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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

«Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних» 

обусловлен тем, что преступность несовершеннолетних в России, по мнению 

многих ведущих специалистов в области международного права и уголовно-

процессуального законодательства, на протяжении последних десяти лет 

стала одной из самых серьезных проблем, вызывающих обоснованную 

тревогу в современном обществе. По мнениюдоктора юридических наук Л.И. 

Беляева, «осуществление правосудия в отношении несовершеннолетнего 

должно основываться на обеспечении благополучия подростка в противовес 

всем обстоятельствам преступления, атакже при учѐте его личностных 

особенностей и характеристик
1
». И.С. Дикарев такжеобращает внимание на 

то, что «в уголовно-процессуальном законодательстве должна быть 

сформирована система взаимосвязанных норм, устанавливающих 

дополнительные процессуальные гарантии для несовершеннолетнего 

правонарушителя
2
». 

Таким образом, исследование в области производства уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних является актуальным. В связи с этим были 

поставлены цель и задачи исследования.  

Целью исследовательской работы является анализ теоретических и 

практических аспектов особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Задачами исследования является: 

1) изучение теоретической основы осуществления правосудия в 

отношении уголовных дел несовершеннолетних; 

                                                                 
1
Беляева Л.И. Правосудие в отношении несовершеннолетнего: вопросы и ответы.М.: 2015. 

С. 34.
 

2
Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов.М.: Норма: 

ИНФРА-М. 2015.С.688. 
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2) исследование досудебного производства и судебного 

разбирательства в отношении несовершеннолетних; 

3) проанализировать роль законного представителя в ходе досудебного 

производства и в судебном заседании; 

4) проанализировать особенности правоприменительной практики по 

уголовным делам с участием несовершеннолетних; 

Таким образом, объектом исследования являются уголовно-

процессуальные отношения, определяющие систему правосудия 

(производства) по уголовным делам с участием несовершеннолетних. 

Предметом исследования стали правовые нормы, регламентирующие 

особенности правоприменительной практики и правоотношения досудебного 

и судебного производства по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних. 

Методологию исследования составляют такие методы как: системный 

анализ, диалектический, сравнительный и наблюдение. 

Степень разработанности исследования. Историю производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних разрабатывает В.С. 

Нерсесянц, С.А. Луговцова, для теоретической основы работы были 

использованы труды С.И. Глизнуц, А.П. Гуськова, И.С. Дикарев, Д.З. 

Зиядова, Н.Р.Косевич, B.А.Малышев, Э.Б.Мельникова, Е.В.Мищенко, 

А.А.Рогозина, С.В.Синицына,а также работы других авторов. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования и 

включает введение, три главы состоящая из семи параграфов, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ  

 

1.1 История производства по делам несовершеннолетних 

 

В Римском праве, поздних правовых актах средневековья, а особенно в 

законодательство ряда Европейских стран XVIII - XIX веков. Были 

предприняты попытки защитить права несовершеннолетних и оградить от 

жестокого наказания за совершенное деяние, также в Дигестах императора 

Юстиниане (VI в. н.э.), в книге четвертой, есть титул IV, озаглавленный «О 

лицах до 25 лет». В пункте 1 этого титула содержится заявление римского 

юриста, префекта претории ДоминиусаУльпиана: «Следуя естественной 

справедливости, претор утвердил этот указ с помощью, которого он 

обеспечил защиту несовершеннолетних, поскольку все знают, что у людей 

этого возраста рациональность шаткая и хрупкая и подвержена 

возможностям многих обманов; этим указом претор обещал и помощь, и 

защиту от обмана 
1
...» 

Принцип прощения наказания впервые был сформулирован в Законе 

XII таблиц
2
. Он ссылался, главным образом, на несовершеннолетних, и в 

некоторых последующих работах, которые толковали содержание 

вышеупомянутого закона, которое было сформулирован как прощение, 

оправданное несовершеннолетием.  

Однако для средневековых правовых актов, жестокость и 

пренебрежение детством как естественным состоянием человеческой 

личности были характерны, также все виды наказаний были применены к 

несовершеннолетним, в том числе как к взрослым преступникам.  

                                                                 
1Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учебное пособие. М:. Норма, 

2004. С. 26. 
2Пиджаков А. Ю. Исторические корни ювенальной юстиции. М.:Финстаинформ, 2006. С. 

30. 
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В средневековой Европе проблема защиты прав ребенка в различных 

отраслях права практически не обсуждалась
1
. Дети несут ту же 

ответственность, что и взрослые, и к ним могли применяться практически все 

виды уголовных наказаний. Только в некоторых странах определенное 

внимание было уделено проблеме социальной защиты детей. Так отмечается, 

что в Испании в XIV в. действовали церковные функционеры, еще их 

называли «отцами и судьями сирот
2
».Испанский король Арагонский Павел 

IV юридически закрепил эту традицию, создав в 1337 году в городе Валенсия  

магистратуру  «Отцами и судьями сирот». В его полномочия входили забота, 

попечение, устройство детей. Также в дореволюционной России в 

реализации правосудия принимала церковь,согласно «Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных» несовершеннолетние от 10 до 18 

лет совершившие преступления "без разумения",  отдавались  "для 

исправления" в монастыри.  

В законодательстве не было детального рассмотрения уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних вплоть до принятия 2 июня 1897 г. закона 

«Об изменении форм и обрядов судопроизводства по уголовным делам 

малолетних и несовершеннолетних, а также правовых положений об их 

наказании
3
»,в дальнейшим ставшим «Законом малолетних и 

несовершеннолетних подсудимых». 

В Уставе уголовного судопроизводства (далее УУС) 1864 г.  в ст. 861 

отмечено, что: «За несовершеннолетних апелляционные отзывы против 

неокончательного приговора по всем предметам дела, до него относящимся, 

и по поводу всякой неправильности в производстве дела или в 

                                                                 
1Плешков. Е. В.Каноническое право средневековой Европы. М.: Цент ЮрИнфо, 2012. С. 

20. 
2
Малько А.В. Теория государства и права: учеб. М.: ИНФРА-М ,2012. С. 200. 

3
Закон  «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях 

малолетних и несовершеннолетних, а также законоположении о их наказаниях»  от 2 

июня 1897 г. Полное собр. Законов РФ. СПб, 1900. Т. 17. Ст. 14233 
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постановлении приговора, могут быть подаваемы их родителями, опекунами 

или теми, у кого они находятся на воспитании
1
». 

Завершив следствие, следователь передавал дело на дальнейшие 

рассмотрение прокурору, который вносил поправки со своим заключением 

на рассмотрение окружного суда. Суд рассматривая его в распорядительном 

заседании, вызывал обвиняемого и, извещал его родителей или лиц, их 

заменяющих, о дне рассмотрения дела. Обвиняемый, не присутствовавший в 

зале суда вызывался для объяснений, также было разрешено представить 

объяснения родителям либо лицам их заменяющих. Если судом признавалась 

необходимость привлекались специалисты (для решения вопроса о 

разумении) в них могли участвовать врачи, педагоги, работники образования. 

Суд, рассмотрев дело, выносил постановление о прекращении 

уголовного преследования, если признал обвиняемого действовавшим без 

разумения (или не совершившим преступление) или о возвращении его 

прокурору для дальнейшего направления в суд. 

Прекращая дело, суд мог применить к несовершеннолетнему 

отдачудпод ответственный надзор родителям или лицам, их заменяющих, 

или заслуживающих доверия людей, которые выразили согласие или 

поместить их в исправительные приюты, а при отсутствии таковых – в 

специальные помещения при тюрьмах на определенный срок, но не более 

чем до 18 лет.
2
 

Если дело было направлено «к судебному порядку по вопросу о 

виновности», то оно осуществлялся на общих основаниях со следующими 

особенностями:
3
 

                                                                 
1
 Коваль Е.Н. Ретроспективный анализ уголовного законодательства России об 

ответственности несовершеннолетних / Е.Н. Коваль // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2015 .С. 33-37. 
2
 Даниленко А.А. Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних (научно-практический очерк). М.: 

Цент ЮрИнфо, 2012. С. 8. 
3
Коваль Е.Н. Ретроспективный анализ уголовного законодательства России об 

ответственности несовершеннолетних / Е.Н. Коваль // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2015 .С. 33-37. 
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1) копии обвинительного акта или другой жалобы отправлялись как 

несовершеннолетнему, так и его родителям или лицам, на попечении 

которых он был ст. 566 УУС; 

2) должен был быть назначен защитник несовершеннолетнего ст. 566 

УУС, в отсутствие защитника судебное заседание не могло быть открыто ст. 

591 УУС; 

3) двери суда могли быть закрыты от публики независимо от рода дела 

ст.620УУС; 

4) несовершеннолетние по особому определению суда могли быть 

удалены из зала заседания на время следственных действий и 

заключительных прений ст.736 УУС; 

5) явившиеся в заседание родители или лица, на попечении которых 

находился несовершеннолетний, допускались к представлению суду 

объяснений и участию в заключительных прениях ст.683, 749 УУС. 

6) выделение в особое производство дел о соучастии 

несовершеннолетних ст. 207 УУС; 

7) новые меры пресечения способов уклонения от суда – 

ответственный надзор, помещение в воспитательные исправительные 

учреждения, монастыри вместо заключения под стражу ст. 77, 416 УУС. 

По делам местных установлений предусматривалось только судебное 

производство о виновности (особого производства в распорядительном 

заседании не было).Тем не менее, он также предусматривал рассмотрение 

уголовных дел с участием несовершеннолетних в закрытом судебном 

заседании ст. 89 УУС и установлено извещение родителей 

несовершеннолетнего или лиц, на попечении которых он находился 

ст.62УУС, с допущением их к представлению суду объяснений ст. 90 УУС.
1
 

Таким образом, можно утверждать, что нормы Российской империи 

содержали в судебном производстве гуманистический характер по 

                                                                 
1
Закон  «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях 

малолетних и несовершеннолетних, а также законоположении о их наказаниях» от 2 июня 

1897 г. Полное собр. Законов РФ. СПб, 1900. Т. 17. Ст. 14233 
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отношению к несовершеннолетним преступникам. 

К первому десятилетию XX в. российский уголовный процесс был 

существенно дополнен установленным специальным судопроизводством по 

делам несовершеннолетних. Идея реформы общего суда и формирование 

детских судов на принципиально иной основе принадлежало Западу.На 

рубеже XIX–XX вв. были зафиксированы небывало высокие темпы 

преступности молодежи и подростков. «Европа была буквально наводнена 

толпами юных бродяг и правонарушителей. Существовавшие в те времена 

правовые средства борьбы с преступностью и охраны личности даже тогда 

оценивались как неэффективные, а применительно к несовершеннолетним – 

как «фабрикующие» новые эшелоны новых преступников
1
». 

Во второй половине XIX в. отмечалось постепенное и строгое 

изменение отношения к несовершеннолетним правонарушителям. Так, в 1869 

году впервые в США в Бостоне (штат Массачусетс) впервые были 

организованы судебные заседания специально для рассмотрения дел 

несовершеннолетних, а также первый опыт применения к ним пробации 

(надзора за образованием), который впоследствии стал одним из 

распространенных и наиболее эффективных методов борьбы с 

несовершеннолетними правонарушителями. В федеральном законе США 

было принято решение рассматривать дела несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет отдельно от взрослых преступников.Первый такой российский суд 

был открыт в Санкт-Петербурге 22 января 1910 года. Ко времени 

Октябрьской революции «детские» суды уже функционировали в 

Петрограде, Москве, Харькове, Киеве, Одессе,Либаве, Риге, Томске и 

Саратове
2
. 

Известный российский процессуалист, профессор П.И. Люблинский, 

который изучал опыт первых 10 лет Чикагского суда непосредственно в 

                                                                 
1
Луговцова, С.А. Особенности судебного разбирательства уголовный дел в отношении 

несовершеннолетних: дис… канд. юрид. наук. М., 2010.С 33. 
2
Толстой, В.С., Сумской, Д.А. Ювенальное право: учебное пособие.М.: Юрид. лит.,2015.С 

470. 
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США, писал: «Закон 1897 года, значительно усиливший применение 

воспитательного принципа в отношении несовершеннолетних, одновременно 

попытался вместе с тем так расширить производство дел о них, чтобы суд 

мог судить как о причинах преступления, так и о психическом и моральном 

развитии  подростка, и мог предотвратить влияние публичности на него и т. 

д. Но в законе не указаны те органы и средства, с помощью которых эти 

новые принципы должны соблюдаться. Создание специальных судов для 

несовершеннолетних вместе с системой опекунского надзора, а именно 

практически дополняет закон 1897 года
1
». 

В России функции судьи по делам несовершеннолетних выполнял 

специальный мировой судья, избираемый мировым съездом по решению 

общего собрания судей. Профессиональная подготовка такого судьи 

предполагала знание детской психологии, поэтому предпочтительнее были 

врачи и учителя
2
. В его полномочия входили дела о преступлениях 

несовершеннолетних от 10 до 17 лет, а также суд над взрослыми, которые 

ущемляли права детей в возрасте до 17 лет или негативно влияли на 

них.Судья осуществлял судебный надзор за работой учреждений, 

занимающихся несовершеннолетними преступниками
3
. 

К судебным разбирательствам дел проводимых специальным судьей 

можно отнести следующие особенности: 

1) обязательное нахождение родителей подростка на суде и 

выслушивание их объяснений; 

2) стремление судьи получить признание несовершеннолетнего и, 

потому, в значительном большинстве случаев не вызывать свидетелей; 

3) фактическое устранение формальной защиты при отсутствии 

формального обвинения и при наличии попечителя. 

Следует отметить, что деятельность специальных судов для 

                                                                 
1
Люблинский П.И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте (социально-

правовые очерки) М.: ЮрИнфо, 1923.С 300. 
2
 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая: лекции. М.:1994.С. 105. 

3
Луговцова, С.А. Особенности судебного разбирательства уголовный дел в отношении 

несовершеннолетних: дис… канд. юрид. наук. М., 2010.С 33. 
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несовершеннолетних была высоко оценена современниками, результаты 

деятельности таких судов были признаны наиболее эффективными
1
. 

В общем,существование специальных судов помогало устранить 

жестокость в разбирательстве обычного уголовного дела с приоритетом на 

воспитательные цели, компенсировало недостатки присмотра за ребенком и 

ухода за ним и ослабляло опасность разрушения семейных связей и 

ослабления чувства ответственности. 

Реорганизация процесса по делам в отношении несовершеннолетних 

после Октябрьской революции началось с Декрета Советской власти от 14 

января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних».
2
 

Ст.1 Декрета «О комиссиях для несовершеннолетних» упразднялись 

суды и тюремное заключение для несовершеннолетних. Вместо специальных 

судов создавались «комиссии для несовершеннолетних» (комонесы), которые 

должны были расследовать общественно опасное деяние 

несовершеннолетнего до 17 лет, и постановлять или об его освобождении 

или о направлении его в одно из убежищ Комиссариата общественного 

призрения, соответственно характера деяния (ст.ст.2, 4). Комонесы не 

являлись судебным органом, а представляли собой орган особой юрисдикции 

в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 

Однако, несмотря на гуманное содержание по своей сути, Декрет 1918 

г. не мог себя оправдать, в стране наметился рост преступности. Так, 

П.И.Люблинский отмечал: «Декрет 1918 года при всей его гуманности и 

широте реформы, не принес благодетельных результатов. Правда, тысячи 

детей на протяжении республики были избавлены от мытарств по судам и 

тюрьмам, но, с другой стороны, полный отказ от ответственности и 

неучитывание психических особенностей морально-дефективного ребенка 

привели к необычайному росту детской и юношеской преступности». 

Поэтому 4 марта 1920 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял 

                                                                 
1
Луговцова, С.А. Указ. Соч.С. 50. 

2
 Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. 1918. № 16.  Ст.227. 
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Декрет «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно-опасных 

действиях». Несовершеннолетние, которые стали подведомственны 

комиссии был повышен до 18 лет, комиссии было позволено право 

передавать в народные суды несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, 

которые не поддались мере педагогического характера. 

В соответствии с новым декретом тремя заинтересованными 

ведомствами 19 июня 1920 г. была издана Инструкция «Комиссия по делам о 

несовершеннолетних». Инструкция конкретизировала основания передачи 

несовершеннолетнего «вместе с делом» народному судье — при упорных 

рецидивах, систематических побегах из детских домов, явной опасности для 

окружающих оставления несовершеннолетнего на свободе (ст.38). Под 

последним основанием понимали: посягательство на жизнь человека, 

причинение тяжких ран и увечья, изнасилование, разбой, крупное хищение 

из советских и общественных учреждений и крупная спекуляция. 

В целом можно сказать, что Инструкция отразила опыт особых судов 

для несовершеннолетних дореволюционной России в части, касающейся 

организации социальных служб по изучению личности, условий жизни и 

воспитания несовершеннолетних правонарушителей
1
.Однако, что касается 

процедуры разбирательства дел в комиссиях, то она была гораздо менее 

урегулирована правовыми нормами, чем такая процедура в судах для 

несовершеннолетних, что вело к снижению объема процессуальных прав 

несовершеннолетних. Кроме того, как совершенно справедливо отмечает Э.Б. 

Мельникова: «Преимущественное участие не юристов в заседаниях и в 

принятии решений о судьбе несовершеннолетних снижало юридический 

уровень деятельности комиссий и соответственно защищенность детей и 

подростков перед лицом этих комиссий». 

Постановлением третьей сессии ВЦИК от 25 мая 1922 г. был принят 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
2
. УПК 1922 г. еще не содержал 

                                                                 
1
 Мельникова Э.Б. Указ. Соч.С.61. 

2
 Собрание узаконений и распоряжений РСФСР. 1922. № 20-21. Ст.23О. 
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большинства действовавших в дореволюционной России и восстановленных 

позднее норм об особенностях судопроизводства дел в отношении 

несовершеннолетних. Так, УПК ни одним словом не упоминал об 

особенностях производства дел о несовершеннолетних в судебных 

установлениях. Это объяснялось тем, что во время его составления еще 

действовал Декрет от 4 марта 1920 г., в соответствии с которым дела о 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет, рассматриваемые судьями, являлись 

редким исключением. 

В 30-е гг. XX в. происходит изменение политики государства в сторону 

репрессий, ориентация ее на меры «по ликвидации кулачества как класса», 

вооружение тезисом «об усилении классовой борьбы в ходе строительства 

Советской власти», что повлекло тенденцию карательной переориентации 

правосудия в отношении несовершеннолетних
1
. 

Формальным рубежом карательной переориентации уголовной и 

уголовно-процессуальной политики в отношении несовершеннолетних 

явилось постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах 

борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». Оно действовало в 

течение 24 лет и только в 1959 г. было отменено вместе с другими 

нормативными актами, утратившими силу в связи с введением в действие 

нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Следует подчеркнуть, что постановление «О мерах борьбы с 

преступностью среди несовершеннолетних» ставило перед собой задачу 

ликвидации преступности среди несовершеннолетних без намека на защиту 

их прав. Теперь несовершеннолетние от 12 до 16 лет за преступления, 

предусмотренные этим постановлением, подлежали суду, направлялись в 

органы народного образования для принятия воспитательных мер. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О 

ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»" в целях повышения 

ответственности самих несовершеннолетних и их родителей были 

                                                                 
1
 Мельникова Э.Б. Указ. Соч.С.61. 
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ликвидированы комиссии по делам несовершеннолетних (ст.21). 

Упразднение комиссий по делам несовершеннолетних в период борьбы 

с детской беспризорностью и безнадзорностью явилось еще одним 

доказательством карательной переориентации правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 

После издания постановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. в 

Москве и ряде других городов СССР дела о преступлениях 

несовершеннолетних были переданы в ведение общих судов с созданием 

специальных камер (участков) для рассмотрения дел подростков до 16 лет. 

Однако специальные камеры (участки), созданные при общих судах, 

просуществовали недолго, так как были упразднены. Это привело к отказу от 

специализации судей по рассматриваемой категории дел и, по мнению одних 

авторов, к резкому ухудшению качества судебного разбирательства, 

ослаблению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
1
. 

Согласно другим источникам, судьи по делам несовершеннолетних не 

обладали необходимыми знаниями в области педагогики и психологии. В то 

же время они достигли значительных «успехов» в своей работе, что было 

главным образом грубым нарушением прав несовершеннолетних в 

уголовном процессе. 

Следует отметить, что в тот период было издано немало инструкций, 

директивных писем и приказов Наркомата юстиции СССР и Прокуратуры 

СССР. Формально эти акты были в основном выдержаны в духе охраны прав 

и интересов детей и подростков. Так, в циркуляре Верховного Суда и 

Прокуратуры СССР № 36/71 от 21 июля 1935 г. «О мерах борьбы с 

преступностью несовершеннолетних» содержались предписания, 

направленные на повышение качества судебного разбирательства. В числе 

подобных предписаний были: 

1) установление в процессе судебного следствия возраста обвиняемых, 

условий жизни и воспитания несовершеннолетних, а также лиц, 

                                                                 
1
Луговцова С.А. Указ. Соч.С. 42. 
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подстрекавших несовершеннолетних к совершению преступлений или 

создавших условия для них (п.4); 

2) выделение специальных защитников по делам о 

несовершеннолетних, причем защита должна была участвовать в процессах о 

несовершеннолетних независимо от того, есть ли у обвиняемого родители 

или нет (п. 10); 

3) предложение верховным судам союзных республик, а также краевым 

и областным судам о выделении специальных составов кассколегий для 

рассмотрения дел о несовершеннолетних (п. 16); 

Основные требования к расследованию и судебному рассмотрению по 

делам о преступлениях несовершеннолетних содержались в приказе НКЮ 

СССР и Прокуратуры СССР от 11 июня 1940 г. № 67/110 «О порядке 

расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях 

несовершеннолетних
1
». 

Между тем рассмотрение дел несовершеннолетних стало все больше 

походить на рассмотрение дел взрослых обвиняемых, причем характерных 

для 1937–1938 гг.В период 1938–1941 гг. подобные правоприменительные 

акты юридических ведомств в отношении несовершеннолетних стали 

издаваться значительно реже, а их содержание все более теряло свою 

правоохранительную окраску, получая карательную направленность.
2
 

Подготовка правовой реформы 1958–1961 гг. происходило в условиях 

«оттепели» с середины 1950-х годов, что во многом способствовало 

закреплению гуманистических черт в уголовно-процессуальном праве. 

Принятие на 3-й сессии Верховного Совета РСФСР пятого созыва 27 

октября 1960 г. нового Уголовно-процессуального кодекса РСФСР явилось 

важной вехой в формировании современной модели российского правосудия 

(производства) по делам несовершеннолетних.  

УПК РСФСР, вступивший в силу 1 января 1961 года, включал гл. 31 

                                                                 
1
Луговцова С.А. Указ. Соч. С.42. 

2
 Мельникова Э.Б. Указ. Соч. С 49. 
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посвященную производству по делам несовершеннолетних. Нормы главы 31 

УПК, которые определяют особенности производства по делам 

несовершеннолетних, должны были применяться в ходе судопроизводства 

наряду с общими правилами УПК Ряд норм гл.31 применялись как к стадии 

предварительного следствия, так и к стадии судебного рассмотрения дел 

несовершеннолетних. 

С января 1963 г. в судах всех инстанций выделялись судьи по делам 

несовершеннолетних, а в народных судах постепенно осуществлялась 

специализация народных заседателей.  

Указание на рассмотрение уголовных дел по делам 

несовершеннолетних в судах первой инстанции под председательством тех 

же судей с наибольшим опытом работы и включение в состав суда народных 

заседателей из числа педагогов и других лиц, имеющих опыт в воспитании 

молодежи. 

За сорок с небольшим лет существования УПК 1960 г., в главу 32 были 

внесены незначительные изменения, практически не сказавшиеся на 

установленном законом порядке. Так, Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 11 марта 1977 г. была введена ст.401 о вопросах, 

разрешаемых при постановлении приговора несовершеннолетнему. 

Федеральным законом от 15 декабря 1996 г. была изменена редакция ст.402 

УПК, которая стала звучать как «Освобождение судом несовершеннолетнего 

от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия», а также введена новая ст.402 УПК – «Освобождение судом 

несовершеннолетнего от наказания с направлением в специальное 

воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение». 

Федеральным законом от 7 августа 2000 г. № 119 ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» в УПК 

были включены разделы XI и XII, касающиеся производства по делам, 

подсудным мировому судье. Соответственно были внесены изменения и в 

значительное число статей в других разделах УПК, в том числе и статьи, 
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касающиеся производства по делам несовершеннолетних – ст.ст.395 и 402 

УПК (п.п.45, 46 Закона). Серьезным изменением в производстве по делам 

несовершеннолетних стало рассмотрение единолично мировым судьей дел 

несовершеннолетних с учетом подсудности мирового судьи (ч.3 ст.35). Это 

означало серьезное изъятие из принципа обязательного коллегиального 

рассмотрения всех дел этой категории, предусмотренного ранее 

действовавшей редакцией ст.35 УПК. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый 

Государственной Думой 22 ноября 2001 г. и вступивший в действие с 1 июля 

2002 г., за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки 

и порядок вступления в действие, в целом воспринял подход УПК 1960 г. к 

производству уголовных дел о несовершеннолетних (гл.50), но с учетом 

положений современного законодательства Российской Федерации и 

тенденций к защите прав и законных интересов личности
1
. 

В течение последних двадцати лет в юридической литературе 

предлагались и обсуждались предложения по реформированию 

существующей процедуры отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних путем создания специализированных судов для 

рассмотрения дел против этой категории лиц; Проводятся международные, 

всероссийские и региональные научные конференции, на которых 

обсуждаются возможности создания ювенальной юстиции в России. 

Первые шаги к признанию ценности ювенальной юстиции, как 

эффективного механизма исполнения правосудия в отношении 

несовершеннолетних были сделаны 13 ноября 1989 года, когда были приняты 

Основные законы СССР и союзных республик о судебной системе, 

предусматривающие создание специализированных судов республиканской 

судебной системы для рассмотрения отдельных категорий дел, в том числе 

дел несовершеннолетних (ст. 23 ч. 3). Идея создания судов по делам 

несовершеннолетних была заложена в Концепции судебной реформы в 

                                                                 
1
Луговцова С.А. Указ. Соч. С.42. 
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РСФСР, утвержденной Верховным Советом РСФСР в постановлении от 24 

октября 1991 г. «О Концепции судебной реформы в 

РСФСР».Предполагалось, что данные суды могли бы взять на себя 

рассмотрение гражданских дел, связанных с воспитанием и содержанием 

детей, судебные разбирательства дел о преступлениях и административных 

правонарушениях несовершеннолетних, а также рассмотрение дел о 

преступлениях взрослых лиц, в результате которых нарушается нормальное 

развитие детей (насилие в семье, вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность и др.). Создание таких специализированных судов 

планировалось провести поэтапно в течение ряда лет на базе судов общей 

юрисдикции
1
. 

Новый Уголовный кодекс Российской Федерации принятый 

Государственной думой РФ 24 мая 1996 года и одобренный Советом 

Федерации Федерального Собрания РФ в значительной мере восполняет 

пробелы и недостатки предыдущего УК, он в большей степени отвечает 

задачам государственного и общественного строя РФ. Учитывая особенности 

психологии несовершеннолетних, в новый Уголовный Кодекс введен 

специальный раздел «Уголовная ответственность несовершеннолетних», в 

котором учтена специфика этой возрастной группы. 

Таким образом, изучив развитие законодательства об ответственности 

несовершеннолетних, можно отметить, что в каждом этапе истории 

законодательство имело свою специфику в применении наказания к 

несовершеннолетним в последствии ставшим менее суровыми и 

ориентированными на меры воспитательного характера.  

 

 

 

 

 

                                                                 
1
Луговцова С.А. Указ. Соч. С.42. 



18 
 

 

1.2 Характеристика личности несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) лица 

 

В соответствии со ст. 87 УК РФ «несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет
1
». 

Несовершеннолетний обвиняемый –«это личность лица в возрасте от 

14 до 18 лет, вступившего в конфликт с общественными отношениями, 

регулирующими защиту прав и свобод человека и гражданина, имущества, 

общественного порядка и общественной безопасности, которые 

характеризуется незавершенностью формирования физического развития, 

психологических особенностей и социального статуса, в отношении которого  

в установленном законом порядке по обоснованному предположению 

вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

либообвинительный акт
2
». 

Личность преступника как важное звено в механизме преступного 

поведения является ключевой к пониманию преступности как 

многофакторного социального явления, а также к разработке эффективных и 

разнообразных профилактических мер. Личность несовершеннолетнего 

правонарушителя является не только основой для развития преступности  

среди несовершеннолетних, но и определяет преступность среди молодежи 

ивзрослых. 

Изучение и диагностика характеристик девиантного поведения 

несовершеннолетних позволяет своевременно корректировать 

коррекционный процесс, проводить педагогическую оценку эффективности 

проделанной работы, анализировать ее. Изучение личностных 

                                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 

62.Ст.361. 
2
Ахмедшин Р. Л. Психолого-криминалистическая характеристика личности социально-

дезадаптированного преступника: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С 20. 
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качествспособствует определению тактики, стратегии, направлений 

исправительной и профилактической работы. Необходимо распознать 

внутренние особенности, изучить механизмы поведения, действия, 

вызвавшие проявление этого поведения у несовершеннолетних. 

Профилактическая и корректирующая работа предполагает использование 

нескольких методов изучения личности и сбора информации о 

несовершеннолетнем преступнике. 

Наиболее известными способами изучения личности 

несовершеннолетнего преступника является
1
: 

1) ознакомление с личным делом дает специалисту возможность как 

можно подробно изучить биографию, увлечения, уровень образования 

преступника, его реакции на окружающих, условия воспитания, что стало 

причиной приведший его в криминальную среду. Это необходимо для 

дальнейшего исправления несовершеннолетнего преступника путем выбора 

метода его воспитания; 

2) одним из более известных способов сбора информации является 

мониторинг, он дает возможность раскрыть характерные свойства поведения 

несовершеннолетнего преступника и распознать ключевые свойства 

личности; 

3) беседа. Грамотно выстроенный диалог дает возможность получить 

хорошие результаты для изучения несовершеннолетнего.В ходе беседы 

подросток может поделиться своими 

переживаниями,эмоциями,наблюдениями, рассказать о своей жизни и 

желаниях. Поэтому как отмечает автор учебного пособия К.А.Кораблева«для 

проведения эффективной беседы к ней нужно подготовиться, четко 

определить цель, составить список вопросов, которые необходимы для 

изучения. При проведении беседы очень важно слушать все то, что говорит 

подросток и не задавать вопросы «в лоб», иначе последует нежелательная 

                                                                 
1
Кораблева К.А Криминалистика: учебное пособия / К.А. Кораблева М.: НГТУ, 2014.С.80. 
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реакция, необходимые сведения нужно получать косвенным путем. В 

процессе проведения данного метода есть возможность получить 

интересующие данные о жизни человека, о его психическом состоянии, 

которые недоступны наблюдению. Также, в ходе беседы можно постепенно 

воздействовать на личность осужденного и формировать у него 

положительную позицию
1
». Беседа как способ изучения имеет возможность 

быть как персональной, так и коллективной. 

Таким образом, что бы достичь цель профилактики преступности среди 

несовершеннолетних важна организация предупредительной и 

воспитательной деятельности, а также изучение эмоционально-

психологических особенностей личности. 

Постоянное исследование личности несовершеннолетнего 

преступника, по мнению кандидата юридических наук В.А. Шуняевой 

«определяется постоянными социальными, экономическими, политическими 

и идеологическими изменениями, которые непосредственно влияют на 

становление личности несовершеннолетнего. Выявлению особенностей 

личностного развития, специфических черт, объективизации внутренних 

свойств личности способствует изучение социально-демографических 

характеристик личности несовершеннолетнего преступника. Социально-

демографические признаки при этом имеют как криминологическое, так и 

уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение, так как изучаются и 

в процессе оперативно – розыскной деятельности и отражаются при 

расследовании уголовного дела
2
». 

Социальный статус как социально-демографическая характеристика 

содержит в себе такие признаки как образование, возраст, пол, семейное 

положение и другие показатели. По мнению О.Н. Васильевой «не являются 

криминогенными, однако они определяют формирование личности, 

                                                                 
1
Кораблева К.А Криминалистика: учебное пособия / К.А. Кораблева М.: НГТУ, 2014.С.80. 

2
Шуняева В.А. Двойственность влияния отдельных факторов микро и макросреды на 

несовершеннолетних в процессе профилактики их девиантного поведения: дис. … канд. 

юрид. наук. 2011. С 78. 
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способствуют выработке того или иного поведенческого типа, однако, их 

глубокое изучение позволит не только сформировать образ типичного 

несовершеннолетнего преступника, но и в дальнейшем разработать 

эффективные, скоординированные и своевременные меры уголовно-правого 

и криминологического воздействия, прежде всего направленные на 

предупреждение преступности несовершеннолетних, на минимизацию 

девиаций личности несовершеннолетнего
1
». Одним из первых социально-

демографических показателей является пол.  

Ю. М. Антонян считает, что такая разница в соотношении женской и 

мужской преступности среди несовершеннолетних связана «не с 

психическими и психологическимиособенностями пола, а различием 

интересов, поведения, воспитания мальчиков и девочек, с большей 

активностью, предприимчивостью, решительностью, несдержанностью и 

другими общими характеристическими свойствами лиц мужского пола, 

проявляющимися в определенных жизненных ситуациях, в том числе 

вантиобщественных поступках и преступлениях
2
». П.А. Сучкова отмечает, 

что«подавляющее большинство лиц мужского пола среди 

несовершеннолетних преступников обусловлено не столько 

высоконравственным, сознательнымповедением представительниц женского 

пола, сколько их психофизиологическими особенностями, социальным 

опытом и мотивационной сферой
3
». 

Также есть различия, в видовой структуре преступности 

несовершеннолетних исходя из половой принадлежности 

несовершеннолетних лиц. Допустим, для лиц женского пола характерно 

повышение корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 

Следующим социально-демографическим показателем является 

возраст. В среде несовершеннолетних выделяют две возрастные группы: 14-

                                                                 
1
Шуняева В. А. Коррекция личности несовершеннолетнего преступника: значение, задачи, 

возможности // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. № 3. 2015. С. 23 
2
Антонян Ю.М. Изучение личности преступника / Ю.М. Антонян. М.:1982. С.78. 

3
 Сучкова П.А. Голубева Я.А., Яковлева А.В. Преступность среди несовершеннолетних 

граждан и ее предупреждение. М.: Статут, 2009. С. 47. 
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15-летних и 16-17-летних, что соответствует и уголовному законодательству, 

предусматривающему общий возраст уголовной ответственности с 16 лет 

испециальный возраст уголовной ответственности с 14 лет.Возрастные 

особенности объясняются не только психофизиологическими, но и 

социально-ролевыми изменениями. Именно возраст определяет потребности, 

образ жизни, интересы и мотивацию
1
. 

Как отмечает О.С. Демко: «С изменением возраста, естественно, 

происходит изменение самой личности, меняются ее социальные позиции, 

роли и функции, опыт, привычки, мотивация поступков, реакция на 

различные конфликтные ситуации и т. д.; все это оказывает значительное 

влияние на поведение несовершеннолетнего лица. Возрастные особенности 

позволяют делать выводы о криминологической активности и особенностях 

преступного поведения лиц рассматриваемой возрастной категории
2
». 

Периоду взросления присущи возрастные особенности, прохождение 

которых приводит к негативной или позитивной социализации личности 

несовершеннолетнего. Так, к 10-12 годам у ребенка на основе его восприятия 

формируются суждения по принципу «плохо» или «хорошо». Эти суждения 

основываются на анализе бытовых ситуаций, возникающих в семье, при 

ассимиляции образов и идей, почерпнутых из мультфильмов, кино-фильмов 

и книг. К 14-16 годам на основе суждений появляются убеждения. В 

зависимости от осознания и восприятия им отрицательных или 

положительных суждений, у подростка вырабатывается четкая позиция, т. е. 

убеждение о норме того или иного образа жизни
3
. Исходя из убеждений, 

подросток формирует собственную шкалу ценностей, определяет тип 

поведения, очерчивает круг друзей и т. д. 

                                                                 
1
 Юридическая психология: учебник / под общ.ред. Ю. Ф. Чуфаровского. 3-е изд., испр. и 

доп. М.: 2003.С 40. 
2
Антонян Е.А., Зубков И.М. Влияние уголовно-преступной среды на криминальную 

субкультуру в молодежной среде.М.:2011.С 26. 
3
 Пережогин Л.О. Семейное неблагополучие как причина противоправного поведения 

несовершеннолетних // Семья в России.М.: 2008. № 2.С 20. 
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С 16 до18 лет идет поиск мировоззренческих установок. Определенные 

убеждения, сформированные к 16 годам, либо продолжают укрепляться в 

сознании несовершеннолетнего, либо под воздействием меняющегося 

влияния отдельных факторов, происходит пересмотр прежних убеждений и 

формирование новых
1
. 

К совершеннолетию на основе суждений, убеждений и их 

переосмысления возникает мировоззрение. Сложившиеся под влиянием 

различных факторов система взглядов на окружающий мир, природу, 

общество, семью, учебный или трудовой коллектив, которая во многом 

определяет дальнейший образ жизни человека. Рассмотрим еще один фактор 

формирование личности несовершеннолетнего, как семейное положение. Для 

несовершеннолетнего семейное положение характеризуется полной или 

распавшейся семьей. По мнению Ю.М. Антоняна «основной причиной 

формирования преступного поведения подростков является аномальное 

воспитание в семье, которое выражается в отрицательных семейных 

условиях, алкоголизме родителей или родственников, их аморальном 

поведении, однако существуют исключения из правил, когда искаженную 

нравственную атмосферу вокруг несовершеннолетнего создают любящие его 

и желающие ему всяческого добра, но не обладающие достаточной 

педагогической культурой родители
2
». Особое влияние на личность 

несовершеннолетних оказывает именно семейное воспитание с такими 

факторами, как жестокое обращение с детьми и асоциальное поведение 

родителей (лиц их заменяющих). 

Жестокое обращение в семье способствует возникновению острых или 

хронических стрессовых ситуаций, в результате которых ребенок постоянно 

находится под давлением страха физического, психического насилия. Такое 

напряжение не проходит бесследно, существует значительный риск развития 

                                                                 
1
Шуняева В.А. Криминологическая характеристика профилактики девиантного поведения 

и правонарушений несовершеннолетних (теоретический аспект) М.: Першин, 2017. С. 178 

2
Антонян Ю.М. Влияние уголовно-преступной среды на криминальную субкультуру в 

молодежной среде.М.:2010.С 31. 
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нервно-психических расстройств у детей с последующим формированием 

устойчивых девиаций в их поведении
1
. 

Следующий показатель это род деятельности. Социальное положение 

не только показывает уровень образования несовершеннолетнего, но и 

определяет уровень занятости таких лиц в сфере трудовой 

деятельности.Образование как показатель интеллектуального развития 

формирует как социально-значимые качества личности, так и определяет его 

культурный уровень в том числе и уровень его правого сознания.  

На наш взгляд, незанятость молодых людей ни в трудовой, ни в 

образовательной сферах имеет криминогенное значение. Безделье дает 

широкие возможности применению несовершеннолетними своих сил, 

знаний, умений и навыков в криминальной направленности, т. е. 

использования их вопреки общественным интересам. Но и занятость в 

образовательной сфере не всегда является показателем формирования 

социально-позитивных личностных качеств несовершеннолетних.  

На основании вышеизложенного можно сформировать его 

среднестатистический портрет – это юноши 16-17 лет, воспитывающиеся в 

семье с одним родителем, либо в полной семье, но, как правило, с 

отрицательным психологическим климатом, наглядным асоциальным 

поведением родителей (лиц их заменяющих), проявляющемся в том числе и в 

жестоком обращении по отношении к несовершеннолетним, которые хотя и 

являются учащимися, но их деятельность практически не направлена на 

повышение своего интеллектуального и культурного уровня, а обусловлена 

лишь территориальным нахождением в том или ином образовательном 

учреждении, которое используется и для совершения деяний преступного 

характера
2
 (кражи, распространение наркотических средств и психотропных 

веществ и т. д.). 

                                                                 
1
Пережогин Л.О. Семейное неблагополучие как причина противоправного поведения 

несовершеннолетних // Семья в России.М.: 2008. № 2.С 20. 
2
Антонян Ю.М. Влияние уголовно-преступной среды на криминальную субкультуру в 

молодежной среде.М.:2010.С 31. 
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По признаку общественной опасности личности несовершеннолетнего 

М.В. Лифанова предлагает выделять следующие типы преступников: 

1) ситуативный тип «включает в себя несовершеннолетних, 

совершившихпреступление под воздействием неблагоприятной 

криминогенной ситуации и окружающей социальной среды. Такие подростки 

могут характеризоваться вполне положительно, ранее не совершать 

правонарушений или безнравственных поступков, но в силу своих 

психологических особенностей им присуща неспособность эффективно 

решать проблемные жизненные ситуации. Такие несовершеннолетние не 

склонны к совершению новых преступлений и восприимчивы к 

профилактическим и воспитательным мероприятиям. Этот тип 

несовершеннолетнего преступника обладает наименьшей степенью 

общественной опасности
1
»; 

2) неустойчивый тип личности «объединяет подростков, чьи 

личностные характеристики неоднозначны и противоречивы. Это, как 

правило, несовершеннолетние, которые уже продемонстрировали склонность 

к несоблюдению законов и моральных принципов, имеют опыт 

правонарушений, отрицательно характеризуются по месту учебы или работы, 

состоят на учете в органах внутренних дел. У них может отсутствовать 

интерес к общественно полезной деятельности, например, к получению 

образования, но вместе с тем их криминогенная направленность явно не 

выражена, совершенное преступление основано не на устойчивых 

антиобщественных установках, а становится результатом неправильного 

образа жизни, безнадзорности, проблем в семье и неорганизованности учебы 

и досуга. Многие из таких несовершеннолетних совершают преступление в 

состоянии опьянения и «за компанию» с другими несовершеннолетними. 

Этот тип несовершеннолетнего преступника в целом обладает невысокой 

степенью общественной опасности и при эффективном воспитательном 

                                                                 
1
Лифанова М.В. Типология несовершеннолетних преступников.// Журнал Вестник, № 93. 

2018. С.24. 
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воздействии вполне способен воздержаться от совершения новых 

преступлений». 

3) опасный тип личности несовершеннолетнего преступника «включает 

подростков, которые ранее уже совершали преступления и сделали это вновь. 

Эти несовершеннолетние обладают значительной общественной опасностью, 

способны быть лидерами среди других несовершеннолетних. Этому типу 

присущи криминогенная активность, склонность к противоправному 

поведению как способу разрешения любой возникшей жизненной ситуации. 

С психологической точки зрения они характеризуются самоуверенностью, 

конфликтностью, жесткостью и даже агрессивностью и озлобленностью. 

Этот тип несовершеннолетнего преступника обладает повышенной степенью 

общественной опасности, аморальными и антисоциальными установками, не 

восприимчив к воспитательно-профилактическим мерам и требует к себе 

особого внимания со стороны педагогов и правоохранительных органов
1
». 

Данная типология позволяет выделить не только основные варианты 

направленности личности несовершеннолетних подозреваемого, но и этапы 

постепенного перехода от единичных элементов деформации личности к их 

устойчивой системе. Следовательно, появляется возможность определить 

исходные положения для дифференциации и индивидуализации мер 

профилактики и наказания. С другой стороны необходимо помнить, что 

преступность несовершеннолетних отличается высокой степенью 

активности, динамичностью, ее уровень периодически волнообразно 

изменяется. Поэтому важно продолжать изучать личность 

несовершеннолетнего делинквента, чтобы впоследствии выработать 

наиболее эффективные мероприятия по профилактике преступности
2
.  

В нравственно-психологической характеристике подозреваемого 

выражает отношение к обществу, его ценностям и устоям, а также к 

социально позитивным ролям, на которые могут существенно влиять на 

                                                                 
1
 Лифанова М.В. Типология несовершеннолетних преступников.// Журнал Вестник, № 93. 

2018. С.25. 
2
Там же  С.30. 
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психовозрастные особенности несовершеннолетних. Однако сами по себе 

такие признаки не являются определяющими факторами преступления. 

С высказывания Н.И. Крюкова «Так, относительно формируемых 

негативных индивидуальных личностных качеств, полученных в 

психотравмирующей ситуации
1
».В данном случае автор ссылается на 

криминогенные деформации в морально-психологической сфере, которые 

характерны для несовершеннолетних, совершивших преступления, а не на 

возрастные характеристики основной массы подростков. 

Сочетание повышенной эмоциональной возбудимости и различных 

провокационных ситуаций вызывает импульсивное поведение 

несовершеннолетних и способствует совершению преступлений. 

Иллюстрируя это утверждение, можно проанализировать зависимость 

мотивации от психовозрастных особенностей личности. 

Подростки имеют тенденцию к подражанию, высокой 

восприимчивости к внешним воздействиям (особое значение придается 

мнению окружающих, особенно сверстников о себе). В мотивах 

преступлений против собственности (в частности, воровстве), чаще всего 

несовершеннолетние указывали мотивы самоутверждения и подражания. 

Можно утверждать, что особенности личности влияют на мотивы 

поведения (в том числе и преступного) несовершеннолетних. Именно мотив, 

по мнению большинства ученых, является основным детерминантом 

уголовного преступления, выражающего потребности человека, его 

интересы, поскольку именно этот мотив стимулирует преступное поведение. 

Мотивационная сфера составляет ядро морально-психологических 

характеристик личности несовершеннолетнего
2
. Под мотивацией понимается 

совокупность внешних или внутренних условий, которые побуждают к 

деятельности и определяют ее направленность. 

                                                                 
1
 Крюкова Н. И. Преступность несовершеннолетних в России, ее причины и преодоление: 

дис… д-ра юрид. наук. М., 1997. С 305. 
2
 Там же. С 306. 
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На наш взгляд мотивом может выступать страх потерять свой 

авторитет среди сверстников, желание внушать страх, а также наркотическая 

или алкогольная зависимость. По данным Федеральной службы 

государственной статистики численность пациентов, состоящих на 

профилактическом учете в связи с употреблением  наркотических веществ в 

возрасте 15-17 лет в 2015 это 6410 несовершеннолетних (на 100 000 человек 

населения соответствующего возраста), а в 2017 составляет 3092 (на 100 000 

человек населения соответствующего возраста).Е. Цымбал и Л. Емельянова 

также находят связь алкоголизма с уголовными деяниями, утверждая, «что 

80 % особо тяжких преступлений против жизни и здоровья совершаются в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения
1
». 

Повышенный уровень конфликтности подростков, попавших в сферу 

воздействия уголовного права, является, пожалуй, одной из главных 

отличительных черт, препятствующих их исправлению. Именно этот 

показатель отражает большую асоциальность поведения у подростков, 

препятствует их правильному развитию. Неспособность адекватно разрешать 

конфликты, строится в первую очередь на отсутствии жизненного опыта, 

нерешительности и неспособности отстаивать свою точку зрения. Это 

приводит к тому, что большинство не имеет другого способа общения, а 

значит и разрешения конфликтов, кроме силового. Чаще всего именно 

асоциальность в совокупности с нездоровой самооценкой 

несовершеннолетних (либо излишне завышенной, что порождает не 

критичность к себе и своим действиям, либо заниженной, воспроизводящей 

самоедство и самокритичность, в высокой степени ориентированность на 

других) провоцируют конфликтные ситуации. Отсутствие самокритичности 

часто приводит несовершеннолетних к переименованию негативно 

окрашенных качеств в позитивные: например, наглость воспринимается ими 

как правдолюбие и смелость.  

                                                                 
1
 Лифанова М.В. Типология несовершеннолетних преступников.// Журнал Вестник, № 93. 
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В свою очередь волевые свойства несовершеннолетнего лица, 

включающие в себя такие характеристики как: способность принимать и 

реализовывать принятые решения, способность регулировать свою 

деятельность и направленность поступков, обладать выдержкой, стойкостью, 

твердостью, настойчивостью и другими чертами. Все несовершеннолетние в 

той или иной степени характеризуются как имеющие слабую волю и не 

умеющие регулировать свои поступки. Именно незрелость волевой сферы 

несовершеннолетнего приводит к неразвитости самооценки и искаженности 

представлений о себе
1
. 

Подводя итог рассмотрению феномена характеристики 

несовершеннолетнего преступника можно сделать следующие выводы: 

направленность личности несовершеннолетнего преступника является 

основой построения деятельности по предупреждению рецидивной 

преступности. Исходя из особенностей личности, обусловленных возрастом 

(например, недостатка социального опыта, повышенной эмоциональной 

возбудимости, противоречивости в поведении и склонности к подражанию, 

тревожности, несформированного мировоззрения и моральных принципов, 

большей пластичности характера), несовершеннолетнему следует выбирать 

вид освобождения от уголовного наказания. Потребность к познанию, 

общению, творчеству, а также исключение негативного влияния среды на 

несовершеннолетнего должны реализоваться в обязанностях и запретах, 

устанавливаемых судом или вытекающих из вида освобождения. 

 Стимулирование положительного личностного потенциала 

несовершеннолетнего определяет эффективность процесса его исправления. 

Кроме собственно вида освобождения от уголовного наказания особенности 

личности несовершеннолетнего влияют на поведение после окончания 

уголовно-правового воздействия. О.А. Долматов также считает, «что 

ключевым для назначения уголовного наказания несовершеннолетнему, 

                                                                 
1
Крюкова Н. И. Преступность несовершеннолетних в России, ее причины и преодоление: 
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исходя из возможности достижения исправления подростка и 

предупреждения новых преступлений, является возможность изменения 

условий, в которых он пребывал до совершения преступления. Решение 

проблемы с криминогенной средой, не подлежащей изменению, автор видит 

в назначении принудительной меры воспитательного воздействия, 

предусмотренной ч. 2 ст. 92 УК РФ, либо даже в лишении свободы. Такое 

решение воспринимается им как более целесообразное и гуманное, чем 

оставление несовершеннолетнего в той же среде, поскольку это 

спровоцирует совершение им новых преступлений, дальнейшую 

десоциализацию подростка и уменьшение вероятности его исправления
1
». 

Нельзя утверждать, что зависимость выбора вида наказания или 

освобождения от него от среды, в которой находится несовершеннолетний – 

это повышенная ответственность за условия, в которых он проживает. 

Пекинские правила предписывают соотносить интересы общества и 

интересы несовершеннолетних, что обязывает суд исходить из будущего 

поведения (степени общественной опасности) при назначении уголовного 

наказания. Решить указанную проблему призвано применение комплексной 

системы психолого-социального сопровождения несовершеннолетних. 

Учет, как самой личности, ее особенностей, так и условий ее 

формирования при освобождении от уголовного наказания 

несовершеннолетних, позволит установить степень вероятности совершения 

новых преступлений, а, следовательно, более точно спрогнозировать 

дальнейший процесс исправления. Именно от ожидаемого поведения 

несовершеннолетних, как считают Н. В. Ольховик и К. Н. Тараленко, «будет 

зависеть интенсивность и объем мер, применяемых в отношении подростка 

для контроля и исправительного воздействия
2
». 

  

                                                                 
1
Долматов А. О. Специальные обстоятельства, подлежащие особому учету при 
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2
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ГЛАВА 2 ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1 Подследственность уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

 

Действующее российское уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство в отношении несовершеннолетних, а также практика его 

применения все больше ориентируются на общепризнанные принципы и 

нормы международного права в области ювенальной юстиции.  

Целью международных норм, регулирующих правосудие в отношении 

несовершеннолетних, является «создание благоприятных условий для 

установления причин преступности и поиска оптимально эффективных мер 

влияния с учетом конкретных данных о личности несовершеннолетнего для 

достижения его социальной реабилитации в обществе
1
». Этот вывод следует 

из таких международно-правовых актов, как Конвенция ООН о правах 

ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году; Минимальные 

стандартные правила ООН для отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних («Пекинские правила»), руководящие принципы ООН 

по предупреждению преступности среди несовершеннолетних («Эр-Риядские 

руководящие принципы»), которые являются основополагающими 

международно-правовыми актами специальной защиты и заботы, 

определяющими особенности расследования и судебного преследования по 

делам несовершеннолетних. 

«Пекинские правила» указывают, что «государства-участники должны 

стремиться содействовать благополучию несовершеннолетнего и его семьи, 

создавать условия, которые обеспечат полноценную жизнь подростка в 

обществе, в период его жизни, когда он наиболее склонен к неправильному 

поведению, которое будет способствовать процессу развития личности и 

                                                                 
1
Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.// 

Ведомости Верховного Совета СССР.1990.№45. 
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воспитания
1
». Внедрение системы ювенальной юстиции в России требует в 

первую очередь, ориентации на благополучие несовершеннолетних и того, 

что любые принудительные меры всегда были соразмерны как с личностным 

характеристикам правонарушителя, так и обстоятельствам правонарушения. 

Соблюдение международных норм и приведение национального 

законодательства в соответствие с международными стандартами - основное 

обязательство, принимаемое государством на себя при подписании 

международных соглашений. Российская Федерация стремится к 

приведению законодательства в соответствие с международными 

стандартами и создает необходимые предпосылки для максимально полной 

реализации международных принципов обращения с несовершеннолетними, 

попавшими в сферу уголовного правосудия
2
. Приведение национального 

законодательства в соответствие с международно-правовыми нормами 

направлено на обеспечение социальной справедливости для 

несовершеннолетних. 

Конституция РФ устанавливает, что «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы
3
», 

устанавливается приоритет этих норм международного права по отношению 

к российскому законодательству (ч. 4 ст. 15). На основании указанных 

положений Конституции РФ с учетом международных стандартов в 

российском законодательстве постепенно формируется правовая основа 

обеспечения прав ребенка. 

В Российском уголовно-процессуальном кодексе содержится свод 

правовых норм, регулирующих особенности судопроизводства по делам 

                                                                 
1
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, принятые резолюцией 40/30 Генеральной Ассамблеи от 

29 ноября 1985 г.//Советская юстиция.1991.№12-14. 
2
Грудцына Л.Ю. Направления и результаты сотрудничества государства и 

профессиональных юридических сообществ // Образование и право. 2011. N 3. С. 132 - 

153. 
3
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 25.12.1993. № 237. 



33 
 

несовершеннолетних, в том числе в отношении доказательств; применение 

задержания, другие меры пресечения; проведение отдельных следственных 

действий; окончания предварительного следствия.  

Согласно уголовному кодексу Российской Федерации, уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет, а в случаях 

прямо указанных в законе (ч. 2 ст. ст. 20 УК РФ), уголовная ответственность 

наступает с 14 лет – за преступления обладающими характеристиками 

высокой степени общественной опасности. «Лицо считается достигшим 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день 

рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля 

часов следующих суток
1
». Изложенное закреплено в п.7 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ №7 от 14.02.2000 года «О судебной практике 

по делам о преступлениях несовершеннолетних». 

В теории уголовного и гражданского права понятие 

«несовершеннолетние» рассматривается как особая категория лиц, которые в 

силу своего возраста, психофизиологических особенностей нуждаются в 

особой правовой и социальной защите. Несовершеннолетние могут 

участвовать в уголовном процессе в трех категориях: в качестве 

потерпевшего, в качестве подозреваемого в совершении преступления 

(обвиняемый, подсудимый, в исключительных случаях гражданский 

ответчик), в качестве свидетеля. 

Правилами ст.151 УПК РФ определяется подследственность дел о 

преступлениях совершенных несовершеннолетними. В соответствии с 

нормативными актами Генпрокуратуры РФ и МВД России, разъяснениями 

Пленума Верховного Суда РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 87 УК РФ, 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати 

лет. Из чего следует, что достижение лицом совершеннолетия к моменту 

                                                                 
1
Постановления Пленума Верховного Суда РФ №7 «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 года // Бюллютень Верховного 

Суда РФ.2000.№ 4. 
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производства соответствующих процессуальных действий не исключает 

применение специальных правил. В общем порядке осуществляется 

досудебное производство установленное частью 2 уголовно-процессуального 

Кодекса Российской Федерации, с изъятиями, предусмотренными главой 50 

УПК РФ. Отдельные правила производства по делам несовершеннолетних 

также предусмотрены ст. 48, п.2 ч.1 ст. 51, ст. 105, ч.2 ст. 108, ч.1 ст. 154, ст. 

191, п.2 ч.2 ст. 241, ст. 280, п.15 ч.1 ст. 299 УПК РФ. 

Согласно определению, данному экспертами в области уголовного 

права и судебной экспертизы К.Б. Калиновским и А.В. Лаковым, 

«процессуальная форма уголовного судопроизводства по делам 

несовершеннолетних основана на раскрытии правды о деянии, совершенном 

подростком, и предназначена для соблюдения его законных интересов
1
». 

Также в своей работе «Актуальные проблемы производства в апелляционном 

суде» К.К. Калиновский А.В. Лаков раскрывает такое понятие, как 

«подследственность уголовных дел с участием несовершеннолетних, 

предлагая рассматривать ее как совокупность признаков уголовного дела с 

участием несовершеннолетних, установив определенный орган, 

уполномоченный его расследовать. 

Эксперты в области юридических наук указывают, что среди проблем, 

сопровождающих досудебное производство по преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними, ведущее место занимает проблема формы 

предварительного расследования. УПК РФ определяет форму расследования, 

исходя из предметного признака подследственности.  

Следующие особенности досудебных дел несовершеннолетних 

указывает И.С. Дикарев: «Особые основания для прекращения уголовного 

преследования в связи с не достижением возраста уголовной 

ответственности, сокращѐнное время допроса по сравнению, со взрослым от 

двух до четырех часов при участии психолога или учителя; осуществление 

следователями Следственного комитета Российской Федерации процедуры 

                                                                 
1
Калиновский К.Б., Лаков А.В. Актуальные проблемы производства М.:2017.С 17. 
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предварительного следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям; 

возможность прекращения уголовного преследования несовершеннолетнего 

при принятии принудительной воспитательной меры 
1
». 

По словам юриста Л.В. Юрченко, «важную роль также играют 

инспекторы по делам несовершеннолетних, которые помогают следователям 

и следственным органам расследовать дела несовершеннолетних». Они 

предоставляют следователю необходимую информацию о том, был ли 

несовершеннолетний ранее на профилактическом учете. В то же время Л.В. 

Юрченко в своей научной статье говорит, что «в последние годы форма 

дознания активно совершенствуется». Наличие прямой связи между 

качеством следствия и повторностью совершения преступлений 

несовершеннолетними отмечает и доктор юридических наук В.В.Сероштан. 

Он указывает и на то, что «качественное расследование снижает риск 

пересмотра и отмены приговора, что в конечном итоге экономит уголовно-

процессуальные ресурсы
2
». 

Активно поддерживает позицию проведения расследований 

преступлений несовершеннолетних в форме дознания
3
 Ж.В. Эстерлейн. Иной 

точки зрения придерживаются сторонники усложнѐнной досудебной 

процедуры, например, С.В. Тетюев. Он рассматривает предварительное 

следствие как единственную приемлемую форму,полностью отказываясь от 

процедуры дознания в отношении категории несовершеннолетних лиц. 

В последние годы в нашей стране активно обсуждалась идея создания 

специализированных судов по делам несовершеннолетних: проводились 

парламентские слушания, обсуждали законопроекты, предусматривающие 

организацию ювенальной юстиции в Российской Федерации, 

организовывались научные исследования и даже проводились эксперименты 

                                                                 
1
Дикарев И.С. Указ.соч. С.140 

2
Волторнист О.А. Досудебное и судебное производства: теоретико-функциональный 

анализ.дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008.С 45. 
3
ЭстерлейнЖ.В. Государственная политика в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в России: общие направления и перспективы 

развития // Вестник Пермского университета. 2011. № 1. С 20. 
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по внедрению ювенальной юстиции в отдельных регионах 
1
.Так, в порядке 

эксперимента отрабатывались различные элементы ювенальной юстиции и 

модели отправления правосудия несовершеннолетних, учитывающие 

различный зарубежный опыт. С января 2001 года по 31 декабря 2003 года в 

Ростовской области в порядке эксперимента был реализован проект 

Программы Развития ООН (ПРООН) «Поддержка осуществления правосудия 

по делам несовершеннолетних», который дал возможность максимально в 

соответствии с «Пекинскими правилами» отправлять правосудие по делам 

несовершеннолетних. Это проект осуществлялся при непосредственной 

поддержке Ростовского областного суда и Управления Судебного 

Департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ростовской 

области
2
. А с 28 января 2001 года в Санкт-Петербурге начал работать 

пилотный российско-шведский проект «Социальная работа с юными 

правонарушителями в Санкт-Петербурге
3
». 

Аналогичные шаги с 21 июня 2001 г. были предприняты и Саратовским 

областным судом совместно с Институтом «Открытое Общество» (Фонд 

Сороса) и представительством ПРООН. Одним из них является введение 

должности социального работника при шести судах г. Саратова, г. Энгельса и 

в Энгельсском районном суде
4
. Положительный опыт по внедрению 

ювенальных технологий и совершенствованию правосудия по делам о 

преступлениях совершенных несовершеннолетними в начале 2000-годов 

достаточно активно реализовывался в Южном федеральном округе в 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании и Ингушетии (проект 

Программы Развития ООН), Волгоградской, Курской, Пермской, 

                                                                 
1
Галкин А. Возвращение ювенальной юстиции в Россию // Российская юстиция. 2002. 

№7.С.81. 
2
 Давыденко А.В. Перспектива введения в Российской Федерации института ювенальной 

юстиции // Законодательство и экономика. 2015. № 10. [Электронный ресурс] СПС 

КонсультантПлюс. 2016.С.40. 
3
 Воронова Е.Л. Становление правосудия по делам несовершеннолетних – опыт 

Ростовской области // Российская юстиция. 2005. №3 
4
Кашепов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан и средства ее 

реализации // Государство и право. 1998. №2. С. 68. 
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Кемеровской, Иркутской, Воронежской областях. А 25 марта 2004 года в г. 

Таганроге был открыт первый в России «ювенальный суд», т.е. определен 

специальный судебный состав по делам несовершеннолетних Таганрогского 

городского суда, который располагается в отдельном здании
1
. Позднее 

присоединились и другие субъекты нашей страны (Архангельская, Брянская, 

Ивановская, Липецкая, Московская и т.д.), где образовались 

специализированные суды по делам несовершеннолетних – ювенальные 

суды, формально входящие в состав судов общей юрисдикции, но 

располагающиеся в отдельном помещении, залы заседаний которых 

отличались от традиционных залов судебных заседаний
2
.  

Подводя итоги можно сделать вывод что, под судами ювенальной 

юстиции следует понимать всю совокупность государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, должностных лиц, неправительственных, некоммерческих 

организаций, осуществляющих на основе установленных законом процедур 

действия, нацеленные на реализацию и обеспечение прав, свобод и законных 

интересов ребенка (несовершеннолетнего). 

 

2.2 Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

Процессуальные нормы, определяющие особенности порядка 

производства уголовных дел с участием несовершеннолетних в уголовно-

процессуальном кодексе, изложены в части 4 главы. 50 раздел XVI. В целях 

                                                                 
1
 Воронова Е.Л. Становление правосудия по делам несовершеннолетних – опыт 

Ростовской области // Российская юстиция. 2005. №3. 
2
 Минимальные стандартные правила ООН, касающееся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних («Пекинские правила» приняты на 96 пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29.11.95 г.) // Сборник международных 

стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. М.: 

«Юнисеф», 1998. С. 65. 
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особой правовой защиты этой категории лиц установлен особый порядок 

производства по делам несовершеннолетних. 

Все особенности уголовного производства в отношении 

несовершеннолетних традиционно делятся на особенности досудебного 

производства и судебного производства. В соответствии со ст. 150, 151 УПК 

РФ форма предварительного расследования уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего зависит от совершенного им деяния (юрисдикция 

определяется на основании субъекта и территориальных особенностей), то 

есть расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

возможна как в форме следствия, так и форме дознания. 

Особенности предварительного расследованияв отношении 

несовершеннолетних касаются следующих вопросов: предмет доказывания, 

представление интересов несовершеннолетнего, проведение следственных 

действий с участием несовершеннолетнего, избрание меры пресечения, 

прекращение уголовного дела. 

Предметом доказывания в делах несовершеннолетних являются 

обстоятельства, устанавливаемые по уголовному делу в соответствии со ст. 

73 УПК РФ (обстоятельства, установленные во всех уголовных делах) и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам несовершеннолетних 

(ст. 421 УПК РФ). При производстве предварительного следствия и 

судебного разбирательства по делу о преступлении несовершеннолетнего 

наряду с доказыванием обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, 

устанавливается: 1) возраст несовершеннолетнего: число, месяц, год 

рождения; 2) условия жизни и воспитания; 3) влияние на 

несовершеннолетних старших по возрасту лиц. 
1
 

Если имеются свидетельства отставания в умственном развитии 

несовершеннолетнего, не связанном с душевным заболеванием, также 

устанавливается, мог ли несовершеннолетний полностью осознавать о 

                                                                 
1
Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов. М.: Норма: 

ИНФРА-М. 2015.С.488. 
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действительном характере и общественной опасности его действий 

(бездействия) или же руководить ими.Для установления этих обстоятельств 

должны быть допрошены родители несовершеннолетнего, его учителя, 

воспитатели и другие лица, которые могут дать  нужные сведения, а равно 

истребованы необходимые документы и проведены иные следственные и 

судебные действия. Одной из особенностей досудебного производства 

является двойное представительство интересов несовершеннолетнего его 

защитником и законным представителем.  

В соответствии с п 2.ч 1. ст. 51 УПК, участие защитника является 

обязательным, если подозреваемый, обвиняемый является 

несовершеннолетним.  

Представители несовершеннолетнего, такие как родители, 

усыновители, опекуны, попечители, представители учреждений и 

организаций, на попечении которых находится подозреваемый (п. 12 ст. 5 

УПК).Законный представитель допускается к участию в деле на основании 

постановления прокурора, следователя, дознавателя с момента первого 

допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого. При допуске к 

участию в деле законному представителю разъясняются его права
1
.  

Другими особенностями досудебного производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних являются особенности отдельных 

процессуальных действий. К ним относятся особенности проведения 

экспертизы, выделения дела в отношении несовершеннолетнего, допроса и 

вызова несовершеннолетнего, ознакомления с материалами уголовного дела. 

Законом предусмотрено обязательное проведение экспертизы для 

установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех 

случаях, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте 

отсутствуют. Если несовершеннолетний участвовал в совершении  

                                                                 
1
 Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов. М.: Норма: 

ИНФРА-М. 2015.С.490. 
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преступления вместе со взрослыми, дело о нем должно быть выделено в 

отдельное производство ст. 422 УПК РФ. В порядке исключения в случае, 

когда выделение отдельного производства о несовершеннолетнем может 

создать существенные препятствия для всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела, дело в отдельное 

производство не выделяется.  

Вызов к следователю ст. 424 УПКРФ и в суд несовершеннолетнего 

производится, как правило, через его родителей или других законных 

представителей
1
. Несовершеннолетний, находящийся под стражей, 

вызывается через администрацию. 

Правила допроса несовершеннолетнего: допрос несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 

двух часов, а в обшей сложности более четырех часов в день. При допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участие защитника 

обязательно. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, а также достигшего этого возраста, но 

признанного умственно отсталым, участие педагога или психолога 

обязательно.  

Педагог или психолог участвуют в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого старше шестнадцати лет по усмотрению 

следователя, прокурора либо по ходатайству защитника. Педагог или 

психолог вправе с разрешения следователя задавать вопросы 

подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с 

протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и 

полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь разъясняет 

педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего, о чем 

делается отметка в протоколе допроса.  

                                                                 
1
Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов. М.: Норма: 

ИНФРА-М. 2015.С.492. 
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При решении вопроса о применении меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего в каждом случае должна быть рассмотрена 

возможность избрания в качестве такой меры отдача несовершеннолетнего 

под присмотр в порядке, предусмотренном ст.105 УПК. В соответствии с ч. 2 

ст. 108 УПК к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется в случае, 

если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления
1
. В исключительных случаях эта мера пресечения 

может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в 

совершении преступления средней тяжести. 

 О задержании, заключении под стражу или продлении срока 

содержания под стражей ставятся в известность родители 

несовершеннолетнего или другие его законные представители. Особенности 

прекращения уголовного преследования в отношении несовершеннолетних 

заключаются прежде всего в наличии специального вида прекращения 

уголовного дела ст. 427 УПК.  

Прекращение уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего в ходе предварительного расследования с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия возможно 

по решению прокурора, а также следователя, дознавателя с согласия 

прокурора, если установлено, что несовершеннолетний совершил 

преступление небольшой или средней тяжести впервые и его исправление 

возможно без применения наказания. Уголовное дело, постановление о 

прекращении уголовного преследования и ходатайство направляются 

прокурором в суд для решения вопроса о применении в отношении 

несовершеннолетнего принудительных мер воспитательного воздействия. 

Судья рассматривает материалы уголовного дела и ходатайство по 

правилам ч. 4, 5, 7, 8, 10 ст. 108 УПК, за исключением процессуальных 

                                                                 
1
Безлепкин, Б.Т. Уголовныйпроцесс в вопросах и ответах: учебное пособие.М.: ИНФРА-

М, 2017. С. 107. 

http://advokatmoskva.info/ugolovnye-dela
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сроков, и принимает решение о применении принудительных мер 

воспитательного воздействия. При производстве в суде суд вправе 

прекратить уголовное делопо основаниям, указанным в ч. 1 ст. 427 УПК, и 

применить в отношении несовершеннолетнего принудительные меры 

воспитательного воздействия
1
.  

Контроль, за исполнением несовершеннолетним требований, 

предусмотренных назначенной ему принудительной мерой воспитательного 

воздействия, возлагается по постановлению судьи на специализированный 

государственный орган, обеспечивающий исправление 

несовершеннолетнего
2
. В случае систематического неисполнения 

несовершеннолетним этих требований судья по представлению 

специализированного государственного органа, обеспечивающего 

исправление несовершеннолетнего, отменяет принудительную меру 

воспитательного воздействия и направляет материалы прокурору для 

дальнейшего производства по уголовному делу. Прекращение уголовного 

преследования по основаниям, указанным в ст. 427 УПК, не допускается, 

если несовершеннолетний или его законный представитель против этого 

возражает. Особенностью окончания предварительного расследования по 

делам несовершеннолетних, является также право следователя вынести 

постановление о непредъявленнии несовершеннолетнему для ознакомления 

тех материалов, которые могут оказать на него отрицательное влияние, а 

ознакомить с этими материалами законного представителя.  

Учѐные в области уголовного процесса и иных юридических наук К.А. 

Авалиани, И.С.Дикарев, И.С.Семьянова и др. определяют, что «разработка 

специальных обязательных требований к уголовному судопроизводству в 

отношении несовершеннолетних и его особый порядок обусловлены 

возрастом лица, психическими особенностями развития, социальным 

                                                                 
1
Безлепкин, Б.Т. Уголовныйпроцесс в вопросах и ответах: учебное пособие.М.: ИНФРА-

М, 2017. С. 108. 
2
Манова, Н.С. Уголовный процесс: учебник. М.: Дашков и Кº. 2016.С.122. 

http://advokatmoskva.info/ugolovnye-dela
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статусом подростка, его ограниченной дееспособностью и соответствующим 

материальным положением». 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций («Пекинские правила») от 29.11.1985 г.(далее по тексту Минимальные 

стандартные правила ООН), касающиеся осуществления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, явились основой для разработки особых 

норм национального материального и процессуального законодательства, а 

также порядка производства по уголовным делам несовершеннолетних. В 

«Пекинских правилах» представлена система обеспечения защиты законных 

прав несовершеннолетних и их интересов. Данная система призвана 

способствовать установлению истины по делу и определять специфику 

назначения справедливого наказания, а также предусматривать 

профилактику совершения подростками новых преступлений
1
. То есть, 

производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних должно 

оказывать максимальное воспитательное воздействие на 

несовершеннолетних подозреваемого (обвиняемого). 

Теоретический анализ позволяет сделать следующие выводы, 

досудебное производство в отношении уголовных дел несовершеннолетних 

имеет свой порядок, который определяется необходимостью специальной 

правовой защиты данной категории лиц, характеризующейся особыми 

социальными, возрастными и физиологическими особенностями. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

сказано, что «правосудие в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним 

меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к 

исследованию обстоятельств совершенного деяния». Процедура 

                                                                 
1
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, принятые резолюцией 40/30 Генеральной Ассамблеи от 

29 ноября 1985 г.//Советская юстиция.1991.С.12-14. 
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осуществления досудебного разбирательства должна отвечать следующим 

общеобязательным требованиям, согласно порядку производства: наличие 

специального предмета доказывания; обязательное участие при производстве 

по делу законных представителей несовершеннолетнего и защитника; 

порядок вызова на допрос и проведение допроса несовершеннолетних 

подозреваемого(обвиняемого)
1
. 

 

2.3 Роль и участие законных представителей несовершеннолетних 

(обвиняемых) в уголовном процессе 

 

Обязательным участником уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних выступает его законный представитель. Согласно 

п.12ст. 5 УПК РФ, это могут быть родители подростка, его усыновители, 

попечители либо опекуны, а также представители организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний.В юридической литературе 

отмечается, что в списке лиц, указанных в пункте 12 ст. 5 УПК РФ, является 

исчерпывающим, поэтому на практике при решении вопроса о том, кто 

может быть признан законным представителем несовершеннолетнего, 

необходимо руководствоваться требованиями этого пункта. 

В постановлении  Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

11. от 1 февраля 2011 г. (с изменениями, внесенными Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 от 2 апреля 2013 г.) 

указывается, что «если несовершеннолетний обвиняемый не имеет родителей 

и живет один или с лицом, не назначенным должным образом его опекуном 

или попечителем, представитель органа опеки или попечительства 

вызывается в суд в качестве его законного представителя
2
». 

                                                                 
1
Манова, Н.С. Уголовный процесс: учебник. М.: Дашков и Кº. 2016.С.122. 

2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 г. Москва «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г.// Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2011.№1. 
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Илона Анатольевна Макаренко, доктор юридических наук, профессор, 

отмечает «важность вопроса участия законных представителей по делам 

несовершеннолетних, обуславливая это необходимостью соблюдать 

процессуальные и социальные гарантии данной категории лиц». Учѐный 

также говорит и о том, что участие в уголовном процессе законных 

представителей не зависит от их воли или собственного желания. Законом 

предусмотрено, что от оказываемой законным представителем помощи 

представляемый отказаться не может. 

Е.В. Марковичева считает целесообразным перечень законных 

представителей «дополнить приемными родителями 

несовершеннолетних
1
».Несмотря на то что в п. 12 ст. 5 УПК РФ не указаны 

близкие родственники, родственники и близкие лица несовершеннолетнего, 

на практике они признаются законными представителями.  

Однако, Р.В. Мазюк замечает, что примерно в 80 % уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних законными представителями выступают 

родители подозреваемого, обвиняемого. На первый взгляд, это является 

логичным и закономерным, вместе с тем, как верно подчеркивает указанный 

автор, если фактическим воспитанием несовершеннолетнего занимается его 

бабушка или тетя, не имеющая статуса опекуна, то очевидно, что она в 

наибольшей степени может защитить права и законные интересы 

несовершеннолетнего, чем его неблагополучные родители.
2
 

Также возникает вопрос об эффективности привлечения 

представителей учреждений или организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, а также 

органов опеки и попечительства в качестве законных представителей, 

которые вызывает сомнение в их заинтересованности представлять интересы 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

                                                                 
1
Марковичева Е. В. Проблемы назначения и замены законного представителя 

несовершеннолетнего в российском уголовном процессе. М.: 2015. № 7. С. 24–26. 
2
Мазюк Р. В. Процессуальная функция законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве / Р. В. Мазюк // 

М.: БГУЭП, 2015. С. 125–130. 
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В этой связи позиция авторов, утверждающих, что участие 

незаинтересованных лиц в качестве законных представителей не может 

обеспечить защиту прав несовершеннолетних и, следовательно, носит 

формальный характер
1
. Итак, необходимо поддержать позицию Е. В. 

Марковичевой о том, что привлечение в качестве законного представителя 

работника органа опеки и попечительства должно осуществляться только в 

исключительных случаях. 

В.Г.Дремов, Г.М. Миньковский полагают, что «вызов родителей для 

участия в допросе несовершеннолетнего не является целесообразным, 

поскольку они оказывают эмоционально-психологическое влияние на 

подростка и всегда заинтересованы в определенном исходе дела
2
». 

Характерную позицию высказал С.Ф. Шумилин о том, что 

«нежелательное присутствие родителей или других законных представителей 

подростков ходе разбирательства может только отодвинуть временные рамки 

установления истины деяния. В законе конкретно не указывается, какие 

действия могут нанести ущерб интересам подростка». 

Другой точки зрения, придерживается автор А.Г. Назарчукон полагает, 

что «близкие родственники, вовлеченные в уголовное судопроизводство в 

качестве законных представителей несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых, могли бы оказать следователю действенную помощь в 

установлении психологического контакта, в выяснении комплекса вопросов, 

касающихся личности несовершеннолетнего, условий его жизни и 

воспитания, обстоятельств и причин совершения им преступления
3
». 

Необходимо заметить, что существуют случаи, когда участие 

законного представителя в допросе несовершеннолетнего признается 

нецелесообразным. Следователь,(дознаватель) не допускает к участию в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого его законного представителя, 

                                                                 
1
Гуськова А. П. Уголовно-процессуальные вопросы организации ювенального 

судопроизводства в современной России. Оренбург М.: ОГАУ, 2009. С.114 
2
 Там же. С 115. 

3
Назарчук А. Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе. М.: 2009. № 2.С. 101–105. 
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если это противоречит интересам несовершеннолетнего. В этом случае 

следователь обеспечивает участие в допросе другого законного 

представителя несовершеннолетнего
1
 (ч. 4 ст. 426, ч. 2 ст. 428 УПК РФ). 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

разъясняется, что к действиям, наносящим ущерб интересам 

несовершеннолетнего, следует относить невыполнение обязанностей, 

вытекающих из статуса законного представителя, в том числе по воспитанию 

несовершеннолетнего, либо уклонение от участия в деле в качестве 

законного представителя, а равно злоупотребление процессуальными и 

иными правами, отрицательное влияние на несовершеннолетнего, создание 

препятствий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела
2
. 

Недопустимо привлечение к участию в деле в качестве законных 

представителей лиц, которые совершили преступление совместно с 

несовершеннолетним, а также лиц, в отношении которых 

несовершеннолетний совершил преступление. В ст. 426 и 428 УПК РФ, 

регулирующих участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, в перечне прав законного 

представителя закреплено
3
:  

1) право знать, в чем подозревается или обвиняется 

несовершеннолетний;  

2) присутствовать при предъявлении обвинения;  

3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

4) обвиняемого, а также с разрешения следователя в иных 

следственных действиях, производимых с его участием и участием 

защитника; 

                                                                 
1
Гуськова А. П. Уголовно-процессуальные вопросы организации ювенального 

судопроизводства в современной России. Оренбург М.: ОГАУ, 2009. С.114 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 г. Москва «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» от 1 февраля 2011 г.// Бюллетень 

Верховного Суда РФ 2011.№1. 
3
Назарчук А. Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе. М.: 2009. № 2.С. 106. 
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5) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в них записей; 

6) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;  

7) представлять доказательства;  

8) по окончании предварительного расследования знакомиться со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в 

любом объеме; 

А также в судебном заседании:  

а) заявлять ходатайства и отводы;  

б) давать показания;  

в) представлять доказательства;  

г) участвовать в прениях сторон; 

д) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда;  

е) участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций
1
. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что осуществление 

правосудия в отношении несовершеннолетнего должно основываться на 

сохранности благополучия подростка, учитывать его психологические 

качества и личностные особенности. Результаты проведенного 

теоретического анализа также позволяют выделить ключевую в 

рассматриваемом контексте проблему – роль и участие законных 

представителей несовершеннолетнего в уголовном процессе.Можно внести 

изменения в п. 12 ст. 5 УПК РФ, изложив его в следующей редакции: 

законные представители – «родители, усыновители, близкие родственники, 

родственники и близкие лица; опекуны или попечители; представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится 

                                                                 
1
Назарчук А. Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе. М.: 2009. № 2.С. 108. 
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несовершеннолетний участник уголовного судопроизводства 

(подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, свидетель); 

органы опеки и попечительства
1
». 

  

                                                                 
1
Назарчук А. Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе. М.: 2009. № 2.С. 110. 
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ГЛАВА 3 СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1 Судебное разбирательство по делам несовершеннолетних 

 

Судебное производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, при учѐте его особенностей, должно осуществляться 

согласно общим правилам (ст. 229 УПК РФ), установленным для данной 

стадии. В ходе проведения процесса судебного производства все этапы 

принятия судебного решения должны в максимальной степени 

способствовать исправлению несовершеннолетнего правонарушителя
1
. 

Концепцию гуманного суда в отношении несовершеннолетних 

поддерживает ряд учѐных И.С. Дикарев, В.Я. Рыбальская, Н.П. Яблоков и 

др., полагая, что «судебное производство в отношении несовершеннолетних 

должно быть направлено на их исправление и перевоспитание. Осуждение 

несовершеннолетнего с применением лишения свободы и помещения в 

колонию является, по их мнению, крайней мерой судебного производства. 

Цели исправления подростка, преступившего закон, могут быть достигнуты 

путѐм применения форм воспитательного воздействия
2
».  

Судебное разбирательство по делам несовершеннолетних 

предусматривает в качестве своего первого этапа судебное следствие, в ходе 

которого суд, осуществляя в полной мере обязательные положения 

уголовного процесса, исследует и анализирует имеющиеся доказательства 

для установления фактических обстоятельств дела. Разбор доказательств в 

суде не ставит целью повторять предварительное следствие, а представляет 

собой самостоятельное исследование с присущими ему закономерностями. 

Качеством проведения судебного разбирательства определяется 

законность и обоснованность вынесенного несовершеннолетнему приговора. 

                                                                 
1
Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М.: 2011. С. 47. 

2
Дикарев И.С. Указ.Соч. С.140. 
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В процессе проведения судебного следствия должна быть получена 

истинная картина совершѐнного несовершеннолетним преступления, которая 

восстанавливается совместными усилиями всех участников судебного 

процесса при проверке всей совокупности предложенных суду доказательств. 

Доказательства исследуются судом с трѐх позиций: допустимости, 

достаточности и достоверности.
1
 

Все дела о преступлениях несовершеннолетних рассматриваются судом 

с обязательным участием защитника и законного представителя 

обвиняемого. Разбирательство уголовного дела по делам о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет, всегда происходит в 

закрытом судебном заседании. Дело несовершеннолетнего подсудимого в 

возрасте от 16 до 18 лет может слушаться в открытом или закрытом 

судебном заседании. Закрытое рассмотрение дела имеет место в тех случаях, 

когда открытое разбирательство может вызвать негативное поведение 

несовершеннолетнего, оказать на него нежелательное влияние со стороны 

присутствующих в зале лиц (угрозы и т.д.) или привести к угрозе 

психическому здоровью несовершеннолетнего. Вопрос о слушании дела в 

закрытом судебном заседании решается в каждом конкретном случае на 

предварительном слушании или в судебном заседании по ходатайству 

сторон
2
. Определение или постановление суда о рассмотрении уголовного 

дела в закрытом судебном заседании может быть вынесено в отношении 

всего судебного разбирательства либо его части (ст. 241 УПК). 

 Если исследование отдельных обстоятельств дела может отрицательно 

повлиять на несовершеннолетнего, суд, выслушав мнение защитника, 

законного представителя, а также по собственной инициативе вправе своим 

определением удалить несовершеннолетнего подсудимого из зала заседания 

на время исследования этих обстоятельств (ст. 429 УПК).Как указывает 

учѐный Л.В. Юрченко, «во всех возможных случаях удаления 

                                                                 
1
 Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. М.: 2011.С.127.С.52.

 

2
Победкин, А.В. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. М.: 

2000.С. 80. 



52 
 

несовершеннолетнего подсудимого из зала суда ему должны быть 

обеспечены его права и законные интересы: на время удаления 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания суд обязан 

обеспечить его изоляцию от свидетелей, потерпевших и других участников 

процесса, не допрошенных в суде, а также от посторонних лиц; после того 

как причина удаления несовершеннолетнего отпала, он должен быть 

немедленно возвращен в зал заседания
1
.» 

После возвращения несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного 

заседания судья сообщает ему в необходимом объеме содержание 

исследованных в его отсутствие обстоятельств и предоставляет 

несовершеннолетнему подсудимому возможность задавать вопросы 

допрошенным в его отсутствие лицам. 

Законные представители несовершеннолетнего подсудимого участвуют 

в судебном разбирательстве (ст. 428 УПК),допрашиваются по правилам 

допроса свидетелей на стороне защиты, но раньше, чем другие свидетели по 

делу, и присутствуют в зале судебного заседания на протяжении всего 

разбирательства по делу
2
. При решении вопроса о допросе в качестве 

свидетеля, законного представителя несовершеннолетнего подсудимого надо 

учитывать, что на них распространяется свидетельский иммунитет
3
, 

установленный ст. 51 Конституции РФ. Для суда, который стремится 

обеспечить сторонам возможность объективного исследования дела, важно 

участие законного представителя. Однако, если есть основания полагать, что 

действия законного представителя могут нанести ущерб 

несовершеннолетнему подсудимому, суд может отстранить законного 

представителя от участия в судебном разбирательстве. В интересах 

несовершеннолетнего подсудимого в этом случае допускается другой 

                                                                 
1
 Юрченко Л.В. Некоторые проблемы развития восстановительного правосудия поделам 

несовершеннолетних // Криминалистика и уголовное право. М., 2014. № 4. С. 102. 
2
 Мартыненко С.Б. Представительство несовершеннолетних на судебных стадиях 

уголовного процесса: автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: 2000. С.18. 
3
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 25.12.1993. № 237. 



53 
 

законный представитель. При неявке законного представителя в судебное 

заседание суд не приостанавливает рассмотрение дела, если не найдет его 

участие необходимым. Если законный представитель несовершеннолетнего 

подсудимого допущен к участию в деле в качестве защитника или 

гражданского ответчика, то он имеет право и несет обязанность, 

установленную для защитника или гражданского ответчика
1
(ч. 4 ст. 428 

УПК). 

Для выяснения обстоятельства совершения преступления или личности 

подсудимого в суд могут вызываться представители организации, где живет, 

учится или работает несовершеннолетний подсудимый. А если 

несовершеннолетний до совершения преступления попал в поле зрения 

отдела профилактики преступлений несовершеннолетних или комиссии по 

делам несовершеннолетних, то суд заслушивает представителей этих 

организаций, так как их рекомендации и предложения по социальной 

адаптации несовершеннолетнего могут помочь суду назначить 

несовершеннолетнему справедливое наказание, а также выяснить и 

устранить причины совершения им преступления. Если же уголовное дело 

слушается с участием присяжных заседателей, то вызов этих лиц судом 

возможен тогда, когда на основе вердикта присяжных заседателей суд будет 

выносить приговор в части квалификации преступления и назначения мер 

наказания несовершеннолетнему. Данные лица могут изложить свое мнение 

не только о несовершеннолетнем, его окружении и семье, где он живет, но и 

также об эффективных, по их мнению, мерах исправления 

несовершеннолетнего. 

Суд может применить к несовершеннолетнему меры воспитательного 

воздействия, предусмотренные частью второй, статьѐй 90 УК РФ, а именно: 

1) Предупреждение; 

                                                                 
1
 Мартыненко С.Б. Представительство несовершеннолетних на судебных стадиях 

уголовного процесса: автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: 2000. С.18. 
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2) Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, для осуществления с их 

стороны необходимого воспитательного воздействия на подростка; 

3) Обязанность загладить причиненный вред; 

4) Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

В ходе судебного разбирательства подлежат установлению и 

доказыванию обстоятельства, изложенные в части первой статьи 421 УПК 

РФ, подробно изложенных в разделе «Особенности расследования 

уголовныхдел в отношении несовершеннолетних» наряду с 

обстоятельствами, перечисленными в статье 73 УПК РФ. При этом, суд 

привлекает помощника судьи. Подробно о направлениях работы помощника 

судьи в ходе судебного разбирательства в своей научной работе рассказывает 

Л.Б.Филонов, учѐный выделяет такие направления работы помощника судьи: 

сбор всех имеющихся данных о несовершеннолетнем; подготовки 

предложений о мерах его ресоциализации; составление и предоставление 

суду карты о проведенном социально-психологическом обследовании 

несовершеннолетнего в соответствии со статьями 58, 73, 86, 285 УК РФ, 

организация взаимодействия с социальными ведомствами; проведение 

примирительных процедуры между потерпевшим и несовершеннолетним 

подсудимым; разработка судебных предложений
1
.  

Установление и доказывание в ходе судебного разбирательства 

обстоятельств, изложенных в статье 421 УПК РФ, основывается на 

следующих этапах: 

1) судья, приняв уголовное дело к своему производству, до момента 

рассмотрения его по существу дает поручение помощнику судьи посетить 

семью несовершеннолетнего, его учебное заведение, провести беседы с 

                                                                 
1
Филонов Л.Б. Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. М., 2011. С. 308.
 



55 
 

лицами, оказывающими участвующими в учебном и воспитательном 

процессе; 

2) информация фиксируется в карте социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетнего и содержит подробные сведения о 

социально-бытовых, жилищных условиях несовершеннолетнего и его семьи, 

о характере взаимоотношений в семье, об окружении подростка; 

3) информация предоставляется судье за неделю до начала судебного 

разбирательства, для анализа полученных данных и составления социально-

психологического портрета несовершеннолетнего подсудимого; 

4) на основании полученной информации и документов уголовного 

дела судья делает вывод о выборе наиболее оптимальной меры реагирования 

в отношении несовершеннолетнего за совершенное им правонарушение, 

рассматривает возможность исправления путем назначения уголовного 

наказания, либо освобождения несовершеннолетнего с применением мер 

воспитательного воздействия, а также решает вопрос о необходимости 

принятия каких-либо дополнительных мер по защите прав 

несовершеннолетнего.При условном осуждении суд обязан своевременно 

направить копию приговора соответствующим органам и должностным 

лицам для установления надлежащего контроля за поведением 

несовершеннолетнего
1
.  

Такой контроль за исправлением несовершеннолетнего осуществляют 

по месту жительства отделы профилактики преступлений 

несовершеннолетних. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации различает 

прекращение судом уголовного дела о преступлении небольшой или средней 

тяжести, совершенном несовершеннолетним, с освобождением его от 

уголовной ответственности и применением к нему принудительной меры 

воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК (ст. 431 УПК), 

                                                                 
1
Филонов Л.Б. Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. М., 2011. С. 312.
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и освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания за 

преступление небольшой или средней тяжести с направлением в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образования (ст. 432 УПК). В последнем случае суд выносит обвинительный 

приговор с освобождением несовершеннолетнего подсудимого от наказания 

и направляет его в указанное учреждение для несовершеннолетних до 

наступления совершеннолетия, но не более чем на трехлетний срок (ст. 92 

УК). 

Если суд сочтет, что будет достаточно направить несовершеннолетнего 

в это учреждение, то в обязательном порядке в судебное заседание 

вызывается и представитель этого специализированного учреждения. 

Пребывание несовершеннолетнего осужденного в этом 

специализированном учреждении может быть прекращено до достижения 

несовершеннолетним 18 лет, если отпадает необходимость в применении 

данной меры. 

Однако возможно и продление срока пребывания несовершеннолетнего 

осужденного после достижения им совершеннолетия в специальном учебном 

учреждении для завершения им общего или специального 

профессионального образования.
1
 

И в первом, и во втором случае вопрос о прекращении пребывания 

несовершеннолетнего осужденного или продлении срока его пребывания в 

специализированном учреждении разрешается судьей единолично по 

ходатайству администрации этого специализированного органа. В судебном 

заседании участвуют несовершеннолетний осужденный, его законный 

представитель, защитник, прокурор и представитель специализированного 

учреждения. После рассмотрения ходатайства и выслушав мнения 

участвующих в деле лиц судья выносит постановление, которое оглашается в 

зале судебного заседания. Копия данного постановления направляется 

                                                                 
1
Филонов Л.Б. Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. М., 2011. С. 316.
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участвующим в деле лицам, а также суду, вынесшему обвинительный 

приговор. 

Несмотря на то, что помещение несовершеннолетнего в 

специализированное учреждение сопряжено с существенным ограничением 

его свободы передвижения, общения, установлением специальных 

требований к учебе, организации труда, это более мягкая мера, чем 

помещение в воспитательную колонию, так как указанные учреждения 

подведомственны органам управления образованием, а не исполнения 

уголовных наказаний, они не относятся к местам лишения свободы и 

пребывание в них не влечет судимости
1
. Методы и подходы, применяемые в 

образовательных учреждениях, будут иными, чем применяемые в 

исправительных учреждениях. По мнению Н.В. Артеменко, «помещение 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа является одной из альтернатив уголовному наказанию в 

отношении несовершеннолетних: «Помещая подростка в колонию для 

малолетних преступников, общество изолирует себя от него, так как он 

представляет собой угрозу для общества, а в случае со спецшколой, надо 

успеть изолировать ребенка от того социума, … который представляет 

опасность для ребенка
2
». 

Подводя итоги можно сделать вывод, чтосудебное разбирательство по 

уголовным делам несовершеннолетних правонарушителей осуществляется на 

основеобщеобязательных правил, установленных законодательством. 

Основным направлением судебного разбирательства является принятие 

решения, призванного в максимальной степени способствовать исправлению 

правонарушителя, с воспитательной составляющей. Разбирательство дел 

несовершеннолетних должно происходить под председательством 

квалифицированных и опытных судей. В отношении несовершеннолетних 

                                                                 
1
Белянинова Ю.В. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.2010.С. 52. 
2
 Артеменко Н.В. помещение несовершеннолетнего, совершившего преступление, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение: теоретические и правоприменительные 

аспекты // Вопросы ювенальной юстиции. 2009.№ 6.С. 104. 
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уголовно-процессуальным законодательством установлены следующие 

отличительные особенности принятия решения суда: законные 

представители несовершеннолетнего подсудимого вызываются в 

залсудебных заседаний; участие педагога или психолога является 

необходимым, поскольку учитывается и возраст, и индивидуальные 

психологические особенности правонарушителя.  

 

3.2 Освобождение несовершеннолетних от уголовного наказания 

 

При судебном разбирательстве уголовных дел и постановлении 

приговоров в отношении несовершеннолетних суды должны 

руководствоваться общепризнанными международными принципами, в 

соответствии с которыми: 

1) «несовершеннолетнего не следует лишать свободы, если только он 

не признан виновным в совершении серьезного деяния с применением 

насилия против другого лица или в неоднократном совершении других 

серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой соответствующей 

меры воздействия; 

2) помещение несовершеннолетнего в исправительное учреждение 

должно быть всегда крайней мерой, применяемой в течение минимально 

необходимого срока; 

3) решение об ограничении свободы несовершеннолетнего должно 

приниматься только после тщательного рассмотрения этого вопроса, а само 

ограничение должно быть по возможности сведено до минимума; 

4) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с 

обстоятельствами и тяжестью преступления, но и с положением и 

потребностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества;
1
 

                                                                 
1
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, принятые резолюцией 40/30 Генеральной Ассамблеи от 

29 ноября 1985 г.//Советская юстиция.1991.№12-14. 
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5) ни один несовершеннолетний не может быть изъят из-под надзора 

родителей частично или полностью, если это не оправдано обстоятельствами 

дела
1
». 

При постановлении приговора и решении вопроса о назначении 

наказания несовершеннолетнему суд, выполняя предписания ст.299 УПК РФ 

обязан обсудить, прежде всего возможность применения наказания, не 

связанного с лишением свободы, имея в виду не только характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, но и условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные 

особенности личности, влияние старших по возрасту лиц. 

Суд вправе принять мотивированное решение о назначении 

несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы лишь в случаях, 

когда очевидно, что его исправление невозможно без изоляции от общества. 

Во исполнение императивных требований, суд обязан специально 

обсудить и решить вопросы о возможности
2
: 

1) освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания и 

применения к нему перечисленных в ст.90 УК РФ принудительных мер 

воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных ст.92 УК РФ; 

2) условного осуждения и исправления несовершеннолетнего без 

отбывания наказания в течение испытательного срока на основании и в 

порядке, установленном ст.73 УК РФ; 

3) назначения несовершеннолетнему подсудимому соразмерного вида 

наказания, не связанного с лишением свободы, предусмотренного
3
 ст.88 УК 

РФ. 

                                                                 
1
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, принятые резолюцией 40/30 Генеральной Ассамблеи от 
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2
 Артеменко Н.В. помещение несовершеннолетнего, совершившего преступление, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение: теоретические и правоприменительные 

аспекты // Вопросы ювенальной юстиции. 2009.№ 6. С 106. 
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Решая вопрос об освобождении несовершеннолетнего от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или о 

назначении наказания, не связанного с лишением свободы либо с условным 

осуждением, суд обязан учитывать не только возраст лица как смягчающее 

обстоятельство, но и все иные данные о совершенном деянии и личности 

подсудимого: 

а) тяжесть преступления и его последствия; 

б) признание вины; 

в) деятельное раскаяние; 

г) добровольное возмещение ущерба; 

д) наличие взрослых подстрекателей; 

е) первая судимость; 

ж) законопослушное поведение до криминального акта; 

з) положительная характеристика по месту учебы, работы и 

жительства; 

и) стечение тяжелых семейных и жизненных обстоятельств и т.п. 

Так,приговоромЦентрального районного  суда  Челябинская области от 

09.03.2016 г.Постановлено признать Ш. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ и назначить ему 

наказание в виде пятидесяти часов обязательных работ
1
. Меру пресечения до 

вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о 

невыезде и надлежащего поведения. 

При этом во всех случаях в приговоре должен содержаться 

мотивированный ответ на вопрос о том, реально ли исправление 

несовершеннолетнего без применения и отбывания наказания. 

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой 

или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, 

совершивший это преступление, может быть исправлен без применения 

                                                                 
1
 Приговор Центрального районного суда Челябинской области от 09 марта 2016 г. № 1-

70/2016 1-707/2015 от 9 марта 2016 г. по делу № 1-70/2016// [Электронный ресурс] http:// 

www.kad.arbitr.ru (дата обращения 12.05.2019). 
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уголовного наказания, то суд прекращает уголовное дело в отношении такого 

несовершеннолетнего и применяет к нему принудительную меру 

воспитательного воздействия, предусмотренную ч.2 ст.90 УК РФ.Копия 

постановления суда направляется в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних (ст.431 УПК РФ).При постановлении приговора суд 

разрешает все вопросы, указанные в ст.299 УПК РФ, с учетом особенностей 

применения мер уголовного наказания к несовершеннолетним. 

Согласно ст.430 УПК РФ при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего подсудимого суд наряду с вопросами, указанными в 

статье 299 УПК РФ, обязан решить вопрос о возможности освобождения 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, 

предусмотренных статьей 92 УК РФ, либо условного осуждения, либо 

назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы. 

В случае условного осуждения, назначения наказания не связанного с 

лишением свободы, помещения в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних либо применения принудительных мер 

воспитательного воздействия суд указывает, на какое специализированное 

учреждение для несовершеннолетних возлагается осуществление контроля, 

за поведением осужденного. 

Так приговором Чесменского районного суда Челябинской области от 

02.02.2015 г. несовершеннолетняя К. признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158УК РФ и назначено ей 

наказание в виде обязательных работ, с применением ч. 3 ст.88Уголовного 

кодекса Российской Федерации, сроком на сорок часов, в свободное от учебы 

время, на объекте определяемом органом местного самоуправления
1
 по 

согласованию с уголовно - исполнительной инспекцией. 

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой 

или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, 

                                                                 
1
 Приговор Чесменского районного суда Челябинской области от 02 февраля 2015 г. № 1-

8/2015 по делу № 1-8/2015 // [Электронный ресурс] http:// www.kad.arbitr.ru (дата 
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совершивший это преступление, может быть исправлен без применения 

уголовного наказания, то суд в соответствии с ч.1 ст.92 УК РФ вправе, 

постановив обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания и применить к нему принудительную меру 

воспитательного воздействия, предусмотренную ч.2 ст.90 УК РФ. 

Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении средней 

тяжести или тяжком преступлении, за исключением преступлений, 

указанных в ч.5 ст.92 УК РФ, будет признано достаточным помещение 

несовершеннолетнего подсудимого, совершившего это преступление, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием, то суд, постановив обвинительный приговор, 

освобождает несовершеннолетнего осужденного от наказания и в 

соответствии со ст.92 УК РФ направляет его в указанное учреждение на срок 

до наступления совершеннолетия, но не более трех лет
1
. 

Решение о применении принудительных мер воспитательного 

воздействия может быть принято судьей при рассмотрении дела в рамках 

предварительного слушания по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе (ст. ст.228, 229 УПК РФ), мировым судьей или федеральным 

судьей – при рассмотрении дела в судебном заседании (ст. ст.30, 31 УПК 

РФ), судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Суд может назначить несовершеннолетнему одну или несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия из числа 

предусмотренных ч.2 ст.90 УК РФ. Суд сам определяет продолжительность 

их срока, основываясь на данных о личности виновного и всех обстоятельств 

дела. Во всяком случае, этот срок должен быть разумным и достаточным для 

исправления несовершеннолетнего. 

При постановлении приговора об освобождении несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания по основаниям, указанным в ст.92 УК РФ, или об 

                                                                 
1
 Артеменко Н.В. помещение несовершеннолетнего, совершившего преступление, в 
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условном осуждении по ст.73 УК РФ, либо о назначении ему наказания, не 

связанного с лишением свободы (ст.88 УК РФ), суд обязан указать, на какие 

специализированные государственные органы (ч.6 ст.73 УК РФ) или 

учреждения для несовершеннолетних возлагается осуществление 

постоянного контроля за поведением осужденного и выполнением 

возложенных на него определенных обязанностей, способствующих его 

исправлению, а также назначенных ему дополнительных видов наказаний 

или ограничений
1
. 

Так, приговором Центрального районного суда Челябинской области от 

12.05.2015 г.несовершеннолетний  Р. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначено ему 

наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФв виде одного года лишения 

свободы без штрафа В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Р. 

наказание считать условным с испытательным сроком в два года. В период 

испытательного срока возложить на Р. следующие обязанности: не менять 

постоянного места жительства, без уведомления специализированного 

государственного органа, надзирающего за осужденными – уголовно-

исполнительной инспекции; являться в специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за осужденными – 

уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации, в дни, 

установленные уголовно-исполнительной
2
 инспекцией. 

В приговоре должен быть определен срок, в течение которого 

специализированные государственные органы или учреждения для 

несовершеннолетних обязаны осуществлять надзор и контроль над 

исполнением мер воздействия и поведением осужденного. Срок пребывания 

в воспитательном или в лечебно-воспитательном учреждении не может 
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превышать максимального срока наказания, предусмотренного за 

преступление, совершенное несовершеннолетним. Одновременно суд обязан 

разъяснить администрации специализированного государственного органа 

последствия систематического неисполнения несовершеннолетним этих мер, 

порядок направления представления и материалов, необходимых для их 

отмены и привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности
1
. 

В специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

органа управления образованием несовершеннолетний может быть 

направлен судом, который выносит обвинительный приговор, но 

освобождает осужденного от наказания и в соответствии со ст.92 УК РФ 

направляет его в указанное учреждение на срок до наступления 

совершеннолетия, но не более трех лет (ч.2 ст.432 УПК РФ). 

Так, приговором Артемовского городского суда,Свердловской области 

от 06.07.2017 г. несовершеннолетний У. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и назначить ему наказание с применением ч. 6 ст. 88 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 6 лет с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общегорежима
2
. 

Пребывание несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа органа управления 

образованием может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, 

если отпадет необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры. 

Приговором Ленинского районного суда Мурманской области от 

14.06.18 г.несовершеннолетний Ф признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ 

и ч. 2 ст. 326 УК РФ.На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности 
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преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, 

назначить Ф, наказание в виде лишения свободы на срок 1  год 8 месяцев. На 

основании ст.70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем частичного 

присоединенияне отбытого наказания по приговору от 16 июня 2016 года к 

наказанию, назначенному по настоящему приговору, назначить Ф, наказание 

в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. И всего к отбытию три 

года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии
1
. 

Продление срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

допускается только по ходатайству несовершеннолетнего осужденного в 

случае необходимости завершения им общеобразовательной или 

профессиональной подготовки. Прекращение пребывания 

несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа либо перевод его в другое специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа осуществляется по 

представлению администрации указанного учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образованной органом местного 

самоуправления по месту нахождения указанного учреждения либо по 

ходатайству несовершеннолетнего осужденного, его родителей или законных 

представителей. 

 Вопрос о продлении либо прекращении срока пребывания 

несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа, либо переводе его в другое специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа рассматривается единолично 

судьей районного суда по месту нахождения указанного учреждения в 

течение 10 суток со дня поступления ходатайства или представления. 

На судебном заседании исследуются: 

                                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда Мурманской области от 14 июня 2018 г. № 1-

110/2018по делу № 1-110/2018// [Электронный ресурс] http:// www.kad.arbitr.ru (дата 

обращения 12.05.2019). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-70/


66 
 

1) ходатайство осужденного, заключение учреждения, 

обеспечивающего его исправление; 

2) мнения прокурора, законного представителя несовершеннолетнего, 

защитника и других лиц, участвующих в данном уголовном деле; 

3) материалы, представленные в суд администрацией указанного 

учреждения, а также участниками процесса. 

По результатам исследования материалов уголовного дела судья 

выносит постановление, в котором закрепляет одно из двух решений: 

1) о прекращении пребывания в указанном учреждении до истечения 

срока в связи с тем, что несовершеннолетний более не нуждается в 

дальнейшем применении данной меры; 

2) о продлении срока пребывания осужденного в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа органа управления 

образованием до завершения им общеобразовательной или 

профессиональной подготовки
1
. 

Данное постановление оглашается в судебном заседании, а его копия в 

течение пяти дней направляется несовершеннолетнему осужденному, его 

законному представителю, прокурору, в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием, а также в суд, 

постановивший обвинительный приговор. Указанные участники процесса 

вправе обжаловать такое постановление судьи в общем порядке (ст.126 УПК 

РФ). 

Следует отметить, что закон не устанавливает приоритет положения о 

прекращении уголовного дела в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст.431 УПК РФ) перед положениями о 

прекращении уголовного дела по другим основаниям, или наоборот. Вопрос 

о применении той или иной нормы решает суд. 
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До прекращения уголовного дела следует разъяснять 

несовершеннолетнему и его законному представителю право возражать 

против прекращения уголовного дела. В случае если несовершеннолетний и 

(или) его законный представитель решат воспользоваться этим правом, 

производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. Об этом 

следует указать в ст.431 УПК РФ. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по 

представлению специализированного государственного органа отменяется, и 

материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности (ч.4 ст.90 УК РФ). О возможности отмены постановления о 

прекращении уголовного дела также следует указать в ст.431 УПК РФ. 

Особенности применения норм уголовного законодательства в 

Российской Федерации заключаются, прежде всего, в возможности 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних с 16-летнего 

возраста, а по отдельным преступлениям – с 14 лет. 

Российское законодательство не только устанавливает достаточно 

высокий возрастной предел, по достижении которого может наступать 

уголовная ответственность, но и определяет ряд особенностей применения 

уголовной ответственности к несовершеннолетним в тех случаях, когда они 

подлежат уголовной ответственности. Так, если суд найдет, что исправление 

лица, впервые совершившего в возрасте до 18 лет преступление небольшой 

или средней тяжести, возможно без применения уголовного наказания, он 

может освободить его от уголовной ответственности и применить к такому 

лицу принудительные меры воспитательного характера, не являющиеся 

уголовным наказанием.
1
 

В УК РФ (ст.90) предусмотрены следующие принудительные меры 

воспитательного характера: 
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1) предупреждение; 

2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

3) возложение обязанности возместить причиненный ущерб; 

4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Эти положения дают возможность суду и правоохранительным 

органам индивидуализировать ответственность несовершеннолетних и 

проявлять к ним обоснованную гуманность. 

Для несовершеннолетних установлены специальные положения по 

отдельным видам наказания. Так, к несовершеннолетним не применяется 

смертная казнь, а лишение свободы не может быть назначено свыше 10 лет 

(ст.59 и 88 УК РФ). 

Льготные условия предусмотрены для лиц, совершивших преступления 

в возрасте до 18 лет, при применении условно-досрочного освобождения и 

исчислении сроков давности уголовного преследования и исполнения 

обвинительного приговора
1
. 

Совершение преступления несовершеннолетним признается 

обстоятельством, смягчающим ответственность (ст.61 УК РФ). К 

несовершеннолетним в судебной практике достаточно широко применяется 

условное осуждение. 

В соответствии с ч.6 ст.88 УК РФ наказание в виде лишения свободы 

назначается: 

1) несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в 

возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет; 

2) за особо тяжкие преступления до 16 лет и остальным 

несовершеннолетним – не свыше 10 лет. 
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Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему, совершившему в возрасте до 16 лет преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести 

впервые. 

Часть 6–1 ст.88 УК РФ - при назначении наказания в виде лишения 

свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления низший 

предел санкции сокращается наполовину. 

Часть 6 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" ч.6 – 2 ст.88 УК 

РФ – в случае, если условно-осужденный совершил новое преступление, не 

являющееся особо тяжким, суд вправе принять решение о повторном 

условном осуждении. 

Отмеченные положения свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

реализации принципа гуманизма в российском уголовном праве. 

Часть четвертая статьи 15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

предусматривает, что в случае освобождения несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности или от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия суд, принимая решение о 

применении указанных мер, за исключением такой меры, как помещение в 

специальное учебно-воспитательное или лечебно-воспитательное 

учреждение, вправе признать необходимым проведение мероприятий по 

социальной реабилитации несовершеннолетнего
1
. 

В Российской Федерации имеются социальные службы для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной 

помощи и (или) реабилитации, указанные в ст.13 Федерального закона от 24 
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июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних
1
».  

Применение в отношении несовершеннолетнего принудительной меры 

воспитательного воздействия является прерогативой исключительно суда 

(п.3 ч.1 ст.29 УПК РФ). 

Подводя итоги можно сделать вывод, что рассматривая вопросы 

освобождения судом несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания, мы выяснили, что в уголовно-процессуальном кодексе 

предусмотрен ряд дополнительных возможностей прекращения уголовного 

преследования в отношении несовершеннолетнего; освобождения 

несовершеннолетнего от уголовного наказания; применения к 

несовершеннолетнему наказания, не связанного с лишением свободы. Так, 

уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего может быть 

прекращено в порядке ст.427 УПК РФ, если: 

1) несовершеннолетний обвиняется в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести; 

2) преступление совершено несовершеннолетним впервые; 

3) исправление несовершеннолетнего возможно без применения 

наказания; 

4) несовершеннолетний и его законный представитель согласны с 

прекращением. 

 При наличии всех отмеченных факторов прекратить уголовное 

преследование имеют право прокурор, либо следователь и дознаватель с 

согласия прокурора. Одновременно с вынесением соответствующего 

постановления возбуждается ходатайство перед судом о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому одной или нескольких принудительных 

мер воспитательного воздействия, предусмотренных ч.2 ст.90 УК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной выпускной квалификационной работе были изучены 

такие аспекты как история развития уголовного законодательства в рамках 

производства по уголовным делам несовершеннолетних, так же особенности 

досудебного и судебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

Теоретический анализ показал, что на основании охраны прав и 

законных интересов несовершеннолетних особые процессуальные правила 

производства по уголовным делам включают в себя надежные гарантии 

всестороннего исследования с учетом социально-психологических, 

психофизических, возрастных и других свойств и состояний лица не 

достигшего совершеннолетнего возраста. 

В ходе теоретического анализа были определены следующие 

особенности досудебного производства в отношении уголовных дел 

несовершеннолетних: обязательность рассмотрения вопроса о выделении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего; предмет доказывания по 

делам несовершеннолетних является специальным. Подлежат особому 

установлению точный возраст обвиняемого, уровень его психического 

развития, условия жизни и воспитания, влияние старших по возрасту лиц. 

При детальном рассмотрении характеристика личности 

несовершеннолетнего подозреваемого можно предположить, что для 

правильного определения причины девиантного поведения необходим 

комплекс мер.Для профилактической и корректирующей работы необходимо 

использование нескольких методов изучения личности и сбора информации о 

несовершеннолетнем преступнике,необходимо распознать внутренние 

особенности, изучить механизмы поведения, действия, вызвавшие 

проявление этого поведения у несовершеннолетнего.Также социальный 

статус как социально-демографическая характеристика содержащая в себе 

такие признаки как образование, возраст, пол, семейное положение, играют 
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немаловажную роль, если рассматривать более детально такой показатель 

как возраст, то чем становится старше несовершеннолетний преступник тем 

продуманнее становятся его действия и методы совершения преступления, 

пол в основном мужской, семейное благополучие тоже играет немаловажную 

роль, атмосфера в семье, такие как отношение родителей между собой и к 

ребенку, неполная семья либо злоупотребляющая алкогольными напитками. 

Однако немаловажную роль также играет образование как показатель 

интеллектуального развития формирующая социально-значимые качества 

личности, так и определяющая его культурный уровень в том числе и 

уровень его правого сознания. На основании изложенного можно 

предположить среднестатистический портрет – это юноши 16-17 лет, 

воспитывающиеся в семье с одним родителем, либо в полной семье, но, как 

правило, с отрицательным психологическим климатом, наглядным 

асоциальным поведением родителей (лиц их заменяющих), проявляющемся в 

том числе и в жестоком обращении по отношении к несовершеннолетним, 

которые хотя и являются учащимися, но их деятельность практически не 

направлена на повышение своего интеллектуального и культурного уровня, а 

обусловлена лишь территориальным нахождением в том или ином 

образовательном учреждении, которое используется и для совершения 

деяний преступного характера
1
 (кражи, распространение наркотических 

средств и психотропных веществ и т. д.). 

 Представительство по делам несовершеннолетних обеспечивается 

обязательным участием в деле законного представителя и защитника. 

Особенности отказа в возбуждении уголовного дела заключаются в 

специальном основании для прекращения уголовного преследования в связи 

с недостижением возраста уголовной ответственности (как разновидности 

отсутствия состава преступления).  

                                                                 
1
Антонян Ю.М. Влияние уголовно-преступной среды на криминальную субкультуру в 

молодежной среде.М.:2010.С 31. 
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Особенности производства следственных действий выражены в 

сокращенной продолжительности допроса (без перерыва не более 2 часов в 

день, а в общей сложности не более 4 часов в день); с участием педагога или 

психолога. Если обвиняемый не достиг 16 лет или страдает психическим 

расстройством или отстает в психическом развитии, то участие педагога или 

психолога обязательно.  

Предварительное следствие о тяжких и особо тяжких преступлениях 

несовершеннолетних осуществляют следователи Следственного комитета 

РФ. К особенностям окончания предварительного следствия относятся: 

непредъявление несовершеннолетнему обвиняемому части материалов дела, 

а также прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

К особенностям судебного производства по делам несовершеннолетних 

относятся: закрытое судебное разбирательство по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, не достигших 16 лет; участие в заседании законных 

представителей; удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания возможно на время исследования обстоятельств, 

которые могут оказать на него отрицательное воздействие; обсуждение 

дополнительных вопросов судом при постановлении приговора о 

возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания 

с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 

помещением его в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, условного осуждения, назначения ему наказания, не 

связанного с лишением свободы. 
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