессе ᅠсовершения ᅠпреступления. ᅠОтношения 

ᅠмежду ᅠучастниками ᅠпреступной ᅠгруппы ᅠмогут ᅠзаключаться ᅠв ᅠраспределении 

ᅠобязанностей ᅠили ᅠв ᅠсовместном ᅠвыполнении ᅠдействий.  

В ᅠобществе ᅠсверстников ᅠу ᅠподростка ᅠсоздается ᅠощущение ᅠсвободы, 

ᅠнесовершеннолетний ᅠначинает ᅠпроявлять ᅠсвой ᅠкачества ᅠна ᅠглазах ᅠу ᅠдрузей, 

ᅠчто ᅠпозволяет ᅠему ᅠсамоутвердиться. ᅠПоскольку ᅠу ᅠкаждого 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠчлена ᅠпреступной ᅠгруппы ᅠвозникает ᅠжелание ᅠпроявить 

ᅠсебя, ᅠдоказать ᅠокружающим ᅠсвою ᅠсилу, ᅠтакие ᅠпреступления ᅠнаиболее ᅠопасны 

ᅠпо ᅠсвоим ᅠпоследствиям. ᅠВ ᅠюридической ᅠлитературе ᅠотмечается, ᅠчто ᅠспособы 

ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠнесовершеннолетними ᅠобуславливаются 

ᅠвозрастной ᅠспецификой, ᅠособенностями ᅠих ᅠфизических ᅠданных, 

ᅠнеустойчивостью ᅠпсихики, ᅠнеразвитостью ᅠморальных ᅠпринципов
2
. 

                                           
1
 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М.: Норма, 2014. С. 81. 

2
 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М.: Норма, 2014. С. 82. 
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Кроме ᅠтого, ᅠвыделяют ᅠспецифические ᅠчерты, ᅠкоторые ᅠхарактерны ᅠне 

ᅠтолько ᅠдля ᅠподростков, ᅠа ᅠименно ᅠдля ᅠподростковых ᅠпреступных 

ᅠгруппировок. ᅠВсе ᅠхарактерные ᅠчерты ᅠв ᅠсвою ᅠочередь ᅠопределяют ᅠспецифику 

ᅠспособов ᅠпреступлений, ᅠкоторые ᅠсовершаются ᅠпреступными ᅠгруппировками 

ᅠнесовершеннолетних ᅠподростков.  

А. ᅠГ. ᅠФилиппов ᅠвыделяет ᅠтакие ᅠчерты ᅠкак
1
:  

1) ᅠконфликты ᅠодной ᅠпреступной ᅠгруппировки ᅠс ᅠдругой ᅠаналогичной 

ᅠгруппировкой, ᅠв ᅠходе ᅠкоторых ᅠпроисходит ᅠчастое ᅠстолкновение;  

2) ᅠв ᅠпроцессе ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠстремятся ᅠк ᅠсамоутверждению, 

ᅠпоэтому ᅠмогут ᅠоставлять ᅠсвои ᅠ«отметки» ᅠна ᅠместе ᅠсовершения ᅠпреступления;  

3) ᅠчеткое ᅠисполнение ᅠволи ᅠлидера ᅠпреступной ᅠгруппировки.  

Анализируя ᅠприведенные ᅠвыше ᅠположения, ᅠможно ᅠсделать ᅠвывод, ᅠчто 

ᅠособенности ᅠфункционирования ᅠподростковой ᅠпреступной ᅠгруппы 

ᅠхарактеризуется ᅠсущественным ᅠизменением ᅠсоциальных ᅠусловий. ᅠТакже 

ᅠизменения ᅠсоциальных ᅠусловий ᅠво ᅠмногом ᅠобуславливает ᅠвид ᅠдеятельности, 

ᅠкоторый ᅠхарактерен ᅠтолько ᅠдля ᅠподростковой ᅠпреступной ᅠгруппировки, 

ᅠкоторый ᅠусловно ᅠможно ᅠназвать ᅠритуальным.  

Такое ᅠповедение ᅠобуславливается ᅠпсихологическими ᅠособенностями 

ᅠнесовершеннолетних ᅠподростков. ᅠСовершение ᅠритуальных ᅠдействий 

ᅠсближает ᅠподростков  ᅠи ᅠдает ᅠим ᅠвозможность ᅠпочувствовать ᅠсебя ᅠединым 

ᅠцелым. ᅠПри ᅠвступлении ᅠновых ᅠчленов ᅠв ᅠмолодежную ᅠпреступную 

ᅠгруппировку ᅠсовершаются ᅠритуальные ᅠдействия. ᅠНапример, ᅠновому ᅠчлену 

ᅠгруппировки ᅠследует ᅠсовершить ᅠкакое-либо ᅠпреступление ᅠс ᅠвыполнением 

ᅠритуальных ᅠдействий. ᅠПодросток, ᅠсовершивший ᅠпротивоправное ᅠдействие, 

ᅠтем ᅠсамым ᅠпоказывает ᅠсвою ᅠготовность ᅠна ᅠвступление ᅠв ᅠгруппу. 

А. ᅠГ. ᅠФилиппов ᅠобращает ᅠвнимание ᅠна ᅠто, ᅠчто ᅠу ᅠкаждой ᅠорганизованной 

ᅠпреступной ᅠгруппы ᅠподростков ᅠмогут ᅠбыть ᅠсвои ᅠособы ᅠотличия. ᅠЭти 

ᅠособенности ᅠуказывают ᅠна ᅠпринадлежность ᅠв ᅠтой ᅠили ᅠиной ᅠгруппе 

                                           
1
 Криминалистика  / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М.: Спарк, 2018. С. 169. 
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ᅠнесовершеннолетних. ᅠТакже ᅠэти ᅠособенности ᅠмогут ᅠпроявляться ᅠи ᅠв ᅠспособе 

ᅠсовершения ᅠпреступления
1
.  

Как ᅠправило, ᅠнесовершеннолетние ᅠпри ᅠсовершении ᅠпреступления 

ᅠдействуют ᅠбез ᅠучета ᅠвсех ᅠобстоятельств, ᅠкоторые ᅠмогу ᅠскладываться ᅠв 

ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления. ᅠДанная ᅠособенность ᅠимеет ᅠважное 

ᅠзначение ᅠпри ᅠрасследовании ᅠпреступления. ᅠТак, ᅠнапример, ᅠпри ᅠсовершении 

ᅠпреступления ᅠподростком ᅠследователь ᅠможет ᅠнаблюдать ᅠотсутствие 

ᅠадекватности ᅠдействия ᅠв ᅠпроцессе ᅠсовершения ᅠпреступных ᅠдействий 

ᅠнесовершеннолетнего. ᅠВ ᅠосновном ᅠнесовершеннолетние ᅠиспользуют 

ᅠнеухищренные ᅠи ᅠпримитивные ᅠспособы ᅠсовершения ᅠпреступления, 

ᅠнапример, ᅠтакие ᅠкак: ᅠпроникновение ᅠв ᅠжилище ᅠчерез ᅠоткрытое ᅠокно; 

ᅠпроникновение ᅠпутем ᅠвзлома, ᅠне ᅠтребующего ᅠсильной ᅠфизической ᅠсилы; 

ᅠиспользования ᅠпростых ᅠотмычек, ᅠкоторые ᅠони ᅠсами ᅠмогут ᅠизготовить. 

Для ᅠспособа ᅠсовершения ᅠнесовершеннолетними ᅠпреступлений ᅠ(прежде 

ᅠвсего ᅠимущественных) ᅠхарактерен ᅠнепрофессионализм, ᅠпроявляющийся ᅠв 

ᅠспонтанности ᅠи ᅠнепостоянстве ᅠдействий, ᅠв ᅠотсутствии ᅠтщательной 

ᅠподготовки ᅠк ᅠих ᅠсовершению, ᅠпопытке ᅠскрыть ᅠследы ᅠсвоего ᅠнахождения ᅠна 

ᅠместе ᅠсовершения ᅠпреступления. ᅠВместе ᅠс ᅠтем ᅠотмечается ᅠиспользование 

ᅠнесовершеннолетними ᅠухищрений, ᅠвзятых ᅠиз ᅠтелевизионных ᅠпередач, ᅠкино, 

ᅠлитературы.  

К ᅠчислу ᅠнаиболее ᅠраспространенных ᅠспособов ᅠпреступлений, 

ᅠсовершенных ᅠнесовершеннолетними, ᅠотносятся
2
:  

̶ использование ᅠнесложных ᅠметодов ᅠпроникновения ᅠв ᅠпомещение;  

̶ выбор ᅠспособов ᅠвзлома, ᅠне ᅠтребующих ᅠбольшой ᅠфизической ᅠсилы;  

̶ использование ᅠдля ᅠпроникновения ᅠв ᅠпомещение ᅠузких ᅠпроемов;  

̶ небольшой ᅠвес ᅠпохищенного;  

                                           
1
 Криминалистика  / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М.: Спарк, 2018. С. 170. 

2
 Ефимичев П. С. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав 

личности. М.: Юстицинформ, 2008. С. 26. 
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̶ использование ᅠв ᅠкачестве ᅠорудий ᅠпреступления ᅠпредметов 

ᅠповседневного ᅠобихода;  

̶ совершение ᅠна ᅠместе ᅠпреступления ᅠозорных ᅠи ᅠциничных ᅠдействий 

ᅠи ᅠдр.  

На ᅠвыбор ᅠспособа ᅠпреступления ᅠнесовершеннолетним ᅠвлияют 

ᅠследующие ᅠфакторы
1
:  

̶ объективные ᅠ– ᅠнапример, ᅠрасполагающая ᅠк ᅠсовершению 

ᅠпреступного ᅠдеяния ᅠобстановка ᅠсовершения ᅠпреступления; 

ᅠотсутствие ᅠособых ᅠтрудностей ᅠдля ᅠскрывания ᅠпредмета 

ᅠпреступного ᅠпосягательства; ᅠповедение ᅠпотерпевших, ᅠсвидетелей, 

ᅠдругих ᅠлиц ᅠи ᅠт.д.;  

̶ субъективные ᅠ– ᅠв ᅠчастности, ᅠотсутствие ᅠу ᅠнесовершеннолетних 

ᅠярко ᅠвыраженных ᅠкорыстных, ᅠрасчетливых ᅠмотивов ᅠи ᅠцелей 

ᅠпреступления; ᅠпроявление ᅠу ᅠнесовершеннолетних ᅠпреступников 

ᅠчерт ᅠхарактера, ᅠопределяющих ᅠнаправленность ᅠего ᅠличности ᅠи 

ᅠволевые ᅠкачества ᅠи ᅠвыражающихся ᅠв ᅠжестокости, ᅠэгоизме, 

ᅠповышенном ᅠэмоциональном ᅠфоне  ᅠповедения; ᅠнедостаточное 

ᅠразвитие ᅠопределенных ᅠспецифических ᅠзнаний ᅠи ᅠумений; 

ᅠприсутствие ᅠу ᅠнесовершеннолетнего ᅠантиобщественных ᅠпривычек 

ᅠи ᅠт.д.  

Отсутствие ᅠпредварительной ᅠподготовки ᅠк ᅠсовершению 

ᅠнесовершеннолетними ᅠпреступлений ᅠзначительно ᅠвлияет ᅠна ᅠвыбор ᅠорудий 

ᅠсовершения ᅠпреступных ᅠдеяний.  

Выделяют ᅠследующие ᅠспецифичные ᅠчерты ᅠвыбора ᅠорудий ᅠсовершения 

ᅠпреступлений: ᅠобщая ᅠспецифика ᅠ– ᅠнесовершеннолетние, ᅠв ᅠотличие ᅠот 

ᅠвзрослых ᅠпреступников, ᅠдостаточно ᅠредко ᅠприменяют ᅠспециально 

ᅠподготовленные ᅠорудия ᅠдля ᅠсовершения ᅠпреступлений.  

                                           
1
 Ефимичев П. С. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав 

личности. М.: Юстицинформ, 2008. С. 27. 
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В ᅠбольшинстве ᅠслучаев ᅠони ᅠприменяют ᅠпредметы ᅠили ᅠобъекты, 

ᅠнаходящиеся ᅠпри ᅠних ᅠили ᅠнепосредственно ᅠнайденные ᅠна ᅠместе 

ᅠпроисшествия ᅠ(ключи ᅠот ᅠдверей, ᅠкирпичи, ᅠпрутья, ᅠарматура ᅠи ᅠт.д.); 

ᅠспецифика, ᅠхарактерная ᅠдля ᅠотдельных ᅠвидов ᅠпреступлений
1
:  

̶ при ᅠсовершении ᅠубийств ᅠиспользуются ᅠтупые ᅠорудия ᅠ(колья, 

ᅠкамни), ᅠудары ᅠруками, ᅠногами, ᅠхолодное ᅠоружие ᅠ(ножи);  

̶ при ᅠграбежах ᅠи ᅠразбойных ᅠнападениях, ᅠи ᅠпрежде ᅠвсего ᅠв ᅠгруппе, 

ᅠиспользуются ᅠножи ᅠ(часто ᅠперочинные), ᅠпалки ᅠи ᅠт.д.;  

̶ при ᅠсовершении ᅠхулиганств ᅠчаще ᅠвсего ᅠорудия ᅠне ᅠприменяются, 

ᅠно ᅠв ᅠслучае ᅠпричинения ᅠтелесных ᅠповреждений, ᅠпобоев, 

ᅠиспользуются ᅠудары ᅠруками ᅠи ᅠногами; ᅠв ᅠотдельных ᅠслучаях ᅠ– 

ᅠпредметы ᅠбытового ᅠназначения. 

Таким ᅠобразом, ᅠспособы ᅠсовершения ᅠпреступлений 

ᅠнесовершеннолетними ᅠотличаются, ᅠс ᅠодной ᅠстороны, ᅠпримитивностью, 

ᅠотсутствием ᅠдействий ᅠпо ᅠподготовке ᅠи ᅠсокрытию ᅠпреступления. ᅠС ᅠдругой 

ᅠстороны, ᅠв ᅠних ᅠмогут ᅠприсутствовать ᅠпризнаки ᅠподражания ᅠвзрослым, 

ᅠнекоторая ᅠ«книжность». ᅠОсобая ᅠжестокость, ᅠсовершение ᅠдействий, 

ᅠвыходящих ᅠза ᅠрамки ᅠмотива ᅠи ᅠцели ᅠпреступления, ᅠтакже ᅠхарактерны ᅠдля 

ᅠнесовершеннолетних. ᅠВ ᅠэтих ᅠпоступках ᅠпроявляется ᅠпренебрежение ᅠк 

ᅠобществу, ᅠжелание ᅠотомстить ᅠза ᅠнесчастливое ᅠдетство. 

Одним ᅠиз ᅠосновных ᅠпризнаков ᅠспособа ᅠсовершения ᅠпреступлений 

ᅠнесовершеннолетними, ᅠнезависимо ᅠот ᅠих ᅠвида, ᅠявляется ᅠгрупповой ᅠхарактер 

ᅠпреступлений. ᅠВ ᅠобществе ᅠсебе ᅠподобных ᅠу ᅠподростка ᅠсоздается ᅠощущение 

ᅠсвободы, ᅠпоявляется ᅠвозможность ᅠпроявить ᅠсебя ᅠна ᅠглазах ᅠу ᅠдрузей, ᅠчто 

ᅠподнимает ᅠего ᅠсамооценку. ᅠГрупповые ᅠпреступления ᅠнесовершеннолетних 

ᅠнаиболее ᅠопасны ᅠпо ᅠсвоим ᅠпоследствиям, ᅠпоскольку ᅠу ᅠкаждого ᅠвозникает 

ᅠжелание ᅠпроявить ᅠсебя, ᅠдоказать ᅠсамому ᅠсебе ᅠи ᅠокружающим ᅠсвою ᅠсилу. 

                                           
1
 Лаушкин А. С. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника, отчужденного до совершения преступления от учебы и трудовой занятости. 

М.: Академия, 2015. С. 125. 
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1.3 ᅠМеханизм ᅠследообразования 

 

Механизм ᅠследообразования ᅠпреступлений, ᅠсовершаемыми 

ᅠнесовершеннолетними, ᅠхарактеризуется ᅠразнообразной ᅠкартиной. 

ᅠНесовершеннолетние ᅠв ᅠпроцессе ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠоставляют 

ᅠбольшое ᅠколичество ᅠразнообразных ᅠследов. ᅠОтсутствие ᅠцеленаправленных, 

ᅠзаранее ᅠпродуманных ᅠдействий, ᅠоставление ᅠна ᅠместе ᅠпроисшествия ᅠбольшого 

ᅠколичества ᅠследов, ᅠможет ᅠсвидетельствовать ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠподростками ᅠбыли 

ᅠпредприняты ᅠпопытки ᅠсовершения ᅠпреступления ᅠсначала ᅠодним ᅠспособом, 

ᅠзатем ᅠдругим
1
.  

Поскольку ᅠмеры ᅠпо ᅠсокрытию ᅠпреступлений ᅠнесовершеннолетними 

ᅠпринимаются ᅠкрайне ᅠредко, ᅠто ᅠэти ᅠследы ᅠкак ᅠправило, ᅠносят ᅠярко 

ᅠвыраженный ᅠхарактер. ᅠПри ᅠсовершении ᅠподростками ᅠквартирной ᅠкражи, ᅠони 

ᅠобычно ᅠоставляют ᅠнецензурные ᅠнадписи, ᅠследы ᅠиспражнений, ᅠследы 

ᅠразрушения ᅠпредметов ᅠобстановки, ᅠпоследствия ᅠиных ᅠдействий ᅠхулиганского 

ᅠхарактера.  

Так, при ᅠосмотре ᅠмест ᅠразбойных ᅠнападений, ᅠограблений ᅠследует 

ᅠобращать ᅠвнимание ᅠна ᅠследы ᅠборьбы ᅠпотерпевшего ᅠс ᅠнападавшим. ᅠНа ᅠземле 

ᅠмогут ᅠоказаться ᅠследы ᅠобуви ᅠподозреваемого, ᅠтакже ᅠо ᅠнападении ᅠмогут 

ᅠсвидетельствовать ᅠследы ᅠкрови, ᅠоборванные ᅠчасти ᅠодежды, ᅠутерянные 

ᅠкарманные ᅠпредметы ᅠнесовершеннолетнего ᅠпреступника, ᅠв ᅠслучаях 

ᅠиспользования ᅠогнестрельного ᅠоружия   ᅠ̶  ᅠпули ᅠи ᅠгильзы. 

Выделяются ᅠосновные ᅠгруппы ᅠследов, ᅠхарактерные ᅠдля ᅠпреступлений, 

ᅠсовершаемых ᅠнесовершеннолетними
1
:  

̶ типично ᅠотражающие ᅠспецифику ᅠсовершенного ᅠпреступления 

ᅠ(кражи, ᅠубийства, ᅠизнасилования ᅠи ᅠпр.);  

                                           
1
 Лифшиц Е. М., Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М.: Норма, 2017. С. 68. 

2
 Мозяков В. В. Руководство для следователей. М.: Экзамен, 2005. С. 133. 
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̶ интеллектуальные ᅠследы ᅠпреступления ᅠ(показания ᅠсвидетелей, 

ᅠпотерпевших ᅠи ᅠиных ᅠосведомленных ᅠлиц, ᅠвоспринимавших 

ᅠпротивоправные ᅠдействия ᅠнесовершеннолетних);  

̶ материальные ᅠследы, ᅠнесущие ᅠинформацию ᅠо ᅠличности 

ᅠнесовершеннолетнего.  

О ᅠсовершении ᅠпреступления ᅠподростком ᅠмогут ᅠсвидетельствовать ᅠи 

ᅠособенности ᅠотдельных ᅠследов
1
:  

̶ небольшие ᅠразмеры ᅠследов ᅠзубов, ᅠпальцев, ᅠладони, ᅠног, ᅠобуви;  

̶ обнаружение ᅠна ᅠместе ᅠпреступления ᅠпредметов ᅠодежды ᅠи ᅠобуви 

ᅠпреступника ᅠили ᅠих ᅠследов, ᅠуказывающих ᅠна ᅠего ᅠподростковый 

ᅠвозраст; 

̶ обнаружение ᅠна ᅠместе ᅠпреступления ᅠпредметов, ᅠкоторые ᅠчаще 

ᅠвсего ᅠносят ᅠс ᅠсобой ᅠподростки;  

̶ следы ᅠи ᅠнадписи ᅠна ᅠвертикальных ᅠповерхностях, ᅠпозволяющие 

ᅠопределить ᅠрост ᅠподростка;  

̶ иные ᅠследы, ᅠобнаруженные ᅠна ᅠместе ᅠпреступления. 

Как ᅠправило, ᅠв ᅠпервичных ᅠматериалах ᅠо ᅠпреступлении 

ᅠнесовершеннолетних ᅠобщественно ᅠопасный ᅠхарактер ᅠдействий ᅠподростков 

ᅠчаще ᅠвсего ᅠне ᅠвызывает ᅠсомнений. ᅠПри ᅠпроверке ᅠпервичного ᅠматериала 

ᅠконкретизируются ᅠобстоятельства ᅠисследуемого ᅠсобытия ᅠ(время, ᅠместо, 

ᅠспособ ᅠсовершения ᅠпреступления), ᅠустанавливаются ᅠпотерпевший ᅠи 

ᅠочевидцы, ᅠпринимаются ᅠмеры ᅠк ᅠпресечению ᅠпреступления ᅠи ᅠзакрепления ᅠего 

ᅠследов. 

Если ᅠк ᅠмоменту  ᅠвозбуждения ᅠуголовного ᅠдела ᅠзадержан 

ᅠнесовершеннолетний ᅠправонарушитель, ᅠважное ᅠзначение ᅠприобретает ᅠточное 

ᅠустановление ᅠего ᅠвозраста. ᅠОбычно ᅠтрудности ᅠне ᅠвозникают, ᅠкогда ᅠу  

ᅠподростка ᅠесть ᅠпаспорт ᅠили ᅠсвидетельство ᅠо ᅠрождении. ᅠЕсли ᅠже ᅠдля 

ᅠвыявления ᅠэтого ᅠвопроса ᅠтребуется ᅠмного ᅠвремени, ᅠпо ᅠделу ᅠдолжно ᅠбыть 

                                           
1
 Мозяков В. В. Руководство для следователей. М.: Экзамен, 2005. С. 134. 
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ᅠначато ᅠрасследование ᅠс ᅠтем, ᅠчто ᅠвозраст ᅠбудет ᅠустановлен ᅠв ᅠпроцессе 

ᅠрасследования. ᅠПри ᅠне ᅠдостижении ᅠвозраста, ᅠс ᅠкоторого ᅠнаступает ᅠуголовная 

ᅠответственность, ᅠдело ᅠдолжно ᅠбыть ᅠвозбуждено, ᅠесли ᅠимеются ᅠданные ᅠо 

ᅠпричастности ᅠк ᅠобщественно ᅠопасным ᅠдействиям ᅠвзрослых ᅠили ᅠподростков, 

ᅠмогущих ᅠбыть ᅠсубъектами ᅠпреступлений. 

Основаниями ᅠдля  ᅠвыдвижения ᅠтаких ᅠверсий ᅠмогут ᅠбыть: ᅠхарактер 

ᅠдействий ᅠпреступников ᅠ(отбор ᅠнаиболее ᅠценных ᅠвещей, ᅠзначительное 

ᅠколичество ᅠпохищенного ᅠи ᅠт.д.), ᅠобнаружение ᅠна ᅠместе ᅠпроисшествия ᅠследов 

ᅠи ᅠпредметов, ᅠзаведомо ᅠпринадлежащих ᅠвзрослому ᅠлицу ᅠи ᅠт.д. 

Таким ᅠобразом, ᅠспецифика ᅠследообразования ᅠпреступлений, 

ᅠсовершенных ᅠнесовершеннолетними, ᅠнашла ᅠотражение ᅠв ᅠинформационной 

ᅠмодели ᅠданного ᅠвида ᅠпреступления  ᅠ̶  ᅠв ᅠкриминалистической ᅠхарактеристике. 

ᅠПредставляется, ᅠчто ᅠее ᅠиспользование ᅠимеет, ᅠнесомненно, ᅠприкладное 

ᅠзначение ᅠкак ᅠдля ᅠпротиводействия ᅠпреступности ᅠнесовершеннолетних, ᅠтак ᅠи 

ᅠдля ᅠих ᅠпрофилактики. 

 

1.4. ᅠПредмет ᅠпосягательства 

 

Нужно ᅠучитывать, ᅠчто ᅠсвойственные ᅠподросткам ᅠповышенная 

ᅠэмоциональность, ᅠвпечатлительность ᅠнакладывают ᅠопределенный ᅠотпечаток 

ᅠна ᅠпредмет ᅠпосягательства ᅠи ᅠих ᅠпротивоправное ᅠповедение. 

Как ᅠотмечает ᅠИ.П. ᅠБашкатов, ᅠзначительная ᅠчасть ᅠпротивоправных 

ᅠдеяний ᅠсовершается ᅠиз ᅠозорства, ᅠнеправильной ᅠоценки ᅠситуации, ᅠстремления 

ᅠпоказать ᅠ«мужские» ᅠчерты ᅠхарактера, ᅠиз ᅠследования ᅠчужому ᅠвлиянию ᅠи ᅠт.п. 

ᅠПодростки ᅠдемонстрируют ᅠбезрассудную ᅠрешимость ᅠсовершить 

ᅠпротивоправный ᅠакт ᅠв ᅠсилу ᅠпреднамеренной ᅠ«рисовки» ᅠпроявляющейся ᅠв 

ᅠстремлении ᅠлюбой ᅠценой ᅠпродемонстрировать ᅠтоварищам ᅠсвою ᅠсмелость, 

ᅠрешительность
1
. ᅠТак, ᅠК.Е. ᅠИгошев ᅠустановил, ᅠчто ᅠсреди ᅠподротков 

                                           
1
 Башкатов И.П. Социально-психологические особенности развития криминогенных групп 

подростков // Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних / 
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ᅠнаибольший ᅠудельный ᅠвес ᅠ(54,5%) ᅠзанимают ᅠмотивы, ᅠкоторые 

ᅠправонарушители ᅠзатрудняются ᅠточно ᅠопределить, ᅠи ᅠподражание ᅠдругим 

ᅠлицам
1
. ᅠПо ᅠданным ᅠН.И. ᅠВетрова, ᅠ36,7% ᅠобследованных ᅠподростков 

ᅠсовершили ᅠпротивоправные ᅠдеяния ᅠпо ᅠчетко ᅠне ᅠосознанным ᅠмотивам
2
. 

Особенности ᅠпредмета ᅠпосягательства  ᅠпротивоправного ᅠповедения 

ᅠподростков ᅠсостоят ᅠтакже ᅠв ᅠтом, ᅠчто ᅠсвыше ᅠ3/4 ᅠпреступлений ᅠзаранее ᅠими ᅠне 

ᅠподготовлялись: ᅠумысел ᅠсовершить ᅠпреступление ᅠвозникал ᅠвнезапно, ᅠпод 

ᅠвлиянием ᅠсложившейся ᅠситуации. ᅠВместе ᅠс ᅠтем ᅠагрессивность, 

ᅠозлобленность, ᅠожесточенность, ᅠзависть ᅠстановятся ᅠвсе ᅠболее ᅠприметными 

ᅠчертами ᅠподростков, ᅠпроявляющимися ᅠи ᅠпо ᅠместу ᅠжительства, ᅠи ᅠв ᅠучебной 

ᅠмикросреде. 

Распространение ᅠпротивоправных ᅠдеяний ᅠподростков ᅠподтверждает ᅠи 

ᅠдинамика ᅠконкретных ᅠвидов ᅠпреступлений, ᅠих ᅠзначительное ᅠувеличение, ᅠв 

ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠв ᅠсилу ᅠэкономических ᅠтрудностей, ᅠснижения ᅠжизненного ᅠуровня 

ᅠосновной ᅠмассы ᅠнаселения, ᅠутраты ᅠперспектив ᅠсохранения ᅠпривычных 

ᅠматериальных ᅠи ᅠбытовых ᅠусловий. 

В ᅠаспекте ᅠизучения ᅠпредмет ᅠпосягательства  ᅠпротивоправного ᅠповедения 

ᅠподростков ᅠинтерес ᅠпредставляют ᅠответы ᅠосужденных ᅠшкольного ᅠвозраста 

ᅠна ᅠвопрос ᅠо ᅠмотивах, ᅠпобудивших ᅠсовершить ᅠпреступление, ᅠза ᅠкоторое ᅠони 

ᅠпривлечены ᅠк ᅠуголовной ᅠответственности. ᅠКак ᅠвыяснилось, ᅠбольшинство 

ᅠподростков ᅠне ᅠиспытывают ᅠчувства ᅠвины, ᅠсетуя ᅠна ᅠнеудачные 

ᅠобстоятельства. ᅠМногие ᅠмотивируют ᅠсвое ᅠповедение ᅠмалодушием, 

ᅠслабохарактерностью, ᅠстремлением ᅠ«не ᅠотстать ᅠот ᅠдругих»
3
. 

                                                                                                                                        
под ред. С.А. Беличевой. Тюмень: ТГУ, 2015. С. 18. 
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Выделяют ᅠпредметы ᅠпосягательства  ᅠдвух ᅠуровней. ᅠПервый ᅠиз ᅠних 

ᅠназовем ᅠпредметным, ᅠпоскольку ᅠон ᅠвыполняет ᅠфункции ᅠнепосредственного 

ᅠудовлетворения ᅠлежащих ᅠна ᅠповерхности ᅠпотребностей: ᅠнапример, ᅠубийство 

ᅠиз ᅠмести, ᅠжелание ᅠзавладеть ᅠчужим ᅠимуществом ᅠи ᅠтем ᅠсамым ᅠповысить 

ᅠсобственное ᅠблагосостояние. ᅠВторой ᅠуровень ᅠпредмета ᅠпосягательства  ᅠв 

ᅠпреступном ᅠповедении ᅠможно ᅠобозначить ᅠкак ᅠсмысловой, ᅠкогда ᅠмотивация 

ᅠвозникает, ᅠразвивается ᅠи ᅠреализуется ᅠна ᅠбессознательном ᅠуровне. ᅠЕе 

ᅠсодержанием ᅠявляется ᅠпостоянное ᅠутверждение ᅠсвоего ᅠ«Я», ᅠзащита ᅠсвоего 

ᅠбиологического ᅠи ᅠсоциального ᅠсуществования. ᅠПодросткам ᅠболее, ᅠчем 

ᅠвзрослым ᅠправонарушителям, ᅠсвойствен ᅠвторой ᅠуровень. 

Духовный ᅠвакуум, ᅠв ᅠкотором ᅠнаходятся ᅠсовременные ᅠподростки, ᅠи ᅠих 

ᅠправовая ᅠбезграмотность ᅠведут ᅠк ᅠнемотивированному ᅠозорству ᅠи ᅠжестокости. 

ᅠДанные ᅠанкетирования ᅠподтверждают, ᅠчто ᅠмногие ᅠподростки, ᅠсовершающие 

ᅠтакие ᅠпреступления, ᅠкак ᅠ«заведомо ᅠложное ᅠсообщение ᅠоб ᅠакте ᅠтерроризма», 

ᅠ«вандализм», ᅠ«неправомерное ᅠзавладение ᅠавтомобилем ᅠили ᅠиным 

ᅠтранспортным ᅠсредством ᅠбез ᅠцели ᅠхищения» ᅠи ᅠт.п., ᅠошибочно ᅠполагают, ᅠчто 

ᅠответственность ᅠза ᅠсовершенное ᅠими ᅠдеяние ᅠбудет ᅠвозложена ᅠна ᅠродителей, 

ᅠкоторые, ᅠуплатив ᅠштраф, ᅠосвободят ᅠих ᅠот ᅠнесения ᅠнаказания. 

Для ᅠподростковой ᅠсреды ᅠхарактерна ᅠи ᅠтакая ᅠформулировка ᅠмотива 

ᅠпротивоправного ᅠповедения, ᅠкак ᅠ«неприязненные ᅠличные ᅠотношения». ᅠВ 

ᅠосновном ᅠименно ᅠпо ᅠэтой ᅠмотивации ᅠвозникают ᅠдраки ᅠмежду ᅠподростками ᅠи 

ᅠучащимися ᅠразных ᅠшкол, ᅠхулиганство ᅠи, ᅠкак ᅠследствие, ᅠнаносится ᅠвред 

ᅠздоровью. 

Новым ᅠявляется ᅠмотив ᅠ«самосохранения ᅠи ᅠсамозащиты». ᅠПодростки ᅠ(по 

ᅠпричине ᅠслабой ᅠсоциальной ᅠзащиты) ᅠвынуждены ᅠсами ᅠпресекать 

ᅠсовершаемые ᅠпротив ᅠних ᅠпротивоправные ᅠдействия ᅠи ᅠпоэтому ᅠнередко 

ᅠстановятся ᅠсубъектами ᅠпреступных ᅠпосягательств. ᅠТак, ᅠна ᅠвопрос 

ᅠ«Чувствуете ᅠли ᅠвы ᅠсебя ᅠзащищенными?» ᅠ58% ᅠподростков ᅠответили 

ᅠотрицательно. ᅠИз ᅠтех ᅠже, ᅠкто ᅠчувствует ᅠсебя ᅠзащищенными, ᅠнекоторые 
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ᅠпросто ᅠведут ᅠзамкнутый ᅠобраз ᅠжизни, ᅠнадеются ᅠна ᅠсвою ᅠсилу, ᅠ«крутых» 

ᅠдрузей ᅠи ᅠстарших ᅠбратьев
1
. 

Исследования ᅠво ᅠмногих ᅠрегионах ᅠстраны ᅠпоказали, ᅠчто ᅠнекоторые 

ᅠучебные ᅠзаведения ᅠуже ᅠстали ᅠкриминальной ᅠзоной. ᅠВысокий ᅠпроцент ᅠжертв 

ᅠнасилия ᅠв ᅠшколах ᅠсвязан ᅠс ᅠмассовым ᅠвымогательством ᅠденег ᅠи ᅠдругих 

ᅠценностей. ᅠНасилие, ᅠкак ᅠправило, ᅠсопровождается ᅠугрозой ᅠприменения 

ᅠхолодного ᅠи ᅠогнестрельного ᅠоружия, ᅠгазового ᅠпистолета ᅠили ᅠбаллончика, 

ᅠметаллических ᅠпалок, ᅠцепей ᅠи ᅠдругих ᅠпредметов. ᅠСреди ᅠподростков 

ᅠраспространены ᅠчувства ᅠуниженности, ᅠбеззащитности ᅠперед ᅠтеми, ᅠкто 

ᅠоскорбляет ᅠих ᅠчесть ᅠи ᅠдостоинство, ᅠущемляет ᅠимущественные ᅠи ᅠиные 

ᅠинтересы. ᅠНа ᅠэтом ᅠфоне ᅠформируются ᅠмотивы ᅠмногих ᅠпротивоправных 

ᅠдействий ᅠсреди ᅠподростков
2
. 

Имущественные ᅠпреступления ᅠ(преступления ᅠпротив ᅠсобственности) ᅠв 

ᅠструктуре ᅠпреступности ᅠнесовершеннолетних ᅠтрадиционно ᅠсоставляли ᅠи 

ᅠсоставляют ᅠосновной ᅠпредмет ᅠпосягательства. ᅠКак ᅠпоказало ᅠизучение 

ᅠуголовных ᅠдел, ᅠимущественные ᅠпреступления ᅠнесовершеннолетними 

ᅠсовершались ᅠс ᅠцелью ᅠзавладеть ᅠчужим ᅠимуществом ᅠи ᅠобратить ᅠего ᅠв ᅠсвою 

ᅠпользу, ᅠраспорядиться ᅠим ᅠпо ᅠсвоему ᅠусмотрению, ᅠт.е. ᅠс ᅠкорыстной ᅠцелью.  

Мотивы ᅠже ᅠэтих ᅠпреступлений ᅠразличались. ᅠОни ᅠимели ᅠсвое 

ᅠ«уникальное» ᅠсодержание ᅠи ᅠсмысловое ᅠнаполнение ᅠв ᅠзависимости ᅠот ᅠтех 

ᅠконкретных ᅠпотребностей ᅠи ᅠинтересов, ᅠкоторые ᅠв ᅠитоге ᅠи ᅠформировали 

ᅠмотив ᅠпреступления. ᅠКак ᅠпоказало ᅠисследование, ᅠсреди ᅠмотивов 

ᅠимущественных ᅠпреступлений ᅠнесовершеннолетних ᅠпреобладающими ᅠбыли 

ᅠмотивы ᅠ(68 ᅠ%), ᅠпредставляющие ᅠсобой ᅠпобуждение ᅠк ᅠсовершению 

ᅠимущественного ᅠпреступления ᅠдля ᅠудовлетворения ᅠличных ᅠматериальных 
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ᅠпотребностей ᅠи ᅠинтересов ᅠза ᅠсчет ᅠдругих ᅠлиц ᅠ(корыстный ᅠмотив). ᅠЭтот ᅠмотив 

ᅠне ᅠбыл ᅠсвязан ᅠсо ᅠстремлением ᅠк ᅠнакопительству, ᅠстяжательству ᅠкак ᅠк 

ᅠтаковым, ᅠон ᅠимел ᅠутилитарный ᅠхарактер.  

Основным ᅠпредметом ᅠпреступного ᅠпосягательства в том числе и 

ᅠимущественных ᅠпреступников, ᅠсовершивших ᅠпреступление ᅠпо ᅠэтому 

ᅠкорыстному ᅠмотиву, ᅠстановились ᅠденьги ᅠ– ᅠв ᅠкаждом ᅠвтором ᅠслучае 

ᅠсовершения ᅠподростками ᅠкраж ᅠи ᅠразбойных ᅠнападений, ᅠв ᅠкаждом ᅠтретьем 

ᅠслучае ᅠграбежей. ᅠ  

В ᅠмотивационной ᅠсфере ᅠличности ᅠчасти ᅠнесовершеннолетних 

ᅠимущественных ᅠпреступников ᅠдоминировали ᅠматериальные ᅠпотребности, 

ᅠнередко ᅠдеформированные, ᅠасоциальные. ᅠТакой ᅠасоциальной ᅠ(можно ᅠсказать, 

ᅠизвращенной) ᅠпотребностью ᅠбыла ᅠпотребность ᅠподростков ᅠв ᅠспиртном, ᅠв 

ᅠнаркотиках. ᅠИзучение ᅠмотивов ᅠпреступлений ᅠпоказало, ᅠчто ᅠмотив 

ᅠ«потребность ᅠв ᅠспиртном, ᅠв ᅠнаркотиках» ᅠсоставил ᅠтреть ᅠвсех ᅠмотивов 

ᅠимущественных ᅠпреступлений ᅠ(33 ᅠ%) ᅠнесовершеннолетних.  

Надо ᅠсказать, ᅠчто ᅠв ᅠцелом ᅠряде ᅠслучаев ᅠпристрастие ᅠк ᅠспиртному, 

ᅠжелание ᅠполучить ᅠособые ᅠприятные ᅠощущения, ᅠнаслаждение, ᅠэйфорию 

ᅠнепосредственно ᅠобусловливали ᅠи ᅠнаправленность ᅠпреступных ᅠдействий ᅠна 

ᅠзавладение ᅠименно ᅠспиртными ᅠнапитками. ᅠТак, ᅠпо ᅠизученным ᅠуголовным 

ᅠделам ᅠвинно-водочные ᅠизделия ᅠ(в ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠпиво) ᅠкак ᅠпредмет 

ᅠпреступления ᅠсоставили ᅠ4 ᅠ%. ᅠТакже ᅠнельзя ᅠне ᅠотметить, ᅠчто ᅠкаждый ᅠтретий 

ᅠнесовершеннолетний, ᅠуспевший ᅠраспорядиться ᅠпохищенным ᅠ(вещами, 

ᅠденьгами), ᅠиспользовал ᅠполученные ᅠсредства ᅠдля ᅠприобретения ᅠспиртных 

ᅠнапитков ᅠили ᅠнаркотиков. ᅠПри ᅠэтом ᅠследует ᅠсказать, ᅠчто ᅠданный ᅠмотив 

ᅠнередко ᅠвыражал ᅠстремление ᅠлица ᅠполучить ᅠ«разовое» ᅠудовлетворение ᅠсвоей 

ᅠнизменной ᅠпотребности ᅠв ᅠосновном ᅠсразу ᅠже ᅠпосле ᅠсовершения 

ᅠпреступления
1
.  
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ᅠПреступники, ᅠсовершившие ᅠпреступления ᅠпо ᅠ«престижному» ᅠмотиву, 

ᅠстремились ᅠполучить ᅠсредства ᅠдля ᅠприобретения ᅠмодных, ᅠредких, 

ᅠ«престижных» ᅠвещей, ᅠобладание ᅠкоторыми ᅠдало ᅠбы ᅠим, ᅠпо ᅠих ᅠмнению, 

ᅠвозможность ᅠсамоутвердиться, ᅠповысить ᅠсвой ᅠстатус, ᅠавторитет, ᅠуважение ᅠв 

ᅠгруппе. ᅠСтремление ᅠнесовершеннолетних ᅠ(особенно ᅠдевушек) ᅠвыглядеть ᅠне 

ᅠхуже ᅠдругих, ᅠпотребность ᅠв ᅠкрасивых ᅠи ᅠмодных, ᅠ«престижных» ᅠвещах ᅠсами 

ᅠпо ᅠсебе, ᅠна ᅠнаш ᅠвзгляд, ᅠне ᅠносят ᅠнегативного ᅠхарактера.  

Неудивительными ᅠв ᅠданной ᅠсвязи ᅠвыглядят ᅠсуждения ᅠимущественных 

ᅠпреступников ᅠо ᅠглавных ᅠценностях ᅠв ᅠих ᅠжизни. ᅠНа ᅠпервое ᅠместо ᅠпо 

ᅠзначимости ᅠнесовершеннолетние ᅠпоставили ᅠсобственное ᅠличное 

ᅠблагополучие, ᅠматериально ᅠобеспеченную ᅠжизнь, ᅠа ᅠтакже ᅠотдых ᅠи 

ᅠразвлечения ᅠ(52 ᅠ%); ᅠна ᅠвторое ᅠместо: ᅠобщественное ᅠпризнание, ᅠавторитет ᅠи 

ᅠуважение ᅠ(29 ᅠ%); ᅠна ᅠтретье ᅠ– ᅠхорошо ᅠоплачиваемую ᅠработу ᅠи ᅠсчастливую 

ᅠсемейную ᅠжизнь ᅠ(19 ᅠ%)
1
.  

Отмеченная ᅠранее ᅠособенность ᅠне ᅠпотеряла ᅠактуальности ᅠи ᅠв ᅠнастоящее 

ᅠвремя. ᅠОно ᅠтакже ᅠпоказало, ᅠчто ᅠмотивы ᅠимущественных ᅠпреступников 

ᅠзависели ᅠот ᅠрода ᅠих ᅠзанятий ᅠи ᅠпола. ᅠТак, ᅠсреди ᅠюношей, ᅠне ᅠработавших ᅠи ᅠне 

ᅠучащихся ᅠко ᅠвремени ᅠсовершения ᅠпреступления, ᅠабсолютное ᅠбольшинство 

ᅠ(до ᅠ85 ᅠ%) ᅠсовершило ᅠпреступление ᅠпо ᅠмотивам ᅠ«потребность ᅠв ᅠспиртном», 

ᅠ«стремление ᅠобеспечить ᅠнетрудовой ᅠобраз ᅠжизни». ᅠУ ᅠработавших, ᅠучащихся 

ᅠюношей ᅠпо ᅠданным ᅠмотивам ᅠсовершила ᅠпреступление ᅠтолько ᅠтретья ᅠчасть 

ᅠ(32 ᅠ%), ᅠпо ᅠ«престижным» ᅠ– ᅠчуть ᅠбольше ᅠполовины ᅠвсех ᅠизученных ᅠ(52 ᅠ%), 

ᅠостальные ᅠ– ᅠпо ᅠиным ᅠрассмотренным ᅠмотивам. ᅠСреди ᅠдевушек 

ᅠнеработающие ᅠи ᅠнеучащиеся ᅠсовершили ᅠпреступления ᅠпо ᅠследующим 

ᅠмотивам: ᅠ«потребность ᅠв ᅠспиртном» ᅠ– ᅠ13 ᅠ%; ᅠ«материальная 

ᅠнеобеспеченность» ᅠ– ᅠ34 ᅠ%; ᅠ«стремление ᅠобеспечить ᅠнетрудовой ᅠобраз 

ᅠжизни» ᅠ– ᅠ53 ᅠ%. ᅠУ ᅠучащихся ᅠи ᅠработавших ᅠдевушек ᅠмотивы ᅠкардинально 
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ᅠотличались ᅠот ᅠмотивов ᅠнеработающих. ᅠМотив ᅠ«потребность ᅠв ᅠспиртном» 

ᅠсоставил ᅠ7 ᅠ%; ᅠ«материальная ᅠнеобеспеченность» ᅠ– ᅠ2 ᅠ%; ᅠ«престижный» ᅠ– ᅠ61 

ᅠ%; ᅠ«стремление ᅠобеспечить ᅠнетрудовой ᅠобраз ᅠжизни» ᅠ– ᅠ11 ᅠ%; ᅠиные ᅠ– ᅠ19 ᅠ%
1
.  

Таким ᅠобразом, ᅠв ᅠзаключение ᅠеще ᅠраз ᅠможно ᅠподчеркнуть, ᅠчто ᅠзалогом 

ᅠуспешной ᅠпрофилактической ᅠдеятельности ᅠи ᅠпрактической ᅠработы ᅠпо 

ᅠресоциализации ᅠподростков ᅠс ᅠпротивоправным ᅠповедением ᅠявляется 

ᅠвыявление ᅠсубъективных ᅠпричин ᅠтакого ᅠповедения, ᅠих ᅠмотивации ᅠи ᅠмотивов. 

ᅠМногие ᅠизвестные ᅠученые-юристы ᅠотмечают ᅠтакже ᅠважность ᅠглубокого 

ᅠизучения ᅠмотивации ᅠи ᅠмотивов ᅠпротивоправного ᅠповедения ᅠдля 

ᅠэффективного ᅠиспользования ᅠвоспитательного ᅠвоздействия ᅠна ᅠподростков ᅠи 

ᅠих ᅠправового ᅠвоспитания. 

                                           
1
 Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления // Режим доступа: 

http://crimestat.ru 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В ᅠпроцессе ᅠпроизводства ᅠнеотложных ᅠследственных ᅠдействии по 

преступлениям, совершенным несовершеннолетними, ᅠследователь  

ᅠвыдвигает прежде всего ᅠверсии ᅠо ᅠсубъекте ᅠпреступного ᅠпосягательства: 

ᅠвзрослым ᅠили ᅠподростком ᅠсовершено данное ᅠданное преступление. 

К ᅠконцу ᅠпервоначальных ᅠследственных ᅠдействий ᅠвыдвигаются ᅠверсии, 

ᅠкоторые необходимо ᅠнеобходимопроверить. ᅠНаиболее ᅠтипичны ᅠиз ᅠних
1
: 

̶ кем ᅠсовершено  ᅠпреступление: ᅠвзрослым ᅠили ᅠподростком; 

̶ версия ᅠо ᅠналичии ᅠвзрослого ᅠподстрекателя, ᅠорганизатора.  

̶ существует ᅠпреступная ᅠгруппа ᅠподростков ᅠи ᅠвзрослых, ᅠсовершившая 

ᅠнесколько ᅠпреступлений;  

̶ несовершеннолетние ᅠвовлечены ᅠв ᅠсовершение ᅠантиобщественных 

ᅠдействий;  

̶ имеются ᅠфакты ᅠзаранее ᅠне ᅠобещанного ᅠукрывательства ᅠсо ᅠстороны 

ᅠвзрослых и другие  

Проверка ᅠэтих ᅠверсий ᅠосуществляется ᅠв ᅠходе ᅠпроизводства 

ᅠследственных ᅠдействий, ᅠсистема ᅠкоторых ᅠи ᅠпоследовательность ᅠопределяется 

ᅠв ᅠосновном ᅠтем, ᅠкакое ᅠбыло ᅠсовершено  ᅠпреступление ᅠнесовершеннолетними. 

Рекомендации ᅠметодики ᅠрасследования ᅠотдельных ᅠвидов ᅠпреступлений 

ᅠполностью ᅠприменимы ᅠи ᅠк ᅠпреступлениям ᅠнесовершеннолетних. ᅠМы ᅠже 

ᅠрассмотрим ᅠособенности ᅠтактики ᅠтех ᅠследственных ᅠдействий, ᅠкоторые ᅠтак 

ᅠили ᅠиначе ᅠсвязанны ᅠс ᅠличностью ᅠнесовершеннолетнего. ᅠОтсюда ᅠдиктуется ᅠи 

ᅠсвоеобразие ᅠих ᅠтактики. ᅠС ᅠэтих ᅠпозиций ᅠинтерес ᅠпредставляют ᅠтакие 

ᅠследственные ᅠдействия ᅠпо ᅠделам ᅠнесовершеннолетних, ᅠкак ᅠосмотр ᅠместа 

ᅠпроисшествия, ᅠобыск, ᅠдопрос ᅠнесовершеннолетних ᅠсвидетелей, ᅠназначение 

ᅠэкспертиз. 

                                           
1
 Савельева М. В. Следственные действия: учебник для магистратов. М.: Юрайт, 2012. С. 

153. 
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2.1 ᅠОсмотр ᅠместа ᅠпроисшествия 

 

Осмотр ᅠместа ᅠпроисшествия ᅠявляется ᅠисключительно ᅠважным, 

ᅠнеотложным ᅠследственным ᅠдействием, ᅠкоторое ᅠво ᅠмногих ᅠслучаях, ᅠв ᅠтом 

ᅠчисле ᅠпри ᅠрасследовании ᅠпреступлений, ᅠсовершенных 

ᅠнесовершеннолетними, ᅠобеспечивает ᅠуспешное ᅠраскрытие ᅠи ᅠрасследование 

ᅠпреступлений. ᅠОсновные ᅠусилия ᅠследователя ᅠпри ᅠосмотре ᅠместа 

ᅠпроисшествия ᅠнаправляются ᅠна ᅠвыявление ᅠследов, ᅠизучение ᅠобстановки ᅠи 

ᅠмеханизма ᅠсовершенного ᅠпреступления ᅠв ᅠцелях ᅠправильной ᅠдиагностики 

ᅠобщественно ᅠопасного ᅠдеяния, ᅠустановления ᅠличности ᅠпреступника ᅠи, 

ᅠпрежде ᅠвсего, ᅠтого, ᅠвзрослым ᅠили ᅠподростком ᅠсовершено ᅠпреступление. 

ᅠРешение ᅠэтого ᅠвопроса ᅠсразу ᅠпоказывает, ᅠв ᅠкаком ᅠнаправлении ᅠвести 

ᅠрасследование, ᅠделает ᅠпоиск ᅠвиновных ᅠлиц ᅠболее ᅠцелеустремленным.  

Именно в процессе осмотра места происшествия следователь может 

получить такую информацию, которую иным путем получить не возможно. 

Речь идет о негативных обстоятельствах, которые могут помочь в 

установлении события преступления, выявлении невидимых следов и тем 

самым в раскрытии преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Общие положения, касающиеся производства осмотра места 

происшествия подробно рассмотрены в трудах ученых-криминалистиов, нам 

же хотелось бы остановиться на особенностях производства этого 

слественного действия по делам данной категории. 

О ᅠпричастности ᅠнесовершеннолетнего ᅠк ᅠсовершенному ᅠпреступлению 

ᅠмогут ᅠсвидетельствовать ᅠследующие ᅠособенности ᅠследов ᅠи ᅠобъектов, 

ᅠобнаруженных ᅠпри ᅠосмотре ᅠместа ᅠпроисшествия
1
:  

1. ᅠСледы ᅠрук. ᅠИх ᅠразмеры ᅠи ᅠформы ᅠпальцев ᅠмогут ᅠпозволить ᅠсделать 

ᅠпредположение ᅠо ᅠсовершении ᅠпреступления ᅠнесовершеннолетним, ᅠоднако 

ᅠследователю ᅠнеобходимо ᅠучитывать, ᅠчто ᅠу ᅠнекоторых ᅠвзрослых ᅠлюдей ᅠтакже 

                                           
1
 Макаренко И. А. Тактика допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Уфа: БашГУ, 

2011. С. 133. 
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ᅠмогут ᅠбыть ᅠ«миниатюрные» ᅠруки ᅠи, ᅠнаоборот, ᅠу ᅠнесовершеннолетних ᅠруки 

ᅠвнешне ᅠмогут ᅠнапоминать ᅠруки ᅠвзрослых ᅠженщин ᅠили ᅠдаже ᅠмужчин. 

ᅠОпределить ᅠпримерный ᅠвозраст ᅠможно ᅠпо ᅠследам ᅠпальцев ᅠрук, ᅠа ᅠименно ᅠпо 

ᅠколичеству ᅠпапиллярных ᅠлиний ᅠна ᅠединицу ᅠдлины. ᅠЗамечено, ᅠчто ᅠс ᅠростом 

ᅠруки ᅠи ᅠпальцев ᅠчисло ᅠлиний ᅠуменьшается. ᅠНа ᅠотрезке ᅠчерты ᅠв ᅠ0,5 ᅠсм, 

ᅠпроведенной ᅠперпендикулярно ᅠк ᅠпапиллярным ᅠлиниям ᅠна 

ᅠдактилоскопическом ᅠотпечатке, ᅠу ᅠдетей ᅠ8–12 ᅠлет ᅠобычно ᅠимеется ᅠ12–13, ᅠу 

ᅠподростков ᅠ– ᅠ10–12, ᅠу ᅠвзрослых ᅠ– ᅠ9–10, ᅠу ᅠтучных, ᅠполных ᅠлюдей ᅠ– ᅠ7 

ᅠпапиллярных ᅠлиний.  

2. ᅠСледы ᅠобуви. ᅠНесмотря ᅠна ᅠявную ᅠсхожесть ᅠряда ᅠмоделей ᅠмужской ᅠи 

ᅠженской ᅠобуви, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠмолодежной, ᅠкак ᅠпо ᅠконфигурации, ᅠтак ᅠи ᅠпо 

ᅠрельефному ᅠрисунку ᅠподошвы, ᅠв ᅠбольшинстве ᅠсвоем ᅠнесовершеннолетние 

ᅠносят ᅠобувь, ᅠхарактерную ᅠпреимущественно ᅠтолько ᅠдля ᅠних. ᅠКак ᅠпоказывает 

ᅠпрактика, ᅠнесовершеннолетние ᅠкрайне ᅠредко ᅠподбирают ᅠспециальную ᅠобувь 

ᅠдля ᅠсовершения ᅠпреступления. ᅠУчитывая, ᅠчто ᅠнекоторые ᅠмодели ᅠобуви 

ᅠявляются ᅠкрайне ᅠредкими ᅠи ᅠпродаются ᅠтолько ᅠв ᅠопределенных ᅠмагазинах, 

ᅠдознаватель ᅠможет ᅠисключительно ᅠпо ᅠоставленным ᅠследам ᅠобуви ᅠс ᅠпомощью 

ᅠпроведения ᅠопроса ᅠпродавцов ᅠмагазинов ᅠобуви ᅠустановить ᅠличность 

ᅠвозможного ᅠпреступника. ᅠСами ᅠотпечатки ᅠподошвы ᅠобуви ᅠи ᅠоставленная ᅠими 

ᅠдорожка ᅠследов ᅠмогут ᅠпозволить ᅠследователю ᅠопределить ᅠпримерный ᅠрост, 

ᅠвес ᅠи ᅠособенности ᅠпоходки ᅠнесовершеннолетнего ᅠпреступника.  

3. ᅠСледы ᅠзубов. ᅠЕсли ᅠследы ᅠзубов ᅠбыли ᅠоставлены ᅠна ᅠпродуктах ᅠпитания 

ᅠ(шоколад, ᅠконфеты, ᅠколбаса ᅠи ᅠпр.), ᅠто ᅠможно ᅠпредположить, ᅠчто ᅠони 

ᅠпринадлежат ᅠподросткам. ᅠДополнительное ᅠизмерение ᅠзубных ᅠдуг ᅠи 

ᅠотдельных ᅠследов ᅠзубов, ᅠпроизведенное ᅠс ᅠпомощью ᅠспециалиста-

стоматолога, ᅠпозволит ᅠсделать ᅠболее ᅠдостоверный ᅠвывод ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠэти ᅠследы 

ᅠоставлены ᅠнесовершеннолетним.  
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4. ᅠВолосы, ᅠмикрообъекты ᅠи ᅠбиологические ᅠследы. ᅠВ ᅠряде ᅠслучаев ᅠпри 

ᅠпроведении ᅠсоответствующей ᅠэкспертизы ᅠпозволяют ᅠустановить ᅠвозраст ᅠи 

ᅠпол ᅠлица, ᅠих ᅠоставившего.  

5. ᅠОставленные ᅠна ᅠместе ᅠпроисшествия ᅠличные ᅠвещи ᅠпреступника. ᅠУ 

ᅠнесовершеннолетних ᅠих ᅠперечень ᅠшире, ᅠчем ᅠу ᅠвсех ᅠостальных ᅠвидов 

ᅠпреступников. ᅠПри ᅠэтом ᅠнадлежит ᅠвыявлять ᅠвсе ᅠследы, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠи 

ᅠразличные ᅠпо ᅠхарактеру, ᅠразмеру, ᅠформе ᅠи ᅠт. ᅠп. ᅠНаличие ᅠтаких ᅠследов ᅠможет 

ᅠсвидетельствовать ᅠо ᅠсовершении ᅠпреступления ᅠгруппой 

ᅠнесовершеннолетних.  

6. ᅠРазмеры ᅠотверстий ᅠпроникновения ᅠна ᅠместо ᅠпреступления. 

ᅠОбнаружение ᅠнебольших ᅠпо ᅠразмеру ᅠотверстий, ᅠчерез ᅠкоторые ᅠмог 

ᅠпроникнуть ᅠлишь ᅠчеловек, ᅠобладающий ᅠ«миниатюрными ᅠформами ᅠтела», ᅠчто 

ᅠвесьма ᅠхарактерно ᅠдля ᅠмногих ᅠнесовершеннолетних.  

7. ᅠНаличие ᅠна ᅠместе ᅠпреступления ᅠили ᅠв ᅠего ᅠокрестностях ᅠпустых 

ᅠбутылок ᅠиз-под ᅠалкоголя ᅠили ᅠокурков ᅠот ᅠсигарет. ᅠЗачастую 

ᅠнесовершеннолетние ᅠнепосредственно ᅠперед ᅠпреступлением ᅠиспользуют 

ᅠизвестные ᅠим ᅠспособы ᅠрасслабления. ᅠЭтими ᅠспособами ᅠявляются 

ᅠупотребление ᅠспиртных ᅠнапитков ᅠи ᅠкурение, ᅠпричем ᅠсуществуют 

ᅠопределенные ᅠвиды ᅠалкогольных ᅠнапитков ᅠи ᅠсигарет, ᅠкоторые 

ᅠупотребляются, ᅠкак ᅠправило, ᅠлицами ᅠмужского ᅠпола. ᅠОбычно 

ᅠнесовершеннолетние ᅠпреступники ᅠзабывают ᅠубрать ᅠоставленные ᅠрезультаты 

ᅠданных ᅠдействий ᅠс ᅠместа ᅠпреступления ᅠ(окурки, ᅠтара ᅠиз-под 

ᅠалкогольсодержащих ᅠизделий).  

Качественное ᅠпроведение ᅠосмотра ᅠместа ᅠпроисшествия ᅠпо ᅠделам, ᅠгде ᅠв 

ᅠкачестве ᅠподозреваемого ᅠможет ᅠфигурировать ᅠнесовершеннолетний, ᅠможет 

ᅠпредоставить ᅠследователю ᅠдостаточный ᅠобъем ᅠинформации, ᅠопределяющей 

ᅠдальнейшее ᅠрасследование, ᅠтолько ᅠв ᅠтом ᅠслучае, ᅠкогда ᅠсам ᅠследователь ᅠбудет 

ᅠиметь ᅠсоответствующую ᅠквалификацию ᅠи ᅠсможет ᅠзаметить ᅠвсе, ᅠдаже 
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ᅠкажущиеся ᅠна ᅠпервый ᅠвзгляд ᅠмелкими, ᅠдетали ᅠи, ᅠчто ᅠеще ᅠболее ᅠважно, 

ᅠсложить ᅠвсе ᅠимеющиеся ᅠфакты ᅠи ᅠэлементы ᅠв ᅠединое ᅠцелое. 

 

2.2 Тактика обыска 

 

Возрастные ᅠособенности ᅠлиц, ᅠсовершивших ᅠпреступления ᅠнакладывают 

ᅠопределенную ᅠспецифику ᅠна ᅠпроизводство ᅠотдельных ᅠследственных 

ᅠдействий ᅠв ᅠпроцессе ᅠрасследования, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠобыска. ᅠРезультативность 

ᅠобыска ᅠво ᅠмногом ᅠзависит ᅠот ᅠтого, ᅠсумеет ᅠли ᅠследователь ᅠправильно 

ᅠопределить, ᅠгде ᅠобыскиваемый ᅠвероятно ᅠукрыл ᅠпредметы, ᅠподлежащие 

ᅠотысканию, ᅠи ᅠкакие ᅠпри ᅠэтом ᅠиспользовал ᅠхитрости.  

В ᅠсвязи ᅠс ᅠэтим, ᅠпри ᅠпостроении ᅠверсий ᅠотносительно ᅠмест ᅠхранения 

ᅠискомых ᅠпредметов ᅠи ᅠдокументов, ᅠследователю ᅠнужно ᅠпринимать ᅠво 

ᅠвнимание ᅠряд  ᅠпсихологических ᅠфакторов, ᅠобуславливающих ᅠвыбор ᅠместа 

ᅠтайников ᅠи ᅠхранилищ: ᅠа) ᅠпреступники ᅠобычно ᅠпредвидят ᅠвозможность 

ᅠобыска ᅠи ᅠдля ᅠтого ᅠчтобы ᅠзатруднить ᅠпоиск, ᅠстремятся ᅠкак ᅠможно ᅠлучше 

ᅠспрятать ᅠорудия ᅠпреступления, ᅠдругие ᅠпредметы, ᅠизобличающие ᅠих ᅠв 

ᅠсовершении ᅠпротивоправного ᅠдеяния; ᅠб) ᅠв ᅠцелях ᅠнадежного ᅠукрытия 

ᅠискомых ᅠобъектов ᅠпреступники ᅠнередко ᅠприбегают ᅠк ᅠизготовлению 

ᅠспециальных ᅠтайников; ᅠв) ᅠвыбирая ᅠспособ ᅠукрытия, ᅠпреступник ᅠв ᅠнекоторых 

ᅠслучаях ᅠстремится ᅠпсихологически ᅠзатруднить ᅠпоиск. ᅠДля ᅠэтого ᅠони ᅠпрячут 

ᅠпредметы ᅠ(документы, ᅠценности, ᅠденьги) ᅠв ᅠигрушке ᅠребенка, ᅠсреди ᅠхлама, 

ᅠтряпья, ᅠмусора ᅠв ᅠрасчете ᅠна ᅠбрезгливость ᅠи ᅠт.д.  

В ᅠцелом, ᅠпреступник, ᅠосознавая ᅠопасность ᅠобнаружения ᅠу ᅠнего ᅠобъектов 

ᅠпреступления, ᅠпринимает ᅠмеры ᅠк ᅠих ᅠсокрытию ᅠи ᅠпри ᅠэтом ᅠвыбирает ᅠместо ᅠи 

ᅠспособ ᅠпод ᅠвлиянием ᅠобъективных ᅠ(объем, ᅠмасса, ᅠформа ᅠобъектов, 

ᅠобстоятельства, ᅠв ᅠкоторых ᅠоказался) ᅠи ᅠсубъективных ᅠфакторов. ᅠПри 

ᅠопределении ᅠнаиболее ᅠвероятных ᅠмест ᅠи ᅠспособов ᅠукрытия ᅠпохищенного ᅠне 

ᅠследует ᅠзабывать ᅠо ᅠвозрастной ᅠсоставляющей.  

https://crimlib.info/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85#.D0.9E.D0.B1.D1.8B.D1.81.D0.BA


42 

 

От ᅠвозраста ᅠв ᅠзначительной ᅠстепени ᅠзависит ᅠопыт ᅠпреступника, ᅠего 

ᅠзнания, ᅠинтересы, ᅠсклонности, ᅠстереотипы ᅠповедения ᅠи ᅠт.д. ᅠНаиболее ᅠярко 

ᅠданный ᅠфактор ᅠпроявляется ᅠпри ᅠпроведении ᅠобысковых ᅠмероприятий ᅠу 

ᅠнесовершеннолетних. ᅠКак ᅠправило, ᅠони ᅠпроявляют ᅠнебрежность ᅠпри 

ᅠсокрытии ᅠпохищенного, ᅠоставляя ᅠего ᅠв ᅠлегкодоступных ᅠи ᅠобозримых ᅠместах, 

ᅠна ᅠвиду, ᅠсреди ᅠсвоих ᅠличных ᅠвещей, ᅠа ᅠне ᅠредко ᅠи ᅠвовсе ᅠиспользуют ᅠего ᅠв 

ᅠсвоих ᅠцелях.  

На ᅠнаш ᅠвзгляд, ᅠпричиной ᅠвсему ᅠявляется ᅠсвойственная ᅠподросткам 

ᅠбеспечность, ᅠнерасчетливость, ᅠнеосторожность. ᅠОбыск ᅠпо ᅠделам 

ᅠнесовершеннолетних ᅠпроизводиться ᅠкак ᅠдля ᅠобнаружения ᅠпохищенного 

ᅠимущества, ᅠорудий ᅠпреступления, ᅠодежды ᅠи ᅠобуви, ᅠв ᅠкоторых ᅠподросток ᅠбыл 

ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления, ᅠтак ᅠи ᅠдневников, ᅠзаписных ᅠкнижек, 

ᅠпереписки, ᅠчтобы ᅠвыявить ᅠближайшее ᅠокружение ᅠнесовершеннолетнего, ᅠего 

ᅠсвязи, ᅠпотребности ᅠи ᅠинтересы. ᅠОдновременно ᅠобыск ᅠявляется ᅠисточником 

ᅠинформации ᅠоб ᅠусловиях ᅠжизни ᅠи ᅠвоспитания ᅠподростка. 

По ᅠобщему ᅠправилу, ᅠв ᅠходе ᅠобыска ᅠизымаются ᅠлюбые ᅠвещи, ᅠпредметы ᅠи 

ᅠследы, ᅠимеющие ᅠотношение ᅠк ᅠделу, ᅠтрупы ᅠ(их ᅠчасти), ᅠвещи ᅠи ᅠвещества, 

ᅠгражданский ᅠоборот ᅠкоторых ᅠограничен, ᅠхранящиеся ᅠу ᅠобыскиваемых ᅠбез 

ᅠнадлежащих ᅠоснований, ᅠнезависимо ᅠот ᅠтого, ᅠотносятся ᅠони ᅠк ᅠделу ᅠили ᅠнет, ᅠа 

ᅠтакже ᅠвыявляется ᅠимущество, ᅠкоторое ᅠможет ᅠбыть ᅠконфисковано ᅠили 

ᅠслужить ᅠобеспечением ᅠгражданского ᅠиска, ᅠзадерживаются ᅠскрывающиеся 

ᅠподозреваемые ᅠи ᅠрешаются ᅠнекоторые ᅠиные ᅠвопросы. ᅠТогда ᅠкак, ᅠв ᅠходе 

ᅠвыемки ᅠне ᅠпроизводится ᅠничего, ᅠкроме ᅠизъятия ᅠконкретных ᅠпредметов ᅠили 

ᅠдокументов. ᅠВ ᅠнаучных ᅠкругах ᅠсуществует ᅠмнение, ᅠчто ᅠвыемка ᅠфактически 

ᅠпредставляет ᅠсобой ᅠразновидность ᅠобыска. ᅠВ ᅠчастности, ᅠпрофессор ᅠО. ᅠЯ. 

ᅠБаев ᅠсчитает, ᅠчто ᅠгносеологически ᅠи ᅠво ᅠмногом ᅠпроцессуально ᅠвыемка 
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представляет ᅠсобой ᅠлишь ᅠразновидность ᅠобыска. ᅠОб ᅠэтом ᅠсвидетельствуют 

ᅠединые ᅠцели ᅠданных ᅠдействий
1
. 

Соблюдение ᅠпроцессуального ᅠпорядка ᅠпроизводства ᅠобыска, 

ᅠпредусмотренного ᅠдействующим ᅠУПК ᅠРФ, ᅠявляется ᅠобязательным 

ᅠтребованием ᅠдля ᅠпризнания ᅠрезультатов ᅠданного ᅠследственного ᅠдействия 

ᅠдопустимыми ᅠдоказательствами, ᅠпоскольку ᅠочень ᅠчасто ᅠрезультаты ᅠобыска 

ᅠявляются ᅠтеми ᅠдоказательствами, ᅠна ᅠосновании ᅠкоторых ᅠпринимается 

ᅠрешение ᅠо ᅠпривлечении ᅠлица ᅠв ᅠкачестве ᅠобвиняемого ᅠпо ᅠуголовному ᅠделу
2
. 

Первоначальным ᅠэтапом ᅠпредусмотренной ᅠпроцедуры ᅠявляется 

ᅠвынесение ᅠсоответствующим ᅠдолжностным ᅠлицом ᅠпостановления ᅠо 

ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠ(постановления ᅠследователя), ᅠа ᅠпри ᅠпроизводстве 

ᅠобыска ᅠв ᅠжилище родителей несовершеннолетнего ᅠи ᅠличного ᅠобыска ᅠзакон 

ᅠпредусматривает ᅠтребование ᅠоб ᅠобязательности ᅠполучения ᅠразрешения ᅠсуда 

ᅠ(ст. ᅠ182 ᅠУПК ᅠРФ). ᅠСоставление ᅠданного ᅠпроцессуального ᅠдокумента, 

ᅠпостановления, ᅠсчитаем ᅠважным ᅠэлементом ᅠпроцессуальной ᅠдеятельности 

ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠобыска, ᅠпоскольку ᅠобыск ᅠв ᅠотдельных ᅠслучаях 

ᅠограничивает ᅠили ᅠзатрагивает ᅠконституционные ᅠправа иных с ᅠграждан, 

ᅠпоэтому ᅠреализация ᅠправа ᅠна ᅠобжалование, ᅠв ᅠтом ᅠчисле ᅠи ᅠпроцессуального 

ᅠрешения, ᅠявляется ᅠобязательным ᅠусловием ᅠрасследования.  

Ущемление ᅠправ ᅠличности ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠпотребовало ᅠот 

ᅠзаконодателя ᅠзакрепления ᅠнормы ᅠоб ᅠобязательности ᅠучастия ᅠтаких 

ᅠучастников ᅠкак ᅠпонятые, ᅠчто, ᅠпо ᅠнашему ᅠмнению, ᅠявляется ᅠобоснованным 

ᅠтребованием. ᅠО ᅠпривлечении ᅠпонятых ᅠцелесообразно ᅠпозаботиться ᅠзаранее, 

ᅠэто ᅠпозволит ᅠизбежать ᅠбессмысленной ᅠтраты ᅠвремени ᅠна ᅠпоиски ᅠданных 

ᅠучастников ᅠпозже, ᅠпоскольку ᅠпорой ᅠбывает ᅠзатруднительно ᅠэто ᅠсделать ᅠв 

ᅠсилу ᅠособенностей ᅠместности, ᅠвремени ᅠгода ᅠили ᅠсуток, ᅠда ᅠи ᅠтактически ᅠне 

                                           
1
 Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. 

Следственная тактика: Научно-практическое пособие. М., 2017. С. 140-141. 
2
  Еникеев М. И., Образцов В. А., Эминов В. Е. Следственные действия: психология, 

тактика, технология. М.: Велби-Проспект, 2017. С. 219. 
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ᅠцелесообразно ᅠс ᅠучетом ᅠособенностей ᅠрасследуемого ᅠуголовного ᅠдела ᅠили 

ᅠличности ᅠлица, ᅠу ᅠкоторого ᅠили ᅠв ᅠотношении ᅠкоторого ᅠпроводится ᅠобыск
1
.  

Участие ᅠпереводчика, ᅠспециалиста, ᅠпредставителя, ᅠзаконного 

ᅠпредставителя, ᅠзащитника ᅠобеспечивается ᅠв ᅠслучае ᅠих ᅠучастия ᅠв 

ᅠрасследуемом ᅠуголовном ᅠделе ᅠили ᅠпри ᅠзаявленном ᅠходатайстве. Участие 

ᅠзащитника ᅠпри ᅠобыске ᅠтребует ᅠотдельного ᅠрассмотрения, ᅠпоскольку ᅠиз 

ᅠтактических ᅠсоображений ᅠо ᅠпредстоящем ᅠобыске ᅠзаранее ᅠлиц ᅠне ᅠуведомляют, 

ᅠпоэтому ᅠподозреваемый ᅠи ᅠобвиняемый ᅠпривлечь ᅠзащитника ᅠк ᅠмоменту 

ᅠначала ᅠданного ᅠследственного ᅠдействия ᅠне ᅠмогут. ᅠПеред ᅠначалом 

ᅠследственного ᅠдействия ᅠследователь, ᅠдознаватель ᅠобязан ᅠпредъявить 

ᅠпостановление ᅠо ᅠпроизводстве ᅠобыска родителям несовершеннолетних или 

их законным представителям, ᅠа ᅠв ᅠнеобходимых ᅠслучаях ᅠсудебное ᅠрешение, 

ᅠразрешающее ᅠего ᅠпроизводство, ᅠа ᅠв ᅠсоответствии ᅠсо ᅠст. ᅠ170 ᅠУПК ᅠРФ 

ᅠразъясняет ᅠпонятым ᅠцель ᅠследственного ᅠдействия, ᅠих ᅠправа ᅠи 

ᅠответственность.  

В ᅠсоответствии ᅠсо ᅠст. ᅠ182 ᅠУПК ᅠРФ ᅠоснованием ᅠпроизводства ᅠобыска 

ᅠявляется ᅠналичие ᅠдостаточных ᅠданных ᅠполагать, ᅠчто ᅠв ᅠкаком-либо ᅠместе ᅠили 

ᅠу ᅠкакого-либо ᅠлица ᅠмогут ᅠнаходиться ᅠорудия, ᅠоборудование ᅠили ᅠиные 

ᅠсредства ᅠсовершения ᅠпреступления, ᅠпредметы, ᅠдокументы ᅠи ᅠценности, 

ᅠкоторые ᅠмогут ᅠиметь ᅠзначение ᅠдля ᅠуголовного ᅠдела. 

До ᅠначала ᅠобыска ᅠследователь ᅠпредъявляет ᅠпостановление ᅠо ᅠего 

ᅠпроизводстве ᅠили ᅠсудебное ᅠрешение, ᅠразрешающее ᅠего ᅠпроизводство. ᅠДо 

ᅠначала ᅠобыска ᅠследователь ᅠпредлагает ᅠдобровольно ᅠвыдать ᅠподлежащие 

ᅠизъятию ᅠпредметы, ᅠдокументы ᅠи ᅠценности, ᅠкоторые ᅠмогут ᅠиметь ᅠзначение 

ᅠдля ᅠуголовного ᅠдела. ᅠЕсли ᅠони ᅠвыданы ᅠдобровольно ᅠи ᅠнет ᅠоснований 

ᅠопасаться ᅠих ᅠсокрытия, ᅠто ᅠследователь ᅠвправе ᅠне ᅠпроизводить ᅠобыск. 

                                           
1
  Корнуков В.М., Валиев Р.Ш. Личный обыск и его роль в уголовном процессуальном 

доказывании. Саратов: СГАП, 2017. С. 211. 



45 

 

При ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠмогут ᅠвскрываться ᅠлюбые ᅠпомещения, ᅠесли 

ᅠвладелец ᅠотказывается ᅠдобровольно ᅠих ᅠоткрыть. ᅠПри ᅠэтом ᅠне ᅠдолжно 

ᅠдопускаться ᅠне ᅠвызываемое ᅠнеобходимостью ᅠповреждение ᅠимущества. 

Следователь ᅠпринимает ᅠмеры ᅠк ᅠтому, ᅠчтобы ᅠне ᅠбыли ᅠоглашены 

ᅠвыявленные ᅠв ᅠходе ᅠобыска ᅠобстоятельства частной ᅠжизни ᅠлица, ᅠв ᅠпомещении 

ᅠкоторого ᅠбыл ᅠпроизведен ᅠобыск, ᅠего ᅠличная ᅠи ᅠ(или) ᅠсемейная ᅠтайна, ᅠа ᅠтакже 

ᅠобстоятельства ᅠчастной ᅠжизни ᅠдругих ᅠлиц. 

Следователь ᅠвправе ᅠзапретить ᅠлицам, ᅠприсутствующим ᅠв ᅠместе, ᅠгде 

ᅠпроизводится ᅠобыск, ᅠпокидать ᅠего, ᅠа ᅠтакже ᅠобщаться ᅠдруг ᅠс ᅠдругом ᅠили 

ᅠиными ᅠлицами ᅠдо ᅠокончания ᅠобыска. 

При ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠво ᅠвсяком ᅠслучае ᅠизымаются ᅠпредметы ᅠи 

ᅠдокументы, ᅠизъятые ᅠиз ᅠоборота. 

Изъятые ᅠпредметы, ᅠдокументы ᅠи ᅠценности ᅠпредъявляются ᅠпонятым ᅠи 

ᅠдругим ᅠлицам, ᅠприсутствующим ᅠпри ᅠобыске, ᅠи ᅠв ᅠслучае ᅠнеобходимости 

ᅠупаковываются ᅠи ᅠопечатываются ᅠна ᅠместе ᅠобыска, ᅠчто ᅠудостоверяется 

ᅠподписями ᅠуказанных ᅠлиц. 

При ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠучаствуют ᅠлицо ᅠи ᅠсовершеннолетние ᅠчлены 

ᅠего ᅠсемьи. ᅠПри ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠвправе ᅠприсутствовать законные 

представители, ᅠзащитник, ᅠа ᅠтакже ᅠадвокат несовершеннолетнего. При 

ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠсоставляется ᅠпротокол ᅠв ᅠсоответствии ᅠсо ᅠстатьями ᅠ166 

ᅠи 167 ᅠУПК ᅠРФ. ᅠВ ᅠпротоколе ᅠдолжно ᅠбыть ᅠуказано, ᅠв ᅠкаком ᅠместе ᅠи ᅠпри ᅠкаких 

ᅠобстоятельствах ᅠбыли ᅠобнаружены ᅠпредметы, ᅠдокументы ᅠили ᅠценности, 

ᅠвыданы ᅠони ᅠдобровольно ᅠили ᅠизъяты ᅠпринудительно. ᅠВсе ᅠизымаемые 

ᅠпредметы, ᅠдокументы ᅠи ᅠценности ᅠдолжны ᅠбыть ᅠперечислены ᅠс ᅠточным 

ᅠуказанием ᅠих ᅠколичества, ᅠмеры, ᅠвеса, ᅠиндивидуальных ᅠпризнаков ᅠи ᅠпо 

ᅠвозможности ᅠстоимости. 

Если ᅠв ᅠходе ᅠобыска ᅠбыли ᅠпредприняты ᅠпопытки ᅠуничтожить ᅠили 

ᅠспрятать ᅠподлежащие ᅠизъятию ᅠпредметы, ᅠдокументы ᅠили ᅠценности, ᅠто ᅠоб 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321551/defd6e8f1602ea61b0d38ec30b2d1d9df9333502/#dst101266
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ᅠэтом ᅠв ᅠпротоколе ᅠделается ᅠсоответствующая ᅠзапись ᅠи ᅠуказываются ᅠпринятые 

ᅠмеры. 

Копия ᅠпротокола ᅠвручается несовершеннолетнему и ᅠсовершеннолетнему 

ᅠчлену ᅠего ᅠсемьи. ᅠВ ᅠсоответствии ᅠс ᅠч. ᅠ2 ᅠст. ᅠ184 ᅠУПК ᅠследователь ᅠвправе 

ᅠподвергнуть ᅠличному ᅠобыску ᅠлиц, ᅠнаходящихся ᅠв ᅠпомещении ᅠили ᅠином 

ᅠместе, ᅠв ᅠкотором ᅠпроизводится ᅠобыск, ᅠпри ᅠналичии ᅠоснований ᅠполагать, ᅠчто 

ᅠони ᅠскрывают ᅠпри ᅠсебе ᅠпредметы ᅠили ᅠдокументы, ᅠкоторые ᅠмогут ᅠиметь 

ᅠзначение ᅠдля ᅠуголовного ᅠдела. ᅠЛичный ᅠобыск ᅠможет ᅠбыть ᅠпроизведен ᅠв ᅠцелях 

ᅠобеспечения ᅠбезопасности ᅠучастников ᅠобыска, ᅠисключения ᅠвозможности 

ᅠоказания ᅠим ᅠвооруженного ᅠсопротивления.  

Личный ᅠобыск ᅠв ᅠуказанных ᅠслучаях ᅠпроизводится ᅠбез ᅠсоответствующего 

ᅠпостановления. ᅠПроизводить ᅠличный ᅠобыск ᅠдолжно ᅠлицо ᅠодного ᅠпола ᅠс 

ᅠобыскиваемым ᅠв ᅠприсутствии ᅠпонятых ᅠи ᅠспециалистов ᅠтого ᅠже ᅠпола.  

Упаковывание ᅠи ᅠопечатывание ᅠизъятых ᅠпри ᅠобыске ᅠобъектов 

ᅠнеобходимы ᅠв ᅠцелях ᅠобеспечения ᅠих ᅠдостоверности ᅠи ᅠсохранности, ᅠособенно 

ᅠв ᅠтех ᅠслучаях, ᅠкогда ᅠих ᅠдоказательственное ᅠзначение ᅠможет ᅠбыть 

ᅠустановлено ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠсоответствующей ᅠсудебной ᅠэкспертизы.  

При ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠв ᅠлюбом ᅠслучае ᅠизымаются ᅠпредметы ᅠи 

ᅠдокументы, ᅠизъятые ᅠиз ᅠгражданского ᅠоборота ᅠили ᅠхранящиеся ᅠбез 

ᅠспециального ᅠразрешения ᅠ(огнестрельное ᅠоружие, ᅠбоеприпасы, ᅠвзрывчатые 

ᅠвещества, ᅠсильнодействующие ᅠяды, ᅠдрагоценные ᅠкамни ᅠи ᅠметаллы, 

ᅠизвлеченные ᅠиз ᅠнедр ᅠземли, ᅠи ᅠт.п.).  

Современная ᅠпрактика ᅠдовольствуется ᅠпредъявлением ᅠрешения ᅠна ᅠобыск 

ᅠпрактически ᅠлюбому ᅠлицу ᅠиз ᅠнаходящихся ᅠв ᅠобыскиваемом ᅠпомещении ᅠили 

ᅠжилище ᅠи ᅠпредложение ᅠдобровольно ᅠвыдать ᅠискомое ᅠпредъявляется ᅠлицам, 

ᅠкоторые ᅠне ᅠимеют ᅠпорой ᅠпрямого ᅠотношения ᅠк ᅠрасследуемому ᅠуголовному 

ᅠделу ᅠ(знакомые, ᅠродственники, ᅠчлены ᅠсемьи, ᅠсобственники ᅠпомещений ᅠили 

ᅠжилища ᅠи ᅠт.д.). 
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Далее ᅠпроводится ᅠсам ᅠобыск, ᅠиными ᅠсловами, ᅠте ᅠпоисковые ᅠдействия, 

ᅠкоторые ᅠпозволяют ᅠобнаружить ᅠи ᅠизъять ᅠвсе, ᅠчто ᅠимеет ᅠотношение ᅠдля 

ᅠрасследуемого ᅠуголовного ᅠдела. ᅠПо ᅠобщему ᅠправилу ᅠпри ᅠпроизводстве 

ᅠследственных ᅠдействий ᅠс ᅠучастием ᅠнесовершеннолетних ᅠподозреваемых 

ᅠ(обвиняемых) ᅠнеобходимо ᅠучастие ᅠв ᅠнем ᅠзаконного ᅠпредставителя 

ᅠнесовершеннолетнего, ᅠкоторым ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠп. ᅠ12 ᅠч. ᅠ5 ᅠУПК ᅠРФ ᅠявляются 

ᅠродители, ᅠусыновители, ᅠопекуны ᅠили ᅠпопечители ᅠнесовершеннолетнего 

ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого.  

В ᅠсоответствии ᅠс ᅠч. ᅠ3 ᅠст. ᅠ16 ᅠУПК ᅠРФ ᅠследует, ᅠчто ᅠв ᅠслучаях, 

ᅠпредусмотренных ᅠУПК ᅠРФ, ᅠобязательное ᅠучастие ᅠзащитника ᅠи ᅠ(или) 

ᅠзаконного ᅠпредставителя ᅠподозреваемого ᅠили ᅠобвиняемого ᅠобеспечивается 

ᅠдолжностными ᅠлицами, ᅠосуществляющими ᅠпроизводство ᅠпо ᅠуголовному 

ᅠделу. ᅠЗаконные ᅠпредставители ᅠнесовершеннолетнего ᅠподозреваемого, 

ᅠобвиняемого ᅠдопускаются ᅠк ᅠучастию ᅠв ᅠуголовном ᅠделе ᅠна ᅠосновании 

ᅠпостановления ᅠследователя, ᅠдознавателя ᅠс ᅠмомента ᅠпервого ᅠдопроса 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠв ᅠкачестве ᅠподозреваемого ᅠили ᅠобвиняемого ᅠ(ч.1 ᅠст. 

ᅠ426 ᅠУПК ᅠРФ).  

Однако ᅠв ᅠпрактической ᅠдеятельности ᅠорганов ᅠпредварительного 

ᅠрасследования ᅠзачастую ᅠвозникают ᅠситуации, ᅠкогда ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠобыска 

ᅠв ᅠжилище ᅠ(помещении) ᅠу ᅠприсутствующих ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠследственного 

ᅠдействия ᅠнесовершеннолетних ᅠлиц ᅠмогут ᅠоказаться ᅠпри ᅠсебе ᅠпредметы ᅠи 

ᅠдокументы, ᅠимеющие ᅠзначение ᅠдля ᅠуголовного ᅠдела. ᅠС ᅠодной ᅠстороны, ᅠзакон 

ᅠв ᅠч. ᅠ11 ᅠст. ᅠ182 ᅠУПК ᅠРФ ᅠуказывает, ᅠчто ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠучаствуют 

ᅠлицо, ᅠв ᅠпомещении ᅠкоторого ᅠпроизводится ᅠобыск, ᅠлибо ᅠсовершеннолетние 

ᅠчлены ᅠего ᅠсемьи. ᅠНе ᅠсовсем ᅠясно, ᅠзапрещает ᅠли ᅠзакон ᅠприсутствие 

ᅠнесовершеннолетних ᅠлиц. ᅠПолагаем, ᅠчто ᅠтакого ᅠзапрета ᅠнет. ᅠБолее ᅠтого, ᅠв 

ᅠпрактике ᅠимеются ᅠслучаи ᅠпередачи ᅠнаркотических ᅠсредств ᅠи ᅠиных 

ᅠзапрещенных ᅠпредметов ᅠнесовершеннолетним ᅠлицам ᅠс ᅠцелью ᅠизбежания 

ᅠуголовной ᅠответственности.  
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Однако, ᅠкак ᅠуже ᅠотмечалось ᅠранее, ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠч. ᅠ2 ᅠст. ᅠ184 ᅠУПК ᅠРФ 

ᅠнесовершеннолетний, ᅠне ᅠобладая ᅠкаким-либо ᅠпроцессуальным ᅠстатусом ᅠпо 

ᅠуголовному ᅠделу ᅠи ᅠприсутствующий ᅠпри ᅠпроведении ᅠобыска, ᅠможет ᅠбыть 

ᅠподвергнут ᅠличному ᅠобыску ᅠбез ᅠвынесения ᅠсоответствующего ᅠпостановления 

ᅠи ᅠпривлечения ᅠк ᅠучастию ᅠзащитника ᅠи ᅠзаконного ᅠпредставителя. 

 ᅠСчитаем ᅠданное ᅠположение ᅠвещей ᅠнедопустимым ᅠпо ᅠследующим 

ᅠпричинам.  

1. ᅠЛичный ᅠобыск ᅠпредполагает ᅠпринудительное ᅠобследование ᅠодежды 

ᅠобыскиваемого, ᅠего ᅠтела ᅠи ᅠпроизводится ᅠтолько ᅠлицом ᅠодного ᅠпола ᅠс 

ᅠобыскиваемым, ᅠв ᅠприсутствии ᅠпонятых, ᅠспециалистов ᅠи ᅠиных ᅠучаствующих ᅠв 

ᅠследственном ᅠдействии ᅠлиц ᅠодного ᅠпола ᅠс ᅠобыскиваемым. ᅠВ ᅠто ᅠже ᅠвремя 

ᅠотсутствие ᅠпедагога, ᅠпсихолога, ᅠзащитника ᅠи ᅠзаконного ᅠпредставителя 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠпри ᅠтаком ᅠпорядке ᅠпроизводства ᅠследственного 

ᅠдействия ᅠможет ᅠоказать ᅠнегативное ᅠпсихологическое ᅠвоздействие ᅠна 

ᅠнесовершеннолетнего.  

2. ᅠСтатья ᅠ182 ᅠв ᅠч. ᅠ11 ᅠУПК ᅠРФ ᅠуказывает, ᅠчто ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠобыска 

ᅠвправе ᅠприсутствовать ᅠзащитник, ᅠа ᅠтакже ᅠадвокат ᅠтого ᅠлица, ᅠв ᅠпомещении 

ᅠкоторого ᅠпроизводится ᅠобыск. ᅠОднако ᅠприменительно ᅠк ᅠрассматриваемой 

ᅠнами ᅠситуации ᅠи ᅠисходя ᅠиз ᅠнеопределѐнности ᅠстатуса ᅠнесовершеннолетнего 

ᅠговорить ᅠоб ᅠобязанности ᅠили ᅠдаже ᅠправе ᅠучастия ᅠадвоката ᅠ(защитника) ᅠне 

ᅠприходится, ᅠтак ᅠкак ᅠобыск ᅠпроводится ᅠне ᅠв ᅠпринадлежащем 

ᅠнесовершеннолетнему ᅠпомещении. ᅠВ ᅠзаконе ᅠтакже ᅠотсутствуют ᅠтребования ᅠо 

ᅠнеобходимости ᅠобязательного ᅠучастия ᅠв ᅠпроизводстве ᅠличного ᅠобыска ᅠс 

ᅠучастием ᅠнесовершеннолетнего ᅠлица ᅠпедагога ᅠи ᅠпсихолога, ᅠчто, ᅠна ᅠнаш 

ᅠвзгляд, ᅠнарушает ᅠего ᅠправа.  

При ᅠподготовке ᅠк ᅠобыску ᅠжелательно ᅠполучить ᅠинформацию ᅠо 

ᅠродителях ᅠнесовершеннолетнего, ᅠих ᅠморальном ᅠоблике, ᅠотношении ᅠк 

ᅠвоспитанию ᅠдетей. ᅠКроме ᅠтого ᅠнеобходимо ᅠвыяснить ᅠрасположение 

ᅠквартиры, ᅠналичие ᅠкомнат, ᅠотведенных ᅠподростку, ᅠподсобных ᅠпомещений, 



49 

 

ᅠзаброшенных ᅠстроений ᅠвблизи ᅠдома, ᅠгде ᅠбудет ᅠпроводиться ᅠобыск. 

ᅠНеобходимо ᅠуточнить, ᅠв ᅠкакой ᅠименно ᅠкомнате ᅠпроживает 

ᅠнесовершеннолетний, ᅠи ᅠначинать ᅠобыск ᅠс ᅠнее.  

При ᅠобыске ᅠдолжен ᅠприсутствовать ᅠзаконный ᅠпредставитель 

ᅠнесовершеннолетнего, ᅠпри ᅠего ᅠотсутствии ᅠприглашаются ᅠпредставители 

ᅠдомоуправлений, ᅠадминистраций. ᅠПри ᅠобыске ᅠв ᅠобщежитии ᅠпо ᅠмету ᅠработы 

ᅠили ᅠучебы ᅠприсутствуют ᅠвоспитатель ᅠи ᅠпредставитель ᅠадминистрации 

ᅠобщежития. ᅠВ ᅠходе ᅠпроведения ᅠобыска ᅠнеобходимо ᅠобращать ᅠвнимание ᅠна 

ᅠданные, ᅠхарактеризующие ᅠличность ᅠнесовершеннолетнего ᅠправонарушителя, 

ᅠего  ᅠинтересы, ᅠусловия ᅠжизни ᅠи ᅠвоспитания. ᅠОб ᅠэтом ᅠмогут 

ᅠсвидетельствовать ᅠне ᅠтолько ᅠобнаруженные ᅠпо ᅠместу ᅠжительства ᅠдневники, 

ᅠкниги, ᅠразличные ᅠзаписки, ᅠкомпьютерная ᅠтехника, ᅠсовременные ᅠгаджеты, ᅠно 

ᅠи ᅠобщий ᅠпорядок ᅠв ᅠкомнате ᅠнесовершеннолетнего, ᅠустройство ᅠего ᅠбыта ᅠи 

ᅠт.п.
1
  

Целесообразно ᅠосуществлять ᅠнаблюдение ᅠза ᅠэмоциональным ᅠсостояние 

ᅠнесовершеннолетнего, ᅠкоторый ᅠобычно ᅠхуже ᅠвладеет ᅠсобой, ᅠчем ᅠвзрослый. 

ᅠКроме ᅠтого, ᅠнеобходимо ᅠтакже ᅠнаблюдать ᅠза ᅠповедением ᅠи ᅠэмоциональным 

ᅠсостоянием ᅠвсех ᅠчленов ᅠсемьи, ᅠкоторые ᅠприсутствуют ᅠпри ᅠобыске.  

Возможности ᅠпсихологического ᅠконтакта, ᅠформы ᅠего ᅠустановления, 

ᅠподход ᅠк ᅠобщению, ᅠблагоприятствующий ᅠдостижению ᅠцели, ᅠзависят, ᅠпрежде 

ᅠвсего, ᅠот ᅠиндивидуальной ᅠпсихологии ᅠчеловека, ᅠс ᅠкоторым ᅠпредстоит 

ᅠустановить ᅠконтакт, ᅠот ᅠего ᅠроли ᅠв ᅠконкретной ᅠситуации ᅠсобытия 

ᅠпреступления. ᅠПри ᅠпроизводстве ᅠобыска ᅠобыскиваемый ᅠимеет ᅠразличный 

ᅠпсихологический ᅠнастрой ᅠ(психологическую ᅠустановку, ᅠпозицию): ᅠот 

ᅠактивной ᅠдоброжелательности ᅠдо ᅠактивного ᅠпротиводействия.  

Для ᅠформирования ᅠпсихологического ᅠконтакта ᅠс ᅠнесовершеннолетним 

ᅠследователю ᅠнеобходимо ᅠопределить ᅠпсихологические ᅠособенности 

                                           
1
 Семьянова И. С. Проблемы совершенствования расследования преступлений 

несовершеннолетних (организационно-правовой аспект): дис. канд. юрид. наук. Омск, 

2003. С. 59. 
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ᅠобыскиваемого, ᅠвыявить ᅠих ᅠопределенные ᅠчерты. ᅠСледователь ᅠимеет 

ᅠвозможность, ᅠиспользуя ᅠматериалы ᅠизучения ᅠличности, ᅠнаходящиеся ᅠв ᅠделе, 

ᅠа ᅠтак ᅠже ᅠнаблюдения ᅠпри ᅠличном ᅠобщении, ᅠвыявить ᅠте ᅠили ᅠиные ᅠчерты 

ᅠтемперамента, ᅠдругие ᅠсвойства ᅠличности, ᅠхарактер, ᅠинтересы, ᅠразвитие ᅠи 

ᅠсделать ᅠориентировочный ᅠвывод ᅠи ᅠсоответственно ᅠдействовать ᅠв 

ᅠдальнейшем.  

Перед ᅠначалом ᅠобыска ᅠследователь ᅠпредлагает ᅠнесовершеннолетнему 

ᅠвыдать ᅠорудия ᅠпреступления, ᅠпредметы ᅠи ᅠценности, ᅠдобытые ᅠпреступным 

ᅠпутем, ᅠа ᅠтакже ᅠиные ᅠпредметы ᅠи ᅠдокументы, ᅠимеющие ᅠзначение ᅠдля ᅠдела ᅠи 

ᅠизъятые ᅠиз ᅠсвободного ᅠгражданского ᅠоборота. ᅠТакое ᅠже ᅠтребование 

ᅠобращено ᅠк ᅠлицам, ᅠпроживающим ᅠс ᅠподростком. ᅠЕсли ᅠвозникает 

ᅠнеобходимость ᅠобнаружения ᅠодежды ᅠи ᅠобуви, ᅠв ᅠкоторых 

ᅠнесовершеннолетний ᅠбыл ᅠв ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления, ᅠто ᅠперед ᅠего 

ᅠначалом ᅠили ᅠв ᅠпроцессе ᅠего ᅠпроведения, ᅠособенно ᅠв ᅠслучае, ᅠесли ᅠв ᅠсемье 

ᅠимеется ᅠнесколько ᅠдетей, ᅠдопросить ᅠродителей ᅠо ᅠтом, ᅠкакая ᅠодежда ᅠи ᅠобувь 

ᅠимеются ᅠу ᅠподростка ᅠи ᅠгде ᅠони ᅠнаходятся.  

Нередко ᅠподростки ᅠсовершают ᅠмелкие ᅠкражи, ᅠдругие ᅠпреступления, 

ᅠсведения ᅠо ᅠкоторых ᅠпо ᅠразным ᅠпричинам ᅠсвоевременно ᅠне ᅠпоступают ᅠв 

ᅠследственные ᅠорганы, ᅠа ᅠтакже ᅠпосле ᅠсовершения ᅠими ᅠпреступления 

ᅠприбегают ᅠк ᅠобмену ᅠпохищенного ᅠимущества, ᅠзачастую ᅠдаже 

ᅠнеравноценного, ᅠто ᅠперед ᅠначалом ᅠобыска ᅠцелесообразно ᅠвыяснить, ᅠнет ᅠли ᅠу 

ᅠобыскиваемого ᅠвещей ᅠи ᅠдругих ᅠпредметов, ᅠему ᅠне ᅠпринадлежащих. ᅠТакого 

ᅠрода ᅠ«находки» ᅠпорой ᅠпозволяют ᅠвскрыть ᅠдругие ᅠсовершенные ᅠподростком 

ᅠпреступления
1
.  

Поисковые ᅠмероприятия ᅠв ᅠкомнате, ᅠкак ᅠправило, ᅠначинают ᅠсо ᅠшкафов ᅠс 

ᅠодеждой, ᅠа ᅠтакже ᅠс ᅠкниг ᅠи ᅠиных ᅠаналогичных ᅠпредметов. ᅠЧто ᅠкасается 

ᅠодежды, ᅠто ᅠее ᅠне ᅠтолько ᅠвнимательно ᅠосматривают ᅠи ᅠпроверяют ᅠсодержимое 

                                           
1
 Шумилин С. Ф., Завидов Б. Д. Методологические, тактические и юридические проблемы 

допроса  М.: Эксмо, 2013. С. 89. 
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ᅠкарманов, ᅠно ᅠи ᅠпрощупывают ᅠподкладки, ᅠрезинки, ᅠворотники, ᅠманжеты, 

ᅠлацканы, ᅠпояса  ᅠбрюк ᅠс ᅠцелью ᅠотыскания ᅠзашитых ᅠв ᅠних ᅠобъектов. ᅠПроверке 

ᅠподлежит ᅠлюбое ᅠнеестественное ᅠутолщение ᅠодежды.  

При ᅠнеобходимости ᅠдопускается ᅠвспарывание ᅠматериала ᅠв ᅠместах ᅠтаких 

ᅠутолщений. ᅠОсобое ᅠвнимание ᅠпри ᅠобыске ᅠобуви ᅠследует ᅠуделять ᅠнакладкам 

ᅠносков, ᅠзадникам, ᅠкаблучной ᅠчасти, ᅠпространству ᅠпод ᅠстельками, ᅠпри ᅠэтом 

ᅠпроверяется, ᅠне ᅠвклеены ᅠли ᅠвнутрь ᅠстелек ᅠдокументы ᅠили ᅠденьги. ᅠВ ᅠкнигах, 

ᅠпосле ᅠих ᅠвнешнего ᅠосмотра, ᅠнеобходимо ᅠпролистывать ᅠкаждую ᅠстраницу, ᅠтак 

ᅠкак ᅠдовольно ᅠчасто ᅠмежду ᅠлистами ᅠхранят ᅠденежные ᅠсредств, ᅠа ᅠв ᅠполостях, 

ᅠобразованных ᅠпутем ᅠчастичного ᅠвыреза ᅠстраниц  ᅠ̶  ᅠдругие ᅠнебольшие 

ᅠпредметы. ᅠОсматривая ᅠстраниц ᅠкниг ᅠили ᅠрукописей, ᅠлица, ᅠпроизводящие 

ᅠобыск ᅠдолжны ᅠобращать ᅠвнимание ᅠна ᅠзаписанные ᅠна ᅠних ᅠслова, ᅠфразы, 

ᅠномера ᅠтелефонов, ᅠцифровые ᅠзначения. ᅠПри ᅠобнаружении ᅠтаковых 

ᅠследователь ᅠможет ᅠпопросить ᅠнесовершеннолетнего ᅠпояснить ᅠих ᅠзначение, 

ᅠлибо ᅠизъять ᅠих ᅠи ᅠосмотреть ᅠв ᅠболее ᅠподходящих ᅠусловиях. ᅠНеобходимо 

ᅠосмотреть ᅠшкаф, ᅠстол, ᅠкровать, ᅠтумбочку, ᅠстулья ᅠи ᅠдругие ᅠпринадлежащие 

ᅠнесовершеннолетнему ᅠпредметы
1
.  

Другим ᅠлицам, ᅠсовместно ᅠпроживающим ᅠс ᅠобыскиваемым, ᅠпредлагается 

ᅠсамим ᅠпроверить, ᅠне ᅠбыли ᅠли ᅠукрыты ᅠв ᅠих ᅠпредметах ᅠили ᅠподброшены ᅠим 

ᅠкакие-либо ᅠразыскиваемые ᅠу ᅠнесовершеннолетнего ᅠпредметы. ᅠОпросом ᅠу ᅠних 

ᅠвыясняется, ᅠне ᅠпередавал ᅠли ᅠим ᅠобыскиваемый ᅠискомое ᅠна ᅠхранение. ᅠВсе 

ᅠвызывающие ᅠподозрение ᅠвещи ᅠскладываются ᅠв ᅠодном ᅠместе, ᅠа ᅠпосле ᅠих 

ᅠтщательного ᅠосмотра ᅠлибо ᅠизымаются, ᅠлибо ᅠпомещаются ᅠобратно. ᅠНе 

ᅠследует ᅠзагромождать ᅠосмотренными ᅠвещами ᅠобыскиваемое ᅠпомещение.  

Перед ᅠзавершением ᅠобыска ᅠследователь ᅠпроизводит ᅠповторный ᅠобход ᅠи 

ᅠосмотр ᅠпомещения, ᅠчтобы ᅠубедиться, ᅠдостаточно ᅠли ᅠполно ᅠпроизведен ᅠобыск 

ᅠи ᅠне ᅠостались ᅠли ᅠнеисследованные ᅠместа ᅠи ᅠпредметы ᅠв ᅠпомещении, ᅠпосле 

ᅠчего ᅠпринимает ᅠрешение ᅠо ᅠего ᅠокончании. ᅠДоказательственное ᅠзначение 

                                           
1
 Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М.: Юристъ, 2010. С. 188. 
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ᅠобыска ᅠпри ᅠраскрытии ᅠпреступлений ᅠопределяется ᅠтем, ᅠчто ᅠпротокол ᅠобыска, 

ᅠв ᅠкотором ᅠотражаются ᅠего ᅠположительные ᅠлибо ᅠотрицательные ᅠрезультаты, 

ᅠто ᅠесть ᅠобнаружение ᅠлибо ᅠнеобнаружение ᅠпредметов ᅠи ᅠдокументов, ᅠявляется 

ᅠсамостоятельным ᅠвидом ᅠдоказательства ᅠпо ᅠуголовному ᅠделу, ᅠчто ᅠзакреплено 

ᅠв ᅠст. ᅠ83 ᅠУПК ᅠРФ.  

Также ᅠдоказательственное ᅠзначение ᅠимеют ᅠобнаруженные ᅠпри ᅠобыске 

ᅠпредметы ᅠи ᅠдокументы, ᅠа ᅠтакже ᅠфотоснимки, ᅠкино- ᅠи ᅠвидеофильмы, ᅠпланы ᅠи 

ᅠсхемы, ᅠизготовленные ᅠпри ᅠего ᅠпроведении, ᅠкоторые ᅠдолжны ᅠбыть 

ᅠприложены ᅠк  ᅠпротоколу.  

Если ᅠв ᅠходе ᅠобыска ᅠследователь ᅠобнаружил ᅠпризнаки, 

ᅠсвидетельствующие ᅠоб ᅠупотреблении ᅠнесовершеннолетним ᅠспиртных 

ᅠнапитков, ᅠнаркотиков, ᅠпредметы ᅠпорнографии, ᅠнеобходимо ᅠданный ᅠфакт 

ᅠзафиксировать ᅠв ᅠпротокол ᅠобыска ᅠс ᅠцелью ᅠпроверки ᅠверсии ᅠо ᅠвовлечении 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠв ᅠпьянство ᅠили ᅠиные ᅠформы ᅠантиобщественного 

ᅠповедения.  

Заканчивается ᅠсоставление ᅠпротокола ᅠуведомлением ᅠучастников ᅠобыска 

ᅠо ᅠприменении ᅠпри ᅠего ᅠпроизводстве ᅠтехнических ᅠсредств. ᅠПосле ᅠчего ᅠвсе 

ᅠучаствующие ᅠподписывают ᅠпротокол. ᅠПоследним ᅠего ᅠподписывает 

ᅠследователь ᅠили ᅠиное ᅠлицо, ᅠпроизводящее ᅠобыск. ᅠПри ᅠпоступлении ᅠот 

ᅠобыскиваемого ᅠили ᅠиных ᅠлиц, ᅠучаствующих ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠобыска, 

ᅠзаявлений ᅠи ᅠзамечаний, ᅠотносительно ᅠпроцедуры ᅠобыска  ᅠлибо ᅠизъятых ᅠпри 

ᅠобыске ᅠпредметов ᅠи ᅠдокументов, ᅠуказывается ᅠсодержание ᅠданных ᅠзаявлений 

ᅠи ᅠзамечаний ᅠс ᅠуказанием ᅠданных ᅠлица, ᅠот ᅠкоторого ᅠони ᅠпоступили. ᅠПротокол 

ᅠи ᅠопись ᅠсоставляются ᅠв ᅠдвух ᅠэкземплярах, ᅠподписываются ᅠлицом, 

ᅠпроизводившим ᅠизъятие ᅠпредметов ᅠ(документов ᅠи ᅠт.п.), ᅠпонятыми ᅠи 

ᅠприсутствовавшими ᅠпри ᅠэтом ᅠсовершеннолетним ᅠчленом ᅠсемьи ᅠподростка
1
.  

                                           
1
 Ахмедшин Р. Л. Тактика поисковых следственных действий. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 

174. 
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Все ᅠсказанное ᅠвыше ᅠне ᅠобеспечивает ᅠдолжной ᅠзащиты ᅠправ ᅠи ᅠзаконных 

ᅠинтересов ᅠнесовершеннолетних, ᅠкоторые ᅠмогут ᅠпосле ᅠпроведения ᅠ«такого 

ᅠследственного ᅠдействия» ᅠобрести ᅠстатус ᅠподозреваемого ᅠпо ᅠуголовному ᅠделу.  

Таким ᅠобразом, ᅠсчитаем ᅠнеобходимым ᅠвнести ᅠв ᅠуголовно-

процессуальный ᅠзакон ᅠопределенные ᅠправки ᅠи ᅠизложить ᅠотдельные ᅠнормы ᅠв 

ᅠновых ᅠредакциях. ᅠВ ᅠчастности, ᅠпредлагаем ᅠвнести ᅠдополнения ᅠв ᅠч. ᅠ3 ᅠст. ᅠ184, 

ᅠкоторую ᅠизложить ᅠв ᅠследующей ᅠредакции: ᅠ«… ᅠПри ᅠпроизводстве ᅠличного 

ᅠобыска ᅠнесовершеннолетнего ᅠлица ᅠучаствуют ᅠего ᅠзаконный ᅠпредставитель ᅠи 

ᅠадвокат ᅠ(защитник)». 

 

2.3 ᅠДопрос ᅠнесовершеннолетних ᅠправонарушителей 

 

Допрос ᅠявляется ᅠдостаточно ᅠсложным ᅠследственным ᅠдействием, 

ᅠимеющий ᅠразличного ᅠрода ᅠаспекты ᅠ– ᅠпсихологический, ᅠкриминологический, 

ᅠэтический, ᅠпроцессуальный. ᅠСущность ᅠдопроса ᅠзаключается ᅠв ᅠоказании 

ᅠпсихологического ᅠвоздействия ᅠдопрашивающего ᅠлица ᅠна ᅠдопрашиваемого 

ᅠподростка. ᅠОсновной ᅠцелью ᅠдопроса ᅠявляется ᅠполучение ᅠот ᅠдопрашиваемого 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠнеобходимых ᅠсведений ᅠо ᅠсобытиях ᅠпреступления, 

ᅠнапример, ᅠо ᅠлицах, ᅠего ᅠсовершивших, ᅠхарактере ᅠи ᅠразмере ᅠпричиненного 

ᅠпреступлением ᅠущерба, ᅠпричинах, ᅠвызвавших ᅠпреступное ᅠдеяние, ᅠа ᅠтакже 

ᅠусловиях, ᅠспособе ᅠего ᅠсовершения. 

По ᅠотечественному ᅠзаконодательству ᅠпредварительное ᅠрасследование ᅠи 

ᅠсудебное ᅠразбирательство ᅠуголовных ᅠдел ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетних 

ᅠопределяется ᅠкак ᅠобщими ᅠправилами, ᅠтак ᅠи ᅠспециальными. ᅠДопрос ᅠявляется 

ᅠодним ᅠиз ᅠэффективных ᅠспособов ᅠраскрытия ᅠи ᅠрасследования ᅠпреступления. 

В ᅠУПК ᅠРФ ᅠпредусмотрен ᅠособый ᅠпорядок ᅠсудопроизводства ᅠпо ᅠделам 

ᅠнесовершеннолетних, ᅠв ᅠкотором ᅠучитываются ᅠих ᅠвозрастные ᅠи 

ᅠпсихологические ᅠособенности, ᅠнедостаточный ᅠжизненный ᅠопыт, 

ᅠэмоциональная ᅠнеустойчивость, ᅠнедооценка ᅠобщественной ᅠопасности ᅠсвоих 

ᅠдействий ᅠи ᅠтяжести ᅠих ᅠпоследствий. ᅠНельзя ᅠзабывать ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠвнешнее 
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ᅠповедение ᅠподростка ᅠотражает ᅠдействие ᅠтех ᅠпричинных ᅠфакторов, ᅠкоторые 

ᅠлежат ᅠв ᅠего ᅠоснове. 

Порядок ᅠдопроса ᅠнесовершеннолетних ᅠрегламентирован ᅠст. ᅠ191, ᅠ425 

ᅠУПК ᅠРФ.  

Несоблюдение ᅠпроцессуальных ᅠправил ᅠявляется ᅠсущественным 

ᅠнарушением ᅠзакона. ᅠПроцессуальные ᅠправила ᅠносят ᅠобщий ᅠхарактер ᅠи ᅠне 

ᅠустанавливают ᅠконкретных ᅠприемов ᅠи ᅠметодов, ᅠкоторые ᅠследователь ᅠв 

ᅠкаждом ᅠотдельном ᅠслучае ᅠприменяет ᅠк ᅠдопрашиваемым ᅠлицам. ᅠЭту ᅠроль 

ᅠвыполняют ᅠтактические ᅠприемы, ᅠразрабатываемые ᅠследственной ᅠпрактикой ᅠи 

ᅠкриминалистической ᅠнаукой. ᅠТактические ᅠприемы ᅠменяются ᅠв ᅠзависимости 

ᅠот ᅠиндивидуальных ᅠпсихологических ᅠособенностей ᅠучастников ᅠдопроса, 

ᅠхарактера ᅠи ᅠобъема ᅠсобранных ᅠдоказательств. ᅠПравила ᅠдопроса ᅠсовместно ᅠс 

ᅠтактическими ᅠприемами ᅠпомогают ᅠследователю ᅠуспешно ᅠосуществлять 

ᅠрасследование ᅠпо ᅠуголовному ᅠделу. ᅠВ ᅠотличие ᅠот ᅠпроцессуальных ᅠправил 

ᅠтактические ᅠприемы ᅠне ᅠобязательны.  

Выбор ᅠтактического ᅠприема ᅠпринадлежит ᅠследователю ᅠв ᅠконкретной 

ᅠследственной ᅠситуации. ᅠДопрос ᅠнесовершеннолетнего ᅠучастника ᅠуголовного 

ᅠпроцесса, ᅠкак ᅠи ᅠдругие ᅠследственные ᅠдействия ᅠс ᅠего ᅠучастием, ᅠдолжен 

ᅠстроиться ᅠс ᅠучѐтом ᅠряда ᅠобстоятельств:  

1. ᅠВозрастных ᅠособенностей: ᅠсклонности ᅠсмешения ᅠреального ᅠи 

ᅠвоображаемого, ᅠэмоциональности ᅠсуждений ᅠи ᅠдействий, ᅠнеспособности 

ᅠвыделить ᅠглавное, ᅠсущественное.  

2. ᅠВозможности ᅠпостроения ᅠложных ᅠобъяснений, ᅠкоторые ᅠу 

ᅠнесовершеннолетних ᅠчасто ᅠотличаются ᅠнедостаточной ᅠпродуманностью.  

3. ᅠОсобенностей ᅠустановления ᅠпсихологического ᅠконтакта ᅠс 

ᅠнесовершеннолетним.  

Выбор ᅠтактических ᅠприѐмов ᅠпри ᅠпроведении ᅠдопроса 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого, ᅠпотерпевшего ᅠи 

ᅠсвидетеля ᅠзависит ᅠот ᅠобстоятельств ᅠдела ᅠи ᅠличности ᅠдопрашиваемого. 
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Следует ᅠучитывать ᅠвозможность ᅠнеправильного ᅠиспользования 

ᅠнесовершеннолетним ᅠразличных ᅠслов ᅠи ᅠтерминов, ᅠили ᅠиные ᅠтак ᅠназываемые 

ᅠ«смысловые» ᅠошибки. ᅠПоказания ᅠнесовершеннолетних ᅠ(малолетних) ᅠмогут 

ᅠбыть ᅠпо ᅠсвоему ᅠсодержанию ᅠочень ᅠспецифичны. ᅠНе ᅠвсегда ᅠбуквальное ᅠих 

ᅠвосприятие ᅠпозволяет ᅠправильно ᅠпонять ᅠих ᅠсуть.  

Буквальное ᅠизложение ᅠпоказаний ᅠнесовершеннолетних ᅠтаит ᅠв ᅠсебе 

ᅠопределенную ᅠопасность, ᅠпоскольку ᅠанализ ᅠдопущенных ᅠошибок ᅠв 

ᅠследственной ᅠпрактике ᅠпоказывает, ᅠчто ᅠнередко ᅠнесовершеннолетние 

ᅠ(малолетние) ᅠмогут ᅠне ᅠпонимать ᅠзначения ᅠконкретного ᅠслова ᅠлибо 

ᅠвкладывать ᅠиной ᅠсмысл ᅠв ᅠобщеупотребительные ᅠслова ᅠили ᅠвыражения. 

ᅠСледует ᅠубедиться, ᅠчто ᅠнесовершеннолетний ᅠпонимает ᅠсуть ᅠзаданного 

ᅠвопроса, ᅠв ᅠпротивном ᅠслучае ᅠнеобходимо ᅠпридать ᅠболее ᅠдоступную ᅠдля ᅠего 

ᅠвосприятия ᅠформу ᅠвопроса, ᅠупотребляя ᅠего ᅠна ᅠ«детском» ᅠязыке.  

Если ᅠребенок ᅠбудет ᅠдавать ᅠответы ᅠв ᅠаналогичной ᅠформе, ᅠто ᅠв ᅠпротоколе 

ᅠдопроса ᅠважно ᅠрасшифровать ᅠкаждое ᅠслово ᅠи ᅠвыражение ᅠребенка, ᅠотразить 

ᅠего ᅠсмысл.  

К ᅠпримеру, ᅠнесовершеннолетний ᅠᅠуказал, ᅠчто ᅠодин ᅠиз ᅠнапавших ᅠна ᅠнего 

ᅠ«был ᅠрыжий», ᅠследователь ᅠзафиксировал ᅠэту ᅠфразу ᅠв ᅠпротокол ᅠи ᅠдобавил 

ᅠсвое ᅠразъяснение ᅠ– ᅠ«то ᅠесть ᅠу ᅠнападавшего ᅠбыли ᅠрыжие ᅠволосы». ᅠВ ᅠходе 

ᅠдальнейшего ᅠрасследования ᅠбыло ᅠвыяснено, ᅠчто ᅠпотерпевший ᅠвкладывал 

ᅠиной ᅠсмысл ᅠв ᅠтермин ᅠ«рыжий», ᅠвпоследствии ᅠпосле ᅠуточняющих ᅠвопросов 

ᅠследователя ᅠон ᅠуточнил, ᅠчто ᅠнападавший ᅠбыл ᅠодет ᅠв ᅠмайку ᅠс ᅠрисунком ᅠв ᅠвиде 

ᅠрыжеволосого ᅠмальчика ᅠс ᅠнадписью ᅠ«Рыжий». ᅠВ ᅠданном ᅠслучае ᅠследователь 

ᅠдопустил ᅠпри ᅠизложении ᅠпоказаний ᅠпотерпевшего ᅠсвою ᅠинтерпретацию ᅠи 

ᅠпридал ᅠфразе ᅠиной ᅠсмысл.  

Для ᅠэтого ᅠследователь ᅠс ᅠмаксимальной ᅠосторожностью ᅠдолжен 

ᅠнаправлять ᅠего ᅠрассказ ᅠв ᅠнужное ᅠрусло. ᅠНеобходимо ᅠбольшое ᅠвнимание 

ᅠуделять ᅠэтике ᅠдопроса. ᅠНедопустимы ᅠдействия, ᅠпреследующие ᅠцель 

ᅠунижения ᅠчеловеческого ᅠдостоинства. ᅠПоведение ᅠследователя ᅠне ᅠдолжно 
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ᅠхарактеризоваться ᅠскоропалительными ᅠвыводами, ᅠпоспешностью, 

ᅠнебрежностью. ᅠЭтика ᅠдопроса ᅠвключает ᅠв ᅠсебя ᅠследующие ᅠправила: 

ᅠнепримиримое ᅠотношение ᅠк ᅠлюбым ᅠфактам ᅠнарушения ᅠзакона ᅠи 

ᅠсправедливости; ᅠпринципиальность, ᅠотсутствие ᅠпредвзятости ᅠи ᅠнедоверия, 

ᅠзапрет ᅠставить ᅠнаводящие ᅠвопросы, ᅠсоблюдение ᅠчувства ᅠтакта, ᅠзапрет ᅠна 

ᅠоценку, ᅠнравоучения ᅠи ᅠкомментарии. ᅠКак ᅠнарушение ᅠэтики ᅠстоит 

ᅠрасценивать ᅠнеуместные ᅠшутки ᅠследователя ᅠв ᅠадрес ᅠдопрашиваемого, 

ᅠфамильярность, ᅠиспользование ᅠвыражений, ᅠупотребляемых ᅠсамим 

ᅠнесовершеннолетним ᅠ(неологизмов). ᅠЛучший ᅠметод ᅠ– ᅠпереспрашивать ᅠто, 

ᅠчто ᅠговорит ᅠребенок.  

Таким ᅠобразом, ᅠизложение ᅠразвивается ᅠбез ᅠтолчков ᅠсо ᅠстороны 

ᅠследователя. ᅠУ ᅠдетей ᅠмогут ᅠбыть ᅠдефекты ᅠпроизношения, ᅠзаикание. ᅠДети 

ᅠстараются ᅠпрекратить ᅠразговор, ᅠесли ᅠвидят, ᅠчто ᅠих ᅠнедостаток ᅠзамечен. ᅠВо 

ᅠвремя ᅠдопроса ᅠих ᅠне ᅠследует ᅠпоправлять, ᅠдоговаривать ᅠза ᅠних ᅠслова, 

ᅠнапротив, ᅠнужно ᅠпериодически ᅠзадавать ᅠвопросы, ᅠвызывающие 

ᅠположительные ᅠэмоции.  

Следователь ᅠдолжен ᅠнастроить ᅠнесовершеннолетнего ᅠна ᅠразговор, 

ᅠупотреблять ᅠпонятные ᅠслова. ᅠПервые ᅠвопросы ᅠцелесообразно ᅠзадавать ᅠо 

ᅠдрузьях, ᅠшколе. ᅠВажно ᅠопределить ᅠмомент ᅠдопроса ᅠнесовершеннолетнего. 

ᅠЭто ᅠзависит ᅠот ᅠэмоционального ᅠсостояния ᅠнесовершеннолетнего, ᅠвлияния ᅠна 

ᅠнего ᅠзаинтересованных ᅠлиц, ᅠобъѐма ᅠсобранных ᅠпо ᅠделу ᅠдоказательств. ᅠВыбор 

ᅠместа ᅠдопроса ᅠзависит ᅠот ᅠконкретных ᅠобстоятельств ᅠдела ᅠи ᅠличности 

ᅠдопрашиваемого.  

К ᅠмоменту ᅠпредъявления ᅠобвинения ᅠнесовершеннолетнему 

ᅠподозреваемому ᅠследователь ᅠдолжен ᅠрасполагать ᅠинформацией, ᅠкоторая 

ᅠпозволит ᅠсоставить ᅠопределѐнное ᅠпредставление ᅠо ᅠличности 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого ᅠс ᅠучѐтом ᅠего ᅠвозраста, 

ᅠфизического ᅠи ᅠпсихического ᅠразвития, ᅠопыта, ᅠличностной ᅠориентации ᅠи ᅠдр. 

ᅠХарактер ᅠи ᅠтактика ᅠдопроса ᅠзависят ᅠот ᅠотношения ᅠподростка ᅠк ᅠобвинению. 
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ᅠЕсли ᅠподросток ᅠпризнаѐт ᅠсебя ᅠвиновным, ᅠследователь ᅠобязан ᅠтщательным 

ᅠобразом ᅠпроверить ᅠдостоверность ᅠтакого ᅠпризнания, ᅠпоскольку ᅠв ᅠоснове ᅠего 

ᅠможет ᅠлежать ᅠсамооговор ᅠиз ᅠчувства ᅠложного ᅠтоварищества, ᅠ«геройства», 

ᅠжелания ᅠскрыть ᅠвзрослых ᅠорганизаторов.  

При ᅠоценке ᅠпоказаний ᅠнесовершеннолетнего, ᅠследует ᅠучесть, ᅠесли 

ᅠподросток ᅠдаѐт ᅠправдивые ᅠпоказания, ᅠа ᅠследователь ᅠв ᅠрезультате 

ᅠненадлежащей ᅠих ᅠоценки ᅠприменяет ᅠприѐмы ᅠдля ᅠпреодоления ᅠлжи, ᅠто ᅠэто 

ᅠможет ᅠпривести ᅠк ᅠнарушению ᅠпсихологического ᅠконтакта ᅠмежду ᅠними, 

ᅠдопрашиваемый ᅠможет ᅠзамкнуться, ᅠчто ᅠосложнит ᅠпроведение ᅠданного 

ᅠследственного ᅠдействия. ᅠТо ᅠесть ᅠследует ᅠсразу ᅠнайти ᅠконтакт ᅠс 

ᅠподозреваемым, ᅠобвиняемым, ᅠдав ᅠему ᅠпонять, ᅠчто ᅠего ᅠпризнательные 

ᅠпоказания ᅠдолжны ᅠсоответствовать ᅠобстоятельствам, ᅠустановленным ᅠв ᅠходе 

ᅠрасследования.  

Таким ᅠобразом, ᅠцелесообразно, ᅠчтобы ᅠуголовное ᅠдело ᅠнаходилось ᅠв 

ᅠпроизводстве ᅠследователя, ᅠкто ᅠизначально ᅠпроводил ᅠпервоначальные 

ᅠследственные ᅠдействия. ᅠВ ᅠусловиях ᅠнеобходимости ᅠособой ᅠправовой ᅠзащиты 

ᅠдетей ᅠот ᅠпреступных ᅠпосягательств ᅠи ᅠнеотвратимости ᅠнаказания ᅠвиновных ᅠв 

ᅠсовершении ᅠуказанных ᅠпреступлений, ᅠнеобходимы ᅠразработка ᅠновых ᅠи 

ᅠсовершенствование ᅠтрадиционных ᅠприемов ᅠдопроса ᅠнесовершеннолетних 

ᅠподозреваемых, ᅠобвиняемых, ᅠпотерпевших ᅠи ᅠсвидетелей ᅠс ᅠучетом ᅠих 

ᅠвозраста, ᅠобразования, ᅠразвития ᅠи ᅠпсихологических ᅠособенностей ᅠличности. 

Фиксация ᅠпоказаний ᅠвозможна ᅠв ᅠвиде ᅠпротоколирования, ᅠзвуко- ᅠи 

ᅠвидеозаписи, ᅠстенографирования. ᅠПротоколирование ᅠявляется ᅠосновной ᅠи 

ᅠобязательной ᅠформой ᅠфиксации ᅠхода ᅠи ᅠрезультата ᅠдопроса ᅠи ᅠпредставляет 

ᅠсобой ᅠсоставление ᅠпроцессуального ᅠдокумента, ᅠв ᅠкотором ᅠфиксируются ᅠход, 

ᅠсодержание ᅠи ᅠрезультаты ᅠследственного ᅠдействия, ᅠа ᅠтакже ᅠтехнические 

ᅠданные, ᅠпредусмотренные ᅠзаконом ᅠ(дата, ᅠвремя, ᅠданные ᅠоб ᅠучаствующих 
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ᅠлицах, ᅠотметки ᅠо ᅠразъяснении ᅠправ ᅠи ᅠобязанностей ᅠи ᅠдр.)
1
. ᅠТолько ᅠпротокол 

ᅠспособен ᅠудостоверить ᅠсоблюдение ᅠвсех ᅠтребований ᅠзакона, ᅠопределяющих 

ᅠпроцессуальную ᅠформу ᅠследственного ᅠдействия ᅠот ᅠего ᅠначала ᅠвплоть ᅠдо 

ᅠфиксации ᅠполученных ᅠрезультатов. ᅠОстальные ᅠпредусмотренные ᅠзаконом 

ᅠсредства ᅠфиксируют ᅠв ᅠосновном ᅠлишь ᅠпознавательный ᅠрезультат 

ᅠследственного ᅠдействия, ᅠи ᅠтолько ᅠзвукозапись ᅠи ᅠвидеосъемка  ᅠ̶  ᅠотчасти ᅠего 

ᅠход. ᅠПри ᅠэтом, ᅠесли ᅠв ᅠходе ᅠдопроса ᅠприменялось ᅠстенографирование, ᅠзвуко- ᅠи 

ᅠвидеозапись, ᅠони ᅠхранятся ᅠпри ᅠуголовном ᅠделе.  

Протоколирование ᅠхода ᅠдопроса ᅠвозможно ᅠкак ᅠв ᅠпроцессе ᅠдопроса, ᅠтак ᅠи 

ᅠпо ᅠего ᅠокончании. ᅠТактической ᅠособенностью ᅠхода ᅠи ᅠрезультата ᅠдопроса 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠявляется ᅠто, ᅠчто ᅠпротокол ᅠцелесообразно ᅠсоставлять 

ᅠпосле ᅠзавершения ᅠустной ᅠчасти ᅠдопроса, ᅠа ᅠне ᅠв ᅠего ᅠходе. ᅠПараллельное 

ᅠсоставление ᅠпротокола ᅠсвоей ᅠофициальностью ᅠможет ᅠнапугать 

ᅠнесовершеннолетнего, ᅠсоздать ᅠощущение ᅠбезразличия ᅠследователя ᅠк 

ᅠдопрашиваемому ᅠлицу ᅠили ᅠнедоверия. ᅠОднако ᅠхарактерные ᅠобороты ᅠречи ᅠи 

ᅠнаиболее ᅠинформационно-значимые ᅠвысказывания ᅠнесовершеннолетнего 

ᅠследователю ᅠлучше ᅠфиксировать ᅠпо ᅠходу ᅠвсего ᅠдопроса, ᅠа ᅠне ᅠтолько ᅠна ᅠего 

ᅠзаключительном ᅠэтапе. ᅠЭто ᅠобусловлено ᅠтем, ᅠчто ᅠвысказывания 

ᅠнесовершеннолетних ᅠв ᅠходе ᅠдопроса ᅠможет ᅠотличать ᅠиспользование 

ᅠсленговых ᅠвыражений, ᅠкоторые ᅠюрист ᅠне ᅠвсегда ᅠспособен ᅠудержать ᅠв ᅠпамяти 

ᅠдо ᅠзаключительного ᅠэтапа.  

Кроме ᅠтого, ᅠкак ᅠотмечают ᅠЕ.В. ᅠВаскэ ᅠи ᅠФ.С. ᅠСафуанов, ᅠпри ᅠзамене 

ᅠвысказываний ᅠнесовершеннолетнего ᅠможно ᅠупустить ᅠвыражения, 

ᅠпридающие ᅠвсем ᅠпоказаниям ᅠособую ᅠокраску, ᅠа ᅠистинный ᅠсмысл ᅠего 

ᅠпоказаний ᅠв ᅠопределенных ᅠслучаях ᅠможет ᅠоткрыться ᅠлишь ᅠпосле 

ᅠтщательного ᅠих ᅠанализа ᅠследователем
2
.  

                                           
1
 Малахова Ю.В. Обеспечение безопасности несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей при производстве отдельных следственных действий // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 4. С. 33. 
2
 Васкэ Е. В. Психологическое взаимодействие работников следственных органов с 
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При ᅠфиксации ᅠпоказаний ᅠнельзя ᅠупотреблять ᅠспециальные ᅠтермины, 

ᅠзначение ᅠкоторых ᅠподросток ᅠне ᅠдостаточно ᅠпонимает. ᅠНужно ᅠстремиться ᅠкак 

ᅠможно ᅠполнее ᅠсохранить ᅠобороты ᅠречи ᅠдопрашиваемого, ᅠхарактеризующие 

ᅠуровень ᅠего ᅠразвития, ᅠокружающую ᅠсреду ᅠи ᅠпривычки. ᅠСледователь ᅠне 

ᅠдолжен ᅠупотреблять ᅠв ᅠпротоколе ᅠнесвойственные ᅠнесовершеннолетнему 

ᅠвыражения, ᅠтак ᅠкак ᅠэто ᅠснижает ᅠзначение ᅠего ᅠпоказаний, ᅠвызывая ᅠсомнения ᅠв 

ᅠобъективности ᅠпроведенного ᅠдопроса.  

Как ᅠпоказывает ᅠследственная ᅠпрактика, ᅠследователи ᅠнередко 

ᅠпренебрегают ᅠэтими ᅠтребованиями ᅠи ᅠизлагают ᅠпоказания 

ᅠнесовершеннолетних ᅠ«взрослым» ᅠязыком, ᅠсовершенно ᅠстирая ᅠих 

ᅠиндивидуальность, ᅠа ᅠпорой ᅠискажая ᅠзначение ᅠи ᅠсмысл ᅠпоказаний ᅠв ᅠцелом ᅠили 

ᅠих ᅠотдельных ᅠчастей. ᅠИ ᅠесли ᅠсам ᅠследователь, ᅠпроводивший ᅠдопрос, ᅠимеет 

ᅠвозможность ᅠподойти ᅠк ᅠоценке ᅠпоказаний ᅠнесовершеннолетнего ᅠс ᅠучетом ᅠего 

ᅠвозрастных ᅠи ᅠиндивидуальных ᅠособенностей, ᅠто ᅠостальные ᅠучастники 

ᅠпроцесса, ᅠкоторые ᅠв ᅠсилу ᅠтех ᅠили ᅠиных ᅠпричин ᅠмогут ᅠознакомиться ᅠс 

ᅠпоказаниями ᅠнесовершеннолетнего ᅠтолько ᅠпо ᅠпротоколу, ᅠтакой ᅠвозможности 

ᅠлишаются
1
.  

Да ᅠи ᅠпроводивший ᅠдопрос ᅠследователь ᅠможет ᅠоказаться ᅠв ᅠтаком ᅠже 

ᅠположении, ᅠесли ᅠпо ᅠделу ᅠпроходит ᅠне ᅠодин, ᅠа ᅠнесколько ᅠнесовершеннолетних 

ᅠсвидетелей, ᅠпоказания ᅠкоторых ᅠон ᅠстремился ᅠзаписать ᅠгладкими ᅠи 

ᅠотшлифованными, ᅠпо ᅠодному ᅠстандарту. ᅠА ᅠв ᅠтех ᅠслучаях, ᅠкогда ᅠвызов ᅠв ᅠсуд 

ᅠсвидетеля, ᅠдопрошенного ᅠна ᅠпредварительном ᅠследствии, ᅠпо ᅠкаким-либо 

ᅠпричинам ᅠневозможен, ᅠгладкость, ᅠ«взрослость» ᅠпоказаний, ᅠупотребление 

ᅠнесвойственных ᅠданному ᅠвозрасту ᅠоборотов ᅠ(тем ᅠболее ᅠодинаковых ᅠу 

ᅠнескольких ᅠсвидетелей) ᅠмогут ᅠбыть ᅠрасценены ᅠсудом ᅠкак ᅠданные ᅠпод ᅠчьим-

то ᅠвлиянием.  

                                                                                                                                        
несовершеннолетними допрашиваемыми: структурный анализ // Прикладная юридическая 

психология. 2015. № 4. С. 45. 
1
 Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник. М.: КНОРУС, 2008. С.415. 
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Помимо ᅠвышеназванных ᅠособенностей ᅠфиксации ᅠпоказаний 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠследует ᅠтакже ᅠотметить, ᅠчто ᅠнецензурные ᅠвыражения ᅠв 

ᅠпротокол ᅠне ᅠзаписываются, ᅠа ᅠих ᅠсмысл ᅠизлагается ᅠдопрашиваемым ᅠлицом 

ᅠдругими ᅠсловами. ᅠЖаргонные ᅠслова ᅠтакже ᅠдолжны ᅠбыть ᅠрасшифрованы 

ᅠсамим ᅠдопрашиваемым. ᅠВ ᅠданном ᅠслучае ᅠбудет ᅠпоказательным ᅠследующий 

ᅠслучай, ᅠопубликованный ᅠв ᅠБюллетене ᅠВерховного ᅠсуда ᅠРФ. ᅠПо ᅠприговору 

ᅠВерховного ᅠсуда ᅠреспублики ᅠБашкортостан ᅠот ᅠ6 ᅠапреля ᅠ2012 ᅠг. ᅠЛ. ᅠосужден ᅠза 

ᅠизнасилование, ᅠа ᅠтакже ᅠза ᅠдействия ᅠсексуального ᅠхарактера ᅠв ᅠотношение 

ᅠнесовершеннолетней ᅠс ᅠприменение ᅠнасилия ᅠк ᅠпотерпевшей, ᅠгруппой ᅠлиц ᅠс 

ᅠугрозой ᅠубийством. ᅠОдновременно ᅠпо ᅠнастоящему ᅠуголовному ᅠделу ᅠсуд 

ᅠвынес ᅠчастное ᅠпостановление, ᅠкоторым ᅠобратил ᅠвнимание ᅠруководителя ᅠСУ 

ᅠСК ᅠРФ ᅠпо ᅠРБ ᅠна ᅠфакты ᅠнарушения ᅠуголовно-процессуального ᅠзакона, 

ᅠдопущенные ᅠследователем ᅠи ᅠзаместителем ᅠруководителя ᅠследственного 

ᅠотдела, ᅠвыразившиеся ᅠв ᅠтом, ᅠчто ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠследственных ᅠдействий  ᅠ̶  

ᅠочных ᅠставок, ᅠдопросе ᅠпотерпевшей, ᅠсвидетелей ᅠи ᅠдругих ᅠлиц ᅠследователями 

ᅠв ᅠпротоколах ᅠиспользована ᅠненормативная ᅠлексика  ᅠ̶  ᅠнецензурные 

ᅠвыражения. ᅠВ ᅠкассационной ᅠжалобе ᅠзаместитель ᅠруководителя ᅠотдела ᅠСУ ᅠСК 

ᅠРФ ᅠпо ᅠРБ ᅠпросил ᅠчастное ᅠпостановление ᅠотменить, ᅠуказывая, ᅠчто 

ᅠиспользование ᅠим ᅠпри ᅠсоставлении ᅠпроцессуальных ᅠдокументов, ᅠв 

ᅠпротоколах ᅠдопросов ᅠи ᅠочных ᅠставок ᅠненормативной ᅠлексики ᅠне 

ᅠпротиворечит ᅠтребованиям ᅠзакона, ᅠсогласно ᅠкоторым ᅠпоказания 

ᅠдопрашиваемых ᅠлиц ᅠдолжны ᅠбыть ᅠзаписаны ᅠот ᅠпервого ᅠлица ᅠи ᅠпо 

ᅠвозможности ᅠдословно.  

Судебная ᅠколлегия ᅠпо ᅠуголовным ᅠделам ᅠВерховного ᅠсуда ᅠРФ ᅠ18 ᅠиюля 

ᅠ2012 ᅠг. ᅠчастное ᅠпостановление ᅠоставила ᅠбез ᅠизменения, ᅠа ᅠкассационную 

ᅠжалобу  ᅠ̶  ᅠбез ᅠудовлетворения, ᅠуказав ᅠследующее. ᅠВ ᅠсоответствие ᅠсо ᅠст. ᅠ29 

ᅠУПК ᅠРФ, ᅠесли ᅠпри ᅠсудебном ᅠрассмотрении ᅠуголовного ᅠдела ᅠбудут ᅠвыявлены 

ᅠобстоятельства, ᅠспособствовавшие ᅠсовершению ᅠпреступления, ᅠнарушения 

ᅠправ ᅠи ᅠсвобод ᅠграждан, ᅠа ᅠтакже ᅠдругие ᅠнарушения ᅠзакона, ᅠдопущенные ᅠпри 
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ᅠпроизводстве ᅠдознания, ᅠпредварительного ᅠследствия ᅠили ᅠпри ᅠрассмотрении 

ᅠуголовного ᅠдела ᅠнижестоящим ᅠсудом, ᅠто ᅠсуд ᅠвправе ᅠвынести ᅠчастное 

ᅠопределение ᅠили ᅠпостановление, ᅠв ᅠкотором ᅠобращается ᅠвнимание 

ᅠсоответствующих ᅠорганизаций ᅠи ᅠдолжностных ᅠлиц ᅠна ᅠданные ᅠобстоятельства 

ᅠи ᅠфакты ᅠнарушений ᅠзакона, ᅠтребующие ᅠпринятия ᅠнеобходимых ᅠмер. ᅠСуд 

ᅠвправе ᅠвынести ᅠчастное ᅠопределение ᅠили ᅠпостановление ᅠи ᅠв ᅠдругих ᅠслучаях, 

ᅠесли ᅠпризнает ᅠэто ᅠнеобходимым. ᅠСудом ᅠсделан ᅠобоснованный ᅠвывод ᅠо ᅠтом, 

ᅠчто ᅠиспользование ᅠследователями ᅠв ᅠпроцессуальных ᅠдокументах 

ᅠненормативной ᅠлексики  ᅠ̶  ᅠнецензурных ᅠвыражений ᅠявляется ᅠпрямым 

ᅠнарушением ᅠтребований ᅠзакона.  

Согласно ᅠп. ᅠ6 ᅠст. ᅠ1 ᅠФедерального ᅠзакона ᅠот ᅠ1 ᅠиюня ᅠ2005 ᅠг. ᅠ№ ᅠ53- ᅠФЗ ᅠ«О 

ᅠгосударственном ᅠязыке ᅠРоссийской ᅠФедерации» ᅠпри ᅠиспользовании ᅠрусского 

ᅠязыка ᅠкак ᅠгосударственного ᅠязыка ᅠРоссийской ᅠФедерации ᅠне ᅠдопускается 

ᅠиспользование ᅠслов ᅠи ᅠвыражений, ᅠне ᅠсоответствующих ᅠнормам ᅠсовременного 

ᅠрусского ᅠлитературного ᅠязыка, ᅠза ᅠисключением ᅠиностранных ᅠслов, ᅠне 

ᅠимеющих ᅠобщеупотребительных ᅠаналогов ᅠв ᅠрусском ᅠязыке. ᅠИспользование ᅠв 

ᅠпроцессуальных ᅠдокументах ᅠненормативной ᅠлексики  ᅠ̶  ᅠнецензурных 

ᅠвыражений, ᅠа ᅠтакже ᅠжаргонных ᅠслов ᅠне ᅠтолько ᅠне ᅠотражает ᅠв ᅠполной ᅠмере 

ᅠсодержания ᅠпоказаний ᅠдопрашиваемых ᅠлиц, ᅠкак ᅠтребует ᅠуголовно-

процессуальный ᅠзакон, ᅠа, ᅠнапротив, ᅠможет ᅠискажать ᅠих ᅠсмысл ᅠи ᅠправильное  

ᅠтолкование ᅠтаких ᅠслов ᅠи ᅠвыражений ᅠдругими ᅠлицами, ᅠучастниками 

ᅠсудопроизводства, ᅠнапример, ᅠприсяжными ᅠзаседателями ᅠпри ᅠоглашении 

ᅠпоказаний.  

Таким ᅠобразом, ᅠтактически ᅠверно ᅠизбранный ᅠпорядок ᅠфиксации 

ᅠпоказаний ᅠнесовершеннолетних ᅠи ᅠпроцессуально ᅠсоблюденная ᅠформа 

ᅠзакрепления ᅠпоказаний ᅠпозволяет ᅠих ᅠверно ᅠоценить ᅠи ᅠв ᅠполном ᅠобъеме 

ᅠиспользовать ᅠв ᅠпроцессе ᅠдоказывания ᅠпо ᅠуголовным ᅠделам. 

 

2.4 ᅠНазначение ᅠэкспертиз 
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Расследование ᅠпреступлений, ᅠсовершенных ᅠнесовершеннолетними, ᅠкак 

ᅠраз ᅠта ᅠобласть, ᅠгде ᅠиспользование ᅠспециальных ᅠзнаний ᅠсотрудниками 

ᅠправоохранительных ᅠорганов ᅠявляется ᅠобязательным ᅠи ᅠнеотъемлемым 

ᅠэлементом ᅠсоблюдения ᅠтребований ᅠнорм ᅠуголовного ᅠи ᅠуголовно-

процессуального ᅠзаконодательства ᅠРоссийской ᅠФедерации. ᅠПомощь 

ᅠспециалистов ᅠможет ᅠосуществляться ᅠв ᅠнепроцессуальной ᅠформе  ᅠ̶  

ᅠпреимущественно ᅠв ᅠвиде ᅠконсультаций ᅠлибо ᅠв ᅠвиде ᅠдокументально 

ᅠоформленных ᅠрезультатов ᅠих ᅠработы ᅠ(акты, ᅠсправки) ᅠи ᅠв ᅠпроцессуальной ᅠ– ᅠв 

ᅠвиде ᅠэкспертиз
1
. 

Сущность ᅠсудебной ᅠэкспертизы ᅠзаключается ᅠв ᅠпроизводстве ᅠв 

ᅠзаконодательно ᅠзакрепленном ᅠпорядке ᅠисследований ᅠобъектов 

ᅠспециалистами ᅠ(экспертами) ᅠв ᅠразличных ᅠобластях ᅠ(науке, ᅠтехнике, 

ᅠискусстве, ᅠремесле ᅠи ᅠдр.) ᅠи ᅠдаче ᅠими ᅠзаключений ᅠпо ᅠвопросам, ᅠпоставленным 

ᅠперед ᅠними ᅠв ᅠрамках ᅠпроизводства ᅠпо ᅠделу. ᅠСтатья ᅠ195 ᅠУПК ᅠРФ ᅠопределяет 

ᅠпорядок ᅠназначения ᅠсудебной ᅠэкспертизы. ᅠСтатья ᅠ196 ᅠУПК ᅠРФ 

ᅠпредусматривает ᅠобязательное ᅠназначение ᅠсудебной ᅠэкспертизы ᅠв ᅠслучаях, 

ᅠкогда ᅠнеобходимо ᅠустановить: ᅠпричины ᅠсмерти; ᅠхарактер, ᅠа ᅠтакже ᅠстепень 

ᅠвреда ᅠздоровью; ᅠпсихическое ᅠили ᅠфизическое ᅠсостояние ᅠподозреваемого, 

ᅠобвиняемого, ᅠкогда ᅠвозникает ᅠсомнение ᅠв ᅠего ᅠвменяемости ᅠили ᅠспособности 

ᅠсамостоятельно ᅠзащищать ᅠсвои ᅠправа ᅠи ᅠзаконные ᅠинтересы ᅠв ᅠуголовном 

ᅠсудопроизводстве; ᅠпсихическое ᅠсостояние ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого ᅠв 

ᅠсовершении ᅠв ᅠвозрасте ᅠстарше ᅠвосемнадцати ᅠлет ᅠпреступления ᅠпротив 

ᅠполовой ᅠнеприкосновенности ᅠнесовершеннолетнего, ᅠне ᅠдостигшего ᅠвозраста 

ᅠчетырнадцати ᅠлет, ᅠдля ᅠустановления ᅠналичия ᅠили ᅠотсутствия ᅠу ᅠнего 

ᅠрасстройства ᅠсексуального ᅠпредпочтения ᅠ(педофилии); ᅠпсихическое ᅠили 

ᅠфизическое ᅠсостояние ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого, ᅠпри ᅠподозрении, ᅠчто ᅠон 

ᅠболен ᅠнаркоманией; ᅠпсихическое ᅠили ᅠфизическое ᅠсостояние ᅠпотерпевшего, 

ᅠпри ᅠсомнении ᅠв ᅠего ᅠспособности ᅠправильно ᅠвоспринимать ᅠобстоятельства, 

                                           
1
 Криминалистика  / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М.: Спарк, 2018. С. 295. 
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ᅠимеющие ᅠзначение ᅠдля ᅠуголовного ᅠдела, ᅠа ᅠтакже ᅠдавать ᅠпоказания; ᅠвозраст 

ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого, ᅠпотерпевшего, ᅠв ᅠслучае, ᅠкогда ᅠэто ᅠимеет 

ᅠзначение ᅠдля ᅠуголовного ᅠдела, ᅠа ᅠдокументы, ᅠподтверждающие ᅠего ᅠвозраст, 

ᅠотсутствуют ᅠили ᅠвызывают ᅠсомнение. 

Возможности ᅠбольшинства ᅠвидов ᅠсудебных ᅠэкспертиз, ᅠобъектом 

ᅠкоторых ᅠявляется ᅠчеловек ᅠили ᅠсвязанные ᅠс ᅠним ᅠобъекты, ᅠнесомненно, 

ᅠраспространяются ᅠи ᅠна ᅠнесовершеннолетних. ᅠОднако ᅠряд ᅠэкспертиз ᅠможет 

ᅠпроводиться ᅠтолько ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетних, ᅠнапример ᅠс ᅠцелью 

ᅠвыяснения ᅠвозраста ᅠ(п. ᅠ5 ᅠст. ᅠ196, ᅠч. ᅠ2 ᅠст. ᅠ421 ᅠУПК ᅠРФ. ᅠВ ᅠправовом ᅠотношении 

ᅠпод ᅠвозрастом ᅠпонимается ᅠустановленное ᅠзаконом ᅠчисло ᅠлет ᅠжизни 

ᅠфизического ᅠлица, ᅠопределяющее ᅠего ᅠправа, ᅠобязанности ᅠи ᅠответственность. 

ᅠЕсли ᅠпри ᅠрасследовании ᅠуголовных ᅠдел ᅠданной ᅠкатегории ᅠвозраст ᅠнеизвестен 

ᅠвследствие ᅠотсутствия ᅠдокументов, ᅠкоторые ᅠмогут ᅠего ᅠподтвердить, ᅠили 

ᅠимеются ᅠсомнения ᅠв ᅠих ᅠподлинности; ᅠкогда ᅠналицо ᅠумышленное ᅠсокрытие 

ᅠвозраста; ᅠкогда ᅠвозникает ᅠсомнение ᅠв ᅠподлинности ᅠвозраста, ᅠуказываемого ᅠв 

ᅠпредставленных ᅠдокументах, ᅠто ᅠв ᅠсоответствии ᅠс ᅠтребованием 

ᅠПостановления ᅠПленума ᅠВерховного ᅠСуда ᅠРоссийской ᅠФедерации ᅠот ᅠ1 

ᅠфевраля ᅠ2011 ᅠг. ᅠN ᅠ1 ᅠг. ᅠМосква ᅠ«О ᅠсудебной ᅠпрактике ᅠприменения 

ᅠзаконодательства, ᅠрегламентирующего ᅠособенности ᅠуголовной 

ᅠответственности ᅠи ᅠнаказания ᅠнесовершеннолетних
1
 ᅠследует ᅠназначать 

ᅠсудебно-медицинскую ᅠэкспертизу ᅠдля ᅠустановления ᅠвозраста ᅠлица, 

ᅠпривлекаемого ᅠк ᅠуголовной ᅠответственности.  

При ᅠэтом ᅠднем ᅠего ᅠрождения ᅠсчитается ᅠпоследний ᅠдень ᅠтого ᅠгода, 

ᅠкоторый ᅠназван ᅠэкспертами, ᅠа ᅠпри ᅠопределении ᅠминимального ᅠи 

ᅠмаксимального ᅠчисла ᅠлет ᅠсуд ᅠдолжен ᅠисходить ᅠиз ᅠпредлагаемого ᅠэкспертами 

ᅠминимального ᅠвозраста ᅠтакого ᅠлица. ᅠС ᅠпомощью ᅠсудебно-медицинской 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 

1 г. Москва «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Режим 

доступа: http://rg.ru 
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ᅠэкспертизы ᅠможет ᅠбыть ᅠустановлен ᅠтолько ᅠтак ᅠназываемый ᅠбиологический 

ᅠвозраст, ᅠпод ᅠкоторым ᅠпонимают ᅠмедико-физиологическую ᅠ(или 

ᅠморфофункциональную) ᅠхарактеристику ᅠорганизма ᅠв ᅠопределенный ᅠмомент 

ᅠжизни.  

Экспертные ᅠвыводы ᅠстроятся ᅠпо ᅠсовокупности ᅠданных, ᅠполученных ᅠпри 

ᅠвсестороннем ᅠобследовании ᅠс ᅠиспользованием ᅠантропометрических, 

ᅠантропоскопических, ᅠклинических, ᅠстоматологических, 

ᅠэндокринологических, ᅠрентгенологических ᅠи ᅠдругих ᅠметодик. ᅠПри 

ᅠэкспертизе ᅠвозраста ᅠподростков ᅠпринимают ᅠво ᅠвнимание ᅠтакие ᅠпризнаки, ᅠкак 

ᅠвес, ᅠрост, ᅠразмеры ᅠотдельных ᅠчастей ᅠтела, ᅠпроявления ᅠполового ᅠсозревания  ᅠ̶  

ᅠразвитие ᅠвторичных ᅠполовых ᅠпризнаков, ᅠстановление ᅠменструального 

ᅠцикла
1
.  

В ᅠслучаях, ᅠкогда ᅠдля ᅠвыяснения ᅠважных ᅠдля ᅠдела ᅠобстоятельств 

ᅠтребуются ᅠспециальные ᅠпсихологические ᅠпознания, ᅠназначается ᅠсудебно-

психологическая ᅠэкспертиза, ᅠнаправленная ᅠна ᅠисследование 

ᅠнепатологических ᅠявлений ᅠпсихики, ᅠнапример, ᅠпри ᅠналичии ᅠданных ᅠо ᅠтом, 

ᅠчто ᅠподросток ᅠв ᅠинтеллектуальном ᅠотношении ᅠразвит ᅠслабее ᅠсверстников, ᅠв 

ᅠсилу ᅠчего ᅠмог ᅠне ᅠосознавать ᅠв ᅠполной ᅠмере ᅠсвоих ᅠдействий.  

Поводом ᅠк ᅠее ᅠназначению ᅠмогут ᅠслужить ᅠнеспособность ᅠподростка ᅠк 

ᅠусвоению ᅠматериала ᅠв ᅠпроцессе ᅠобучения, ᅠнеоднократное ᅠоставление ᅠна 

ᅠвторой ᅠгод, ᅠобучение ᅠво ᅠвспомогательной ᅠшколе, ᅠсклонность ᅠк ᅠзанятиям, 

ᅠприсущим ᅠдетям ᅠмладшего ᅠвозраста, ᅠдлительный ᅠотрыв ᅠот ᅠзанятий ᅠв ᅠсвязи ᅠс 

ᅠболезнью, ᅠа ᅠтакже ᅠнеадекватность ᅠповедения ᅠнесовершеннолетних ᅠсвоим 

ᅠвозрастным ᅠхарактеристикам, ᅠпричудливость ᅠмотивации ᅠсовершенных ᅠими 

ᅠпоступков, ᅠнесоразмерность ᅠобъективного ᅠсодержания ᅠдействий ᅠподростка 

ᅠсубъективно ᅠпоставленным ᅠцелям, ᅠданные ᅠо ᅠнеблагоприятных ᅠусловиях 

ᅠвоспитания ᅠнесовершеннолетнего, ᅠего ᅠпедагогической ᅠзапущенности ᅠи ᅠдр.  

                                           
1
 Долгова А. И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. 

М.: Норма, 2011. С. 134. 
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Как ᅠпоказывает ᅠсудебно-следственная ᅠпрактика, ᅠследователи ᅠи ᅠсудьи 

ᅠиспытывают ᅠзатруднения ᅠи ᅠдопускают ᅠошибки ᅠпри ᅠподготовке ᅠи ᅠназначении 

ᅠтакой ᅠэкспертизы, ᅠоценке ᅠи ᅠиспользовании ᅠзаключения ᅠэкспертов-

психологов, ᅠчто ᅠв ᅠопределенной ᅠстепени ᅠсвязано ᅠс ᅠнесовершенством 

ᅠзаконодательного ᅠрегулирования ᅠназначения ᅠи ᅠпроведения ᅠданного 

ᅠэкспертного ᅠисследования.  

Одним ᅠиз ᅠнаиболее ᅠвостребованных ᅠвидов ᅠсудебно-психологической 

ᅠэкспертизы ᅠявляется ᅠсудебно-психологическая ᅠэкспертиза 

ᅠнесовершеннолетних, ᅠкоторая ᅠсоставляет ᅠболее ᅠ60 ᅠ% ᅠвсех ᅠпроводимых 

ᅠэкспертных ᅠпсихологических ᅠисследований.  

Судебно-психологическая ᅠэкспертиза ᅠпо ᅠуголовным ᅠделам ᅠс ᅠучастием 

ᅠнесовершеннолетних ᅠобычно ᅠназначается ᅠв ᅠследующих ᅠслучаях: ᅠдля 

ᅠустановления ᅠспособности ᅠнесовершеннолетнего ᅠобвиняемого 

ᅠ(подозреваемого, ᅠподсудимого) ᅠс ᅠотставанием ᅠв ᅠпсихическом ᅠразвитии, ᅠне 

ᅠсвязанным ᅠс ᅠпсихическим ᅠрасстройством, ᅠв ᅠполной ᅠмере ᅠосознавать 

ᅠфактический ᅠхарактер ᅠи ᅠобщественную ᅠопасность ᅠсвоих ᅠдействий ᅠи 

ᅠруководить ᅠими;  

На ᅠпрактике ᅠвозникает ᅠвопрос ᅠо ᅠтом, ᅠкакую ᅠэкспертизу  ᅠ̶  ᅠсудебно-

психологическую ᅠили ᅠкомплексную ᅠпсихолого-психиатрическую  ᅠ̶  ᅠназначать 

ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетнего ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого ᅠили 

ᅠподсудимого. ᅠГлава ᅠ50 ᅠУПК ᅠРФ, ᅠрегулирующая ᅠпорядок ᅠпроизводства ᅠпо 

ᅠуголовным ᅠделам ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетних, ᅠне ᅠсодержит 

ᅠположений, ᅠкасающихся ᅠназначения ᅠсудебно-психологической ᅠи 

ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической ᅠэкспертизы ᅠнесовершеннолетних. 

ᅠВ ᅠчасти ᅠ2 ᅠст. ᅠ421 ᅠУПК ᅠРФ ᅠуказано, ᅠчто ᅠ«при ᅠналичии ᅠданных, 

ᅠсвидетельствующих ᅠоб ᅠотставании ᅠв ᅠпсихическом ᅠразвитии, ᅠне ᅠсвязанном ᅠс 

ᅠпсихическим ᅠрасстройством, ᅠустанавливается ᅠтакже, ᅠмогли 

ᅠнесовершеннолетний ᅠв ᅠполной ᅠмере ᅠосознавать ᅠфактический ᅠхарактер ᅠи 
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ᅠобщественную ᅠопасность ᅠсвоих ᅠдействий ᅠ(бездействия) ᅠлибо ᅠруководить 

ᅠими», ᅠно ᅠне ᅠопределено, ᅠкак ᅠдолжны ᅠустанавливаться ᅠэти ᅠобстоятельства.  

В ᅠПостановлении ᅠПленума ᅠВерховного ᅠСуда ᅠРоссийской ᅠФедерации ᅠот ᅠ1 

ᅠфевраля ᅠ2011 ᅠг. ᅠN ᅠ1 ᅠг. ᅠМосква ᅠ«О ᅠсудебной ᅠпрактике ᅠприменения 

ᅠзаконодательства, ᅠрегламентирующего ᅠособенности ᅠуголовной 

ᅠответственности ᅠи ᅠнаказания ᅠнесовершеннолетних»
1
 ᅠсодержится ᅠположение 

ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠ«при ᅠналичии ᅠданных, ᅠсвидетельствующих ᅠоб ᅠумственной 

ᅠотсталости ᅠнесовершеннолетнего ᅠподсудимого, ᅠв ᅠсилу ᅠстатей ᅠ195 ᅠи ᅠ196, 

ᅠчасти ᅠ2 ᅠстатьи ᅠ421 ᅠУПК ᅠРФ ᅠназначается ᅠсудебная ᅠкомплексная ᅠпсихолого-

психиатрическая ᅠэкспертиза ᅠдля ᅠрешения ᅠвопроса ᅠо ᅠналичии ᅠили ᅠотсутствии 

ᅠу ᅠнесовершеннолетнего ᅠотставания ᅠв ᅠпсихическом ᅠразвитии. ᅠУказанные 

ᅠвопросы ᅠмогут ᅠбыть ᅠпоставлены ᅠна ᅠразрешение ᅠэксперта-психолога, ᅠпри ᅠэтом 

ᅠв ᅠобязательном ᅠпорядке ᅠдолжен ᅠбыть ᅠпоставлен ᅠвопрос ᅠо ᅠстепени ᅠумственной 

ᅠотсталости ᅠнесовершеннолетнего, ᅠинтеллектуальное ᅠразвитие ᅠкоторого ᅠне 

ᅠсоответствует ᅠего ᅠвозрасту».  

Понятия ᅠ«отставание ᅠв ᅠпсихическом ᅠразвитии, ᅠне ᅠсвязанное ᅠс 

ᅠпсихическим ᅠрасстройством» ᅠи ᅠ«умственная ᅠотсталость» ᅠостаются 

ᅠнераскрытыми, ᅠчто ᅠвносит ᅠнеопределенность ᅠв ᅠтрактовку ᅠданных ᅠтерминов ᅠи 

ᅠпорождает ᅠострые ᅠдискуссии ᅠсреди ᅠученых ᅠи ᅠпрактиков ᅠо ᅠтом, ᅠкакую 

ᅠэкспертизу  ᅠ̶  ᅠсудебно-психологическую ᅠили ᅠкомплексную ᅠпсихолого-

психиатрическую  ᅠ̶  ᅠнеобходимо ᅠназначать.  

Как ᅠправило, ᅠсудебно-психологическая ᅠэкспертиза ᅠназначается ᅠв 

ᅠотношении ᅠлиц, ᅠне ᅠвызывающих ᅠсомнений ᅠв ᅠсостоянии ᅠих ᅠпсихического 

ᅠздоровья. ᅠЕсли ᅠтакое ᅠсомнение ᅠвозникает, ᅠто ᅠнеобходимо ᅠпредварительное 

ᅠпроведение ᅠсудебно-психиатрической ᅠэкспертизы. ᅠВ ᅠслучаях ᅠкогда 

ᅠумственная ᅠотсталость ᅠсвязана ᅠс ᅠолигофренией ᅠв ᅠстепени ᅠдебильности, 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. N 

1 г. Москва «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Режим 

доступа: http://rg.ru 
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ᅠпсихофизическим ᅠинфантилизмом, ᅠорганическими ᅠпоражениями 

ᅠцентральной ᅠнервной ᅠсистемы, ᅠпсихопатиями, ᅠастеническим ᅠсиндромом, 

ᅠназначается ᅠкомплексная ᅠсудебная ᅠпсихолого-психиатрическая ᅠэкспертиза.  

Следует ᅠучитывать, ᅠчто ᅠрезультаты ᅠспециального 

ᅠпсихофизиологического ᅠисследования ᅠносят ᅠвероятностный ᅠхарактер ᅠи ᅠне 

ᅠмогут ᅠслужить ᅠдостаточным ᅠоснованием ᅠдля ᅠпринятия ᅠрешения. ᅠВ ᅠкачестве 

ᅠпримера ᅠможно ᅠпривести ᅠдело ᅠпо ᅠобвинению ᅠИ. ᅠи ᅠЕ. ᅠв ᅠсовершении 

ᅠпреступления, ᅠпредусмотренного ᅠч. ᅠ2 ᅠст. ᅠ159 ᅠУК ᅠРФ. ᅠПо ᅠзаявлению ᅠадвоката 

ᅠК. ᅠв ᅠотношении ᅠподзащитного ᅠЕ. ᅠбыло ᅠпроведено ᅠспециальное 

ᅠпсихофизиологическое ᅠисследование ᅠс ᅠиспользованием ᅠполиграфа. ᅠИз ᅠакта 

ᅠэкспертизы ᅠследует, ᅠчто ᅠзафиксированные ᅠпсихофизиологические ᅠреакции 

ᅠсвидетельствуют ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠЕ. ᅠобладает ᅠинформацией ᅠо ᅠдеталях 

ᅠпреступления ᅠв ᅠтом ᅠвиде, ᅠв ᅠкотором ᅠон ᅠизложил ᅠданную ᅠинформацию ᅠв 

ᅠпредтестовой ᅠбеседе. ᅠЗафиксированные ᅠпсихофизиологические ᅠреакции 

ᅠсвидетельствуют ᅠо ᅠтом, ᅠчто ᅠданная ᅠинформация ᅠбыла ᅠполучена ᅠЕ. ᅠкак ᅠна 

ᅠмомент ᅠсовершения ᅠпреступления, ᅠтак ᅠи ᅠпос ᅠле ᅠнего. ᅠОднако ᅠсуд ᅠне ᅠпринял 

ᅠво ᅠвнимание ᅠдоводы ᅠзащиты ᅠо ᅠправдивости ᅠпоказаний ᅠподсудимого ᅠЕ., 

ᅠкритически ᅠотнесся ᅠк ᅠрезультатам ᅠспециального ᅠпсихофизиологического 

ᅠисследования ᅠи ᅠуказал, ᅠчто ᅠвыводы ᅠакта ᅠпсихофизиологической ᅠэкспертизы 

ᅠносят ᅠвероятностный ᅠхарактер ᅠи ᅠне ᅠмогут ᅠслужить ᅠдостаточным ᅠоснованием 

ᅠдля ᅠпринятия ᅠрешения ᅠпо ᅠсуществу ᅠпо ᅠуголовному ᅠделу ᅠв ᅠотношении ᅠИ. ᅠи ᅠЕ
1
. 

Судебно-психологическая ᅠэкспертиза ᅠотличается ᅠот ᅠкомплексной 

ᅠпсихолого-психиатрической ᅠэкспертизы ᅠглавным ᅠобразом ᅠтем, ᅠчто ᅠпоследняя 

ᅠпроводится ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетних, ᅠхарактеризующихся 

ᅠотставанием ᅠв ᅠумственном ᅠразвитии, ᅠсвязанным ᅠс ᅠдушевным ᅠзаболеванием, 

ᅠчерепно-мозговыми ᅠтравмами ᅠи ᅠт. ᅠп., ᅠа ᅠне ᅠпедагогической ᅠзапущенностью
2
.  

                                           
1 Архив Курчатовского районного суда г. Челябинска. 2012. Дело № 342187 // Режим 

доступа: https://kurt--chel.sudrf.ru 
2 Криминалистика. Учебник / под ред. Р.С. Белкина и др. М., Норма, 2019. С. 188. 
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Между ᅠтем ᅠвопрос ᅠо ᅠназначении ᅠсудебно-психологической ᅠили 

ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической ᅠэкспертизы ᅠимеет ᅠважное 

ᅠзначение, ᅠтак ᅠкак ᅠот ᅠэтого ᅠзависит ᅠдальнейшее ᅠпроизводство ᅠпо ᅠделу. ᅠВ 

ᅠчастности, ᅠУК ᅠРФ ᅠчетко ᅠразграничивает ᅠдве ᅠформы ᅠотставания ᅠв 

ᅠпсихическом ᅠразвитии: ᅠсвязанные ᅠи ᅠне ᅠсвязанные ᅠс ᅠпсихическим 

ᅠрасстройством.  

Согласно ᅠч. ᅠ3 ᅠст. ᅠ20 ᅠУК ᅠРФ, ᅠесли ᅠнесовершеннолетний ᅠдостиг ᅠвозраста, ᅠс 

ᅠкоторого ᅠнаступает ᅠуголовная ᅠответственность, ᅠ«но ᅠвследствие ᅠотставания ᅠв 

ᅠпсихическом ᅠразвитии, ᅠне ᅠсвязанного ᅠс ᅠпсихическим ᅠрасстройством, ᅠво ᅠвремя 

ᅠсовершения ᅠобщественно ᅠопасного ᅠдеяния ᅠне ᅠмог ᅠв ᅠполной ᅠмере ᅠосознавать 

ᅠфактический ᅠхарактер ᅠи ᅠобщественную ᅠопасность ᅠсвоих ᅠдействий 

ᅠ(бездействия) ᅠлибо ᅠруководить ᅠими, ᅠон ᅠне ᅠподлежит ᅠуголовной 

ᅠответственности»
1
.  

Иными ᅠсловами, ᅠесли ᅠу ᅠнесовершеннолетнего, ᅠобвиняемого ᅠв ᅠкаком-

либо ᅠпреступлении, ᅠобнаруживаются ᅠпризнаки ᅠзадержки ᅠпсихического 

ᅠ(интеллектуального ᅠи ᅠличностного) ᅠразвитии, ᅠобусловленные ᅠсоциальной 

ᅠили ᅠпедагогической ᅠзапущенностью, ᅠи ᅠвследствие ᅠэтого ᅠон ᅠво ᅠвремя 

ᅠсовершения ᅠкриминальных ᅠдействий ᅠбыл ᅠне ᅠспособен ᅠв ᅠполной ᅠмере 

ᅠосознавать ᅠзначение ᅠсвоих ᅠдействий ᅠи ᅠконтролировать ᅠих, ᅠосуществлять ᅠих 

ᅠволевую ᅠрегуляцию, ᅠто ᅠтакой ᅠнесовершеннолетний ᅠвообще ᅠосвобождается ᅠот 

ᅠуголовной ᅠответственности.  

В ᅠотношении ᅠнесовершеннолетних ᅠучастников ᅠуголовного ᅠпроцесса 

ᅠсудебно-психологическая ᅠэкспертиза ᅠможет ᅠпроводиться ᅠи ᅠдля ᅠустановления 

ᅠдругих ᅠобстоятельств, ᅠвходящих ᅠв ᅠкомпетенцию ᅠэкспертов-психологов, 

ᅠнапример ᅠдля ᅠустановлении ᅠмотивации ᅠпоступков ᅠнесовершеннолетних 

ᅠобвиняемых ᅠ(подозреваемых, ᅠподсудимых), ᅠвыявления ᅠмотивации ᅠизменении 

ᅠпоказаний. ᅠВ ᅠсвязи ᅠс ᅠтем, ᅠчто ᅠдля ᅠнесовершеннолетних ᅠправонарушителей 

                                           
1
 Белоусова С. А. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних // 

Законность. 2008. № 1. С. 64 
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ᅠхарактерно ᅠсовершение ᅠпреступлений ᅠв ᅠгруппе, ᅠможет ᅠпроводиться ᅠи 

ᅠэкспертиза ᅠсоциально-психологических ᅠособенностей ᅠчленов ᅠпреступной 

ᅠгруппы, ᅠнаправленная ᅠна ᅠустановление ᅠвнутренней ᅠструктуры ᅠгруппы, 

ᅠчленами ᅠкоторой ᅠмогут ᅠбыть ᅠкак ᅠнесовершеннолетние, ᅠтак ᅠи 

ᅠсовершеннолетние ᅠлица
1
.  

Для ᅠрешения ᅠвопроса ᅠо ᅠналичии ᅠили ᅠотсутствии ᅠу ᅠнесовершеннолетнего 

ᅠотставания ᅠв ᅠпсихическом ᅠразвитии ᅠназначается ᅠсудебная ᅠкомплексная 

ᅠпсихолого-психиатрическая ᅠэкспертиза. ᅠДанная ᅠэкспертиза ᅠявляется 

ᅠисследованием, ᅠкоторое ᅠзатрагивает ᅠпроблемы ᅠпограничной ᅠобласти ᅠмежду 

ᅠпсихологией ᅠи ᅠпсихиатрией. ᅠОсновной ᅠже ᅠзадачей ᅠэкспертизы ᅠвыступает 

ᅠопределение ᅠпсихических ᅠрасстройств ᅠи ᅠаномалий, ᅠкоторые ᅠв ᅠбольшой ᅠмере 

ᅠвлияют ᅠна ᅠпознавательно-ориентационную ᅠдеятельность ᅠв ᅠотношении ᅠлица, 

ᅠпроходящего ᅠэкспертизу. ᅠТакие ᅠрасстройства ᅠи ᅠаномалии ᅠмогут ᅠбыть 

ᅠвыявлены ᅠтолько ᅠпри ᅠодновременном ᅠиспользовании ᅠпсихиатрических ᅠи 

ᅠпсихологических ᅠзнаний.  

В ᅠкачестве ᅠпримера ᅠпроведения ᅠпсихолого-психиатрической ᅠэкспертизы 

ᅠможно ᅠсослаться ᅠна ᅠдело ᅠоб ᅠизнасиловании ᅠмалолетней ᅠК. ᅠЗаключением 

ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической ᅠсудебной ᅠэкспертизы ᅠК. 

ᅠобнаруживает ᅠврожденную ᅠтяжелую ᅠумственную ᅠотсталость ᅠ(олигофрения ᅠв 

ᅠстепени ᅠдебильности). ᅠС ᅠучетом ᅠсвоего ᅠпсихического ᅠсостояния, 

ᅠестественной ᅠвозрастной ᅠнезрелости, ᅠограниченности ᅠжизненного ᅠопыта ᅠК. 

ᅠне ᅠможет ᅠв ᅠнастоящее ᅠвремя, ᅠи ᅠне ᅠмогла ᅠв ᅠпериод ᅠвремени, ᅠотносящийся ᅠк 

ᅠсовершению ᅠв ᅠотношении ᅠнее ᅠпротивоправных ᅠдействий, ᅠправильно 

ᅠпонимать ᅠхарактер ᅠи ᅠзначение ᅠданных ᅠдействий ᅠи ᅠоказывать ᅠсопротивление. 

ᅠПо ᅠсвоему ᅠпсихическому ᅠсостоянию ᅠК. ᅠне ᅠможет ᅠправильно ᅠвоспринимать 

                                           
1
 Криминалистика: учебно-методическое пособие / С. Л. Никонович, Р. И. Могутин, С. Ю. 

Бирюков. М.: Академия, 2014. С. 211. 
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ᅠобстоятельства, ᅠимеющие ᅠзначение ᅠдля ᅠдела, ᅠи ᅠдавать ᅠо ᅠних ᅠпоказания. 

ᅠСодеянное ᅠЛ. ᅠбыло ᅠквалифицировано ᅠпо ᅠп. ᅠ«в» ᅠч. ᅠ3 ᅠст. ᅠ131 ᅠУК ᅠРФ
1
. 

Психолого-психиатрическая ᅠэкспертиза ᅠпроводится ᅠкомиссией, ᅠв ᅠсостав 

ᅠкоторой ᅠв ᅠобязательном ᅠпорядке ᅠвходят ᅠэксперт-психолог ᅠи ᅠэксперт-

психиатр. ᅠОбъектами ᅠэтой ᅠэкспертизы ᅠстановятся ᅠлица, ᅠстрадающие ᅠлегкими 

ᅠстепенями ᅠолигофрении, ᅠпсихопатиями, ᅠневрозами, ᅠинфантилизмом, 

ᅠразливными ᅠпсихопатическими ᅠсостояниями, ᅠакцентуациями ᅠхарактера.  

Психолого-психиатрическая ᅠэкспертиза ᅠрешает ᅠследующие ᅠосновные 

ᅠзадачи: ᅠквалифицировано ᅠпсихического ᅠсостояния ᅠлица, ᅠпроходящего 

ᅠэкспертизу, ᅠопределение ᅠвида ᅠи ᅠтипа ᅠпсихической ᅠпатологии; ᅠопределение 

ᅠналичия ᅠособенностей ᅠумственной ᅠдеятельности, ᅠпрепятствующей 

ᅠосознанию ᅠзначения ᅠвыполняемых ᅠдействий; ᅠопределение ᅠстепени ᅠвлияния 

ᅠособенностей ᅠиндивидуального ᅠхарактера ᅠна ᅠвыполнение ᅠпротивоправных 

ᅠдействий; ᅠдиагностирование ᅠу ᅠпсихопатических ᅠлиц ᅠсостояния ᅠаффекта
2
.  

Таким ᅠобразом, ᅠпри ᅠпроизводстве ᅠэкспертиз ᅠлицо, ᅠосуществляющее 

ᅠпроизводство ᅠпо ᅠделу ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетнего, ᅠполучает ᅠответы 

ᅠна ᅠвозникающие ᅠвопросы, ᅠа ᅠсодержание ᅠописательной ᅠчасти ᅠэкспертизы ᅠдает 

ᅠдостаточно ᅠполное ᅠпредставление ᅠо ᅠмногих ᅠсвойствах ᅠличности ᅠиспытуемого 

ᅠлица ᅠи ᅠявляется ᅠодним ᅠиз ᅠинформативных ᅠисточников ᅠо ᅠнесовершеннолетнем 

ᅠподозреваемом ᅠ(обвиняемом). 

В ᅠсвязи ᅠсо ᅠсказанным, ᅠв ᅠцелях ᅠразграничения ᅠслучаев ᅠназначения 

ᅠсудебно-психологической ᅠи ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической 

ᅠэкспертиз, ᅠцелесообразно ᅠдополнить ᅠгл. ᅠ50 ᅠУПК ᅠРФ ᅠст. ᅠ421.1 ᅠ«Производство 

ᅠсудебно-психологической ᅠи ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической 

ᅠэкспертизы ᅠнесовершеннолетних» ᅠследующего ᅠсодержания:  

«1. ᅠПри ᅠналичии ᅠданных, ᅠсвидетельствующих ᅠоб ᅠотставании ᅠв 

ᅠпсихическом ᅠразвитии, ᅠне ᅠсвязанном ᅠс ᅠпсихическим ᅠрасстройством, ᅠдля 

                                           
1
 Архив Калининского районного суда г. Челябинска. 2014. Дело № 369201 // Режим 

доступа: https://kalin--chel.sudrf.ru/ 
2
 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М.: Норма, 2014. С. 141. 
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ᅠустановления ᅠвозможности ᅠнесовершеннолетнего ᅠв ᅠполной ᅠмере ᅠосознавать 

ᅠфактический ᅠхарактер ᅠи ᅠобщественную ᅠопасность ᅠсвоих ᅠдействий 

ᅠ(бездействия) ᅠлибо ᅠруководить ᅠими ᅠназначается ᅠсудебно-психологическая 

ᅠэкспертиза.  

2. ᅠПри ᅠналичии ᅠданных, ᅠсвидетельствующих ᅠоб ᅠотставании ᅠв 

ᅠпсихическом ᅠразвитии, ᅠсвязанном ᅠс ᅠпограничными ᅠформами ᅠпсихических 

ᅠрасстройств, ᅠдля ᅠустановления ᅠвозможности ᅠнесовершеннолетнего ᅠв ᅠполной 

ᅠмере ᅠосознавать ᅠфактический ᅠхарактер ᅠи ᅠобщественную ᅠопасность ᅠсвоих 

ᅠдействий ᅠ(бездействия) ᅠлибо ᅠруководить ᅠими ᅠназначается ᅠкомплексная 

ᅠпсихолого-психиатрическая ᅠэкспертиза». 

При ᅠназначении ᅠкомплексных ᅠпсихологических ᅠэкспертиз ᅠпо ᅠуголовным 

ᅠделам ᅠс ᅠучастием ᅠнесовершеннолетних ᅠследует ᅠруководствоваться: ᅠа) ᅠпри 

ᅠназначении ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической ᅠэкспертизы ᅠв 

ᅠотношении ᅠнесовершеннолетнего ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого ᅠили 

ᅠподсудимого ᅠ– ᅠст. ᅠ195, ᅠ196, ᅠ199, ᅠ201, ᅠ421 ᅠУПК ᅠРФ; ᅠб) ᅠпри ᅠназначении ᅠдругих 

ᅠвидов ᅠкомплексных ᅠэкспертиз ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетнего 

ᅠподозреваемого, ᅠобвиняемого ᅠили ᅠподсудимого ᅠ– ᅠст. ᅠ195, ᅠ(196), ᅠ199, ᅠ201 ᅠУПК 

ᅠРФ; ᅠв) ᅠпри ᅠназначении ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической ᅠэкспертизы 

ᅠи ᅠдругих ᅠвидов ᅠкомплексных ᅠэкспертиз ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетнего 

ᅠпотерпевшего ᅠ– ᅠст. ᅠ195, ᅠ(196), ᅠ199, ᅠ201 ᅠУПК ᅠРФ; ᅠг) ᅠпри ᅠназначении 

ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической ᅠэкспертизы ᅠи ᅠдругих ᅠвидов 

ᅠкомплексных ᅠэкспертиз ᅠв ᅠотношении ᅠнесовершеннолетнего ᅠсвидетеля – ст. 

195, 199, 201 УПК РФ.



72 

 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие ᅠпреступности ᅠнесовершеннолетних ᅠсвязано ᅠс ᅠсовокупностью 

ᅠпреступлений, ᅠсовершенных ᅠлицами, ᅠне ᅠдостигшими ᅠсовершеннолетия, ᅠт.е. ᅠв 

ᅠвозрасте ᅠот ᅠ14 ᅠдо ᅠ18 ᅠлет. ᅠВ ᅠто ᅠже ᅠвремя ᅠна ᅠпреступность ᅠнесовершеннолетних 

ᅠоказывают ᅠвлияние ᅠсовершение ᅠобщественно ᅠопасных ᅠдеяний ᅠподростками 

ᅠболее ᅠмладшего ᅠвозраста ᅠ(10-13 ᅠлет), ᅠа ᅠтакже ᅠсовершение ᅠпреступлений 

ᅠмолодыми ᅠвзрослыми ᅠ(18-21 ᅠи ᅠ22-25 ᅠлет). ᅠПодростками ᅠдо ᅠдостижения ᅠими 

ᅠвозраста ᅠуголовной ᅠответственности ᅠсовершается ᅠзначительное ᅠчисло 

ᅠ(ежегодно ᅠболее ᅠ100 ᅠтыс.) ᅠобщественно ᅠопасных ᅠдеяний, ᅠсходных ᅠпо 

ᅠобъективной ᅠстороне ᅠс ᅠпреступлениями, ᅠно ᅠпо ᅠзакону ᅠне ᅠявляющимися 

ᅠтаковыми. ᅠПовышенная ᅠкриминальная ᅠактивность ᅠнесовершеннолетних 

ᅠтакже ᅠзакономерно ᅠсвязана ᅠс ᅠособенностями ᅠподросткового ᅠвозраста. 

ᅠПодростки, ᅠмолодые ᅠлюди ᅠобладают ᅠвысокой ᅠэнергией, ᅠстремлением 

ᅠ«открыть» ᅠи ᅠсделать ᅠчто-то ᅠновое, ᅠранее ᅠнеизвестное, ᅠсамоутвердиться ᅠв 

ᅠинновационной ᅠдеятельности. ᅠПодобный ᅠ«поиск» ᅠприводит ᅠк ᅠтворческим 

ᅠдостижениям, ᅠи ᅠк ᅠнегативным ᅠдевиациям ᅠ(наркомания, ᅠсексуальные 

ᅠдевиации, ᅠпреступность).  

Традиционно ᅠвыделяются ᅠследующие ᅠособенности ᅠпреступности 

ᅠнесовершеннолетних:  

1) ᅠмногие ᅠпреступления ᅠносят ᅠспонтанный, ᅠимпульсивный ᅠхарактер, 

ᅠсвойственный ᅠдетскому ᅠ«озорству»;  

2) ᅠповышенная ᅠлатентность;  

3) ᅠдля ᅠнесовершеннолетних ᅠв ᅠбольшей ᅠстепени, ᅠнежели ᅠдля ᅠвзрослых, 

ᅠхарактерны ᅠмотивы ᅠсамоутверждения, ᅠлжетоварищества, ᅠпсевдоромантизма;  

4) ᅠбольшинство ᅠпреступлений ᅠнесовершеннолетних ᅠсовершается ᅠв 

ᅠгруппе;  

5) ᅠвысокий ᅠуровень ᅠвнутрисемейных ᅠи ᅠбытовых ᅠпреступлений 

ᅠ(потерпевшими ᅠявляются ᅠчлены ᅠсемьи ᅠнесовершеннолетнего ᅠи ᅠлица, 

ᅠпринадлежащего ᅠк ᅠего ᅠбытовой ᅠмикросреде).  
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Способы ᅠсовершения ᅠпреступлений ᅠнесовершеннолетними ᅠотличаются, 

ᅠс ᅠодной ᅠстороны, ᅠпримитивностью, ᅠотсутствием ᅠдействий ᅠпо ᅠподготовке ᅠи 

ᅠсокрытию ᅠпреступления. ᅠС ᅠдругой ᅠстороны, ᅠв ᅠних ᅠмогут ᅠприсутствовать 

ᅠпризнаки ᅠподражания ᅠвзрослым, ᅠнекоторая ᅠ«книжность». ᅠОсобая ᅠжестокость, 

ᅠсовершение ᅠдействий, ᅠвыходящих ᅠза ᅠрамки ᅠмотива ᅠи ᅠцели ᅠпреступления, 

ᅠтакже ᅠхарактерны ᅠдля ᅠнесовершеннолетних. ᅠВ ᅠэтих ᅠпоступках ᅠпроявляется 

ᅠпренебрежение ᅠк ᅠобществу, ᅠжелание ᅠотомстить ᅠза ᅠнесчастливое ᅠдетство. 

Одним ᅠиз ᅠосновных ᅠпризнаков ᅠспособа ᅠсовершения ᅠпреступлений 

ᅠнесовершеннолетними, ᅠнезависимо ᅠот ᅠих ᅠвида, ᅠявляется ᅠгрупповой ᅠхарактер 

ᅠпреступлений. ᅠВ ᅠобществе ᅠсебе ᅠподобных ᅠу ᅠподростка ᅠсоздается ᅠощущение 

ᅠсвободы, ᅠпоявляется ᅠвозможность ᅠпроявить ᅠсебя ᅠна ᅠглазах ᅠу ᅠдрузей, ᅠчто 

ᅠподнимает ᅠего ᅠсамооценку. ᅠГрупповые ᅠпреступления ᅠнесовершеннолетних 

ᅠнаиболее ᅠопасны ᅠпо ᅠсвоим ᅠпоследствиям, ᅠпоскольку ᅠу ᅠкаждого ᅠвозникает 

ᅠжелание ᅠпроявить ᅠсебя, ᅠдоказать ᅠсамому ᅠсебе ᅠи ᅠокружающим ᅠсвою ᅠсилу. 

Специфика ᅠследообразования ᅠпреступлений, ᅠсовершенных 

ᅠнесовершеннолетними, ᅠнашла ᅠотражение ᅠв ᅠинформационной ᅠмодели ᅠданного 

ᅠвида ᅠпреступления ᅠ̶  ᅠв ᅠкриминалистической ᅠхарактеристике. ᅠПредставляется, 

ᅠчто ᅠее ᅠиспользование ᅠимеет, ᅠнесомненно, ᅠприкладное ᅠзначение ᅠкак ᅠдля 

раскрытия, расследования преступлений несовершеннолетних, так и для их 

ᅠпрофилактики ио  противодействия ᅠпреступности ᅠнесовершеннолетнихᅠ. 

Мы выявили особенности тактики производства таких следственных 

действий как осмтр места происшествия, обыск, в том числе и личный, 

допрос, назначение и производство экспертиз. 

В ᅠцелях ᅠсовершенствования ᅠпроцессуальных ᅠнорм, ᅠрегламентирующих 

ᅠраскрытие ᅠпреступности ᅠнесовершеннолетних, ᅠпредлагаем ᅠследующие 

ᅠпоправки ᅠв ᅠзаконодательство. 

1. ᅠСчитаем ᅠнеобходимым ᅠвнести ᅠв ᅠуголовно-процессуальный ᅠзакон 

ᅠопределенные ᅠправки ᅠи ᅠизложить ᅠотдельные ᅠнормы ᅠв ᅠновых ᅠредакциях. ᅠВ 

ᅠчастности, ᅠпредлагаем ᅠвнести ᅠдополнения ᅠв ᅠч. ᅠ3 ᅠст. ᅠ184, ᅠкоторую ᅠизложить ᅠв 
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ᅠследующей ᅠредакции: ᅠ«… ᅠПри ᅠпроизводстве ᅠличного ᅠобыска 

ᅠнесовершеннолетнего ᅠлица ᅠучаствуют ᅠего ᅠзаконный ᅠпредставитель ᅠи ᅠадвокат 

ᅠ(защитник)». 

2. ᅠВ ᅠцелях ᅠразграничения ᅠслучаев ᅠназначения ᅠсудебно-психологической 

ᅠи ᅠкомплексной ᅠпсихолого-психиатрической ᅠэкспертиз, ᅠцелесообразно 

ᅠдополнить ᅠгл. 50 УПК РФ ст. 421.1 «Производство судебно-психологической 

и комплексной психолого-психиатрической экспертизы 

несовершеннолетних» следующего содержания:  

«1. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, для 

установления возможности несовершеннолетнего в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими назначается судебно-психологическая 

экспертиза.  

2. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в 

психическом развитии, связанном с пограничными формами психических 

расстройств, для установления возможности несовершеннолетнего в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими назначается комплексная 

психолого-психиатрическая экспертиза». 

3. Необходимо закрепление на законодательном уровне обязательное 

участие педагога (психолога) в следственных действиях, не по знакомству, 

как бывает в большинстве случаев, а на основе гражданско-правового 

договора, заключаемого между правоохранительным органом и социальным 

учреждением. 

4. При назначении комплексных психологических экспертиз по 

уголовным делам с участием несовершеннолетних следует 

руководствоваться: а) при назначении комплексной психолого-

психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетнего 
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подозреваемого, обвиняемого или подсудимого – ст. 195, 196, 199, 201, 421 

УПК РФ; б) при назначении других видов комплексных экспертиз в 

отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого – ст. 195, (196), 199, 201 УПК РФ; в) при назначении 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы и других видов 

комплексных экспертиз в отношении несовершеннолетнего потерпевшего – 

ст. 195, (196), 199, 201 УПК РФ; г) при назначении комплексной психолого-

психиатрической экспертизы и других видов комплексных экспертиз в 

отношении несовершеннолетнего свидетеля – ст. 195, 199, 201 УПК РФ. 

Проведенное исследование специфики расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними участниками, позволило синтезировать 

совокупность криминалистических, криминологических, уголовно-правовых, 

уголовно-процессуальных и психологических знаний , и сформулировать 

выводы и предложения, которые важны как для теории так и для практики 

специфики расследования преступлений, совершенными 

несовершеннолетними участниками. 
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