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ВВЕДЕНИЕ 

С самого детства в человеке необходимо развивать правовую культуру, 

уважение прав и свобод другого человека и общества в целом, необходимо 

объяснять ему насколько важно соблюдение законов. К большому 

сожалению, положительный пример поведения взрослого человека имеют не 

все дети, что в конечном итоге в совокупности с другими факторами 

приводит к появлению преступности среди таких несовершеннолетних. 

В настоящее время в России детская преступность имеет 

неблагоприятную тенденцию, происходит омоложение, феминизация и 

увеличение доли преступности несовершеннолетних в общей статистике 

преступлений. Помимо этого, среди несовершеннолетних, преобладают 

тяжкие преступления с корыстной и насильственной мотивацией, 

преступления, совершаемые с особой жестокостью, преступления, 

совершаемые организованными преступными группами. Происходит 

объединение детской и взрослой преступности. 

Все это относится не только к России, так как рост 

несовершеннолетней преступности, увеличение ее общественной опасности 

и ущерба в настоящее время наблюдается по всему миру
1
. 

Однако в России такое положение дел обусловлено не только 

мировыми негативными социальными процессами, но и несовершенством 

системы по предупреждению детской преступности. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних всегда являлась 

актуальной проблемой. Она является одной из наиболее приоритетных задач 

государства в сфере уголовно правовых отношений. Поэтому борьба с 

несовершеннолетней преступностью происходит на всех уровнях 

государственной власти, что является очень важным направлением для 

правильного функционирования государства. 

                                                           
1
Грицун И.М.Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятия и особенности 

проявления в современном обществе // Общество и право. 2015. № 3. С. 155. 
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Кроме всего прочего, юристы, правоведы, в последние годы обсуждают 

создание в РФ специальной судебно-правовой системы - ювенальной 

юстиции, которая должна защищать права и свободы несовершеннолетних, а 

также идею о снижении возраста уголовной ответственности. 

В связи с этим вопрос изучения института уголовной ответственности 

несовершеннолетних, речь о котором пойдет в данном дипломе является 

актуальным как никогда. 

Объектом данного исследования является уголовная ответственность 

несовершеннолетних преступников, как специфический институт уголовного 

права 

Предметом данного исследования выступают нормы уголовного 

законодательства, которые регламентируют все особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних, а также литература, 

которая посвящена изучению данного вопроса. 

Целью работы является рассмотрение особенностей уголовной 

ответственности несовершеннолетних в России. 

Чтобы достичь цели, необходимо решить ряд задач: 

– выявить особенности несовершеннолетнего преступника как субъекта 

уголовно-правовых отношений; 

– изучить систему наказаний, которая применяется к 

несовершеннолетним; 

– выделить сущность, цели, принципы и формы уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

– определить понятие, виды и особенности принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

Теоритическую и научную основу исследования составили труды таких 

ученых как: Кобзарь И.А., Пудовочкин Е.Ю., Ткачев В.Н., Давыденко В.М., 

Давыденко А.В., Антюфеева О.С., Селезнева Н.А., Абземилова З.Р., 

Боровиков В.Б., Забрянский Г.И., Грицун И. М., Бухаров А.О., Комарницкий 
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А.В., Ситковская О.Д., Новиков Р.В., Волошин В.М., Карелин Д.В., 

Колониченков Р.А., Золотухин С.Н., Рыжаков А.П. и др. 

Результаты и выводы данного исследования можно использовать для 

подготовки специалистов в сфере юриспруденции, занимающихся изучением 

специальных дисциплин, которые связаны с анализом института уголовной 

ответственности несовершеннолетних в специализированных вузах. Кроме 

того, выводы и материалы, которые содержит данная работа, могут 

применяться и в практической деятельности, например, в качестве 

рекомендаций для правоприменителя. Все это обуславливает значимость 

данной дипломной работы. 

В первой главе рассматривается понятие и особенности 

несовершеннолетнего как субъекта уголовного права, а также история 

развития законодательства об ответственности несовершеннолетних. Во 

второй главе отражены сущность и виды наказаний несовершеннолетних, 

общие начала их назначения. В третьей главе анализируются основания 

освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания, а также особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 
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ГЛАВА 1 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНО-

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Понятие и особенности несовершеннолетнего как субъекта уголовного 

права 

Одним из основных средств, которое применяет государство, для 

борьбы с несовершеннолетней преступностью является уголовное наказание. 

В п. 1.4 Пекинских правил («Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних», 

Принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 

г.) правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной 

частью процесса национального развития каждой страны в рамках 

всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех 

несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите 

молодежи и поддержания мирного порядка в обществе. 

При осуществлении правосудия необходимо осознавать, что 

несовершеннолетний может быть не только субъектом преступления, но и 

объектом повышенной правовой охраны и защиты одновременно. 

Практически все международно-правовые документы, чьим предметом 

является рассмотрение несовершеннолетних лиц,  что помогает определить 

специфику системы по обращению с несовершеннолетними преступниками, 

которая, строится на основе специализированных принципах, 

специализированных (специальных) субъектах, специализированных 

средствах воздействия, исходят из данного определения
1
. 

Осуществление социальной политики, которая будет направлена на 

создание благополучной среды для несовершеннолетних, что в конечном 

итоге должно привести к снижению участия системы правосудия в 

                                                           
1
Саргсян С. Н. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

// Молодой ученый. 2018. №43. С. 155. 
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отношении несовершеннолетних лиц, является важнейшим интересом 

государства
1
. 

Для того чтобы снизить участие системы правосудия и обеспечить 

наиболее действенное и гуманное взаимодействие с несовершеннолетним 

нарушителем закона, государство должно осуществлять позитивные меры, 

которые в свою очередь предполагают мобилизацию всех ресурсов, в том 

числе семьи, школ и других общественных институтов для обеспечения 

благополучия несовершеннолетнего.  

Впервые отдельная глава, посвященная особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних появилась в российском 

законодательстве лишь в 1996г. Она находится в разделе 5 Уголовного 

Кодекса РФ (далее УК РФ
2
) под 14 номером. В данной главе закреплены не 

только особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, но и освобождения от них, иные специфические 

правовые последствия преступления. 

Г.И. Забрянский считает, что необходимость создания такой главы в 

уголовном кодексе обуславливается спецификой несовершеннолетней 

преступности, а также ее предупреждения, социальными и 

психологическими особенностями несовершеннолетних, спецификой мер 

уголовно-правового характера, которые применяются к несовершеннолетним 

преступникам, необходимостью точно установить правовую регламентацию 

отступлений от общих правил уголовной ответственности
3
.  К тому же, эта 

глава положила общие начала назначения наказаний несовершеннолетним 

преступникам для процессуального и материального уголовного права. 

                                                           
1
Сидорова А.Н. Уголовная ответственность несовершеннолетних // Вестник молодых 

ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2017. №1. С. 106. 
2
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 № 63-ФЗ URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/96145/ (в ред. от 7 апреля 2020 г. № 112-ФЗ) (дата 

публикации 07.04.2020).  
3
 Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности: 

статистико-криминологическое исследование. М.: Рудомино, 2000. С. 9. 
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Нормы об ответственности несовершеннолетних за преступления, 

закрепленные в уголовном законодательстве, основаны на конституционных 

принципах, таких как гуманизм и справедливость, защита детства со стороны 

государства (ст.38 Конституции РФ)
1

, они полностью сооответствуют 

международно-правовым договорам, таким как Конвенция о правах ребенка 

от 1989г.
2
, Пекинским правилам («Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних», 

Принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 

г.)
3
. 

Далее я собираюсь проанализировать опыт отечественной и 

зарубежной практики, обратив свое внимание на особенности, которые 

присущи лицам не достигших возраста уголовной ответственности, для того, 

чтобы понять, кем является несовершеннолетний в уголовном праве и 

является ли понятие, которое закреплено в УК РФ общим. 

В статье 87 УК РФ закреплено понятие несовершеннолетнего, им 

признается лицо, которое к моменту совершения преступления достигло 

возраста 14 лет, но не достигло 18 лет. УК РФ базируется на положениях 

Конвенции о правах ребенка, в которой говорится, что ребенком считается 

каждое человеческое существо, возраст которого не достигает 18 лет, если он 

не достиг совершеннолетия раньше.  

В ч.1 ст. 20 Уголовного Кодекса РФ сказано, что лицо, достигшее 16 

летнего возраста к моменту совершения преступления, подлежит уголовной 

ответственности. Но ч.2 ст. 20 УК РФ содержит исключения, а именно за 

определенные преступления, общественную опасность которых лицо могло и 

должно было осознавать, уголовная ответственность наступает с 14 лет. К 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. № 237. Ст. 38. 
2
Конвенция ООН о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 г. // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок 

четвертая сессия, Дополнение №49 (А/44/49. 
3
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), приняты резолюцией 40/33 

Генеральной Ассамблеи ОНН от 29 ноября 1985 г. 
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таким преступлениям  законодатель относит: убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера , кражу, грабеж, разбой, 

вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения, умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, терроризм, захват 

заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Таким образом мы видим, что в УК РФ, основным критерием 

уголовной ответственности несовершеннолетнего лица, является его возраст. 

Возрастной порог законодатель устанавливает дифференцированно, 

закрепляя уголовную ответственность для лиц достигших 14, 15, 16 лет и 

лиц, которые достигли возраста 16, 17, 18 лет, обосновывая это тем, что к 

достижению определенного возраста, человек достигает и определенной 

социальной зрелости, что дает право привлекать его к уголовной 

ответственности
1
. 

Многие психологи склоняются к мнению, что ребенок может в полной 

мере усвоить правовые и моральные качества, понять, что такое хорошо, а 

что такое плохо намного раньше, но в большинстве случаях этот процесс 

заканчивается в 14-16лет, благодаря социальному окружению (семья, школа 

и др.). Именно в этом возрасте большинство детей, воспитывавшихся в 

нормальных условиях, достигают социальной зрелости, что дает право 

                                                           
1
 Санташов А.Л. Вопросы унификации и дифференциации ответственности 

несовершеннолетних в уголовном праве // Труды Оренбургского института (филиала) 

Московской государственной юридической академии. 2017. №2. С. 72. 
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государству предъявлять им права и обязанности. Именно поэтому за ряд 

преступлений дети могут нести уголовную ответственность
1
. 

Но проблема установления порога возраста уголовной ответственности 

является все же очень сложным вопросом. Она всегда порождает споры 

правоведов, психологов. педагогов, медиков и др., даже несмотря на то, что 

ей дано строгое законодательное определение. В настоящее время, среди 

правоведов происходят бурные обсуждения вопроса о снижении возрастного 

порога уголовной ответственности
2
. Сторонники данной идеи, утверждают, 

что несовершеннолетними не достигшими возраста 14, 15, 16 лет, 

совершается огромное количество тяжких, особо тяжких преступлений, 

преступлений, совершенных с особой жесткостью. Они считают, что ребенок 

достигший 14 летнего возраста уже в достаточной мере может осознавать 

степень общественной опасности за ряд преступлений, ответственность за 

которые законодателем предусмотрена лишь с 16 лет
3
. Кроме того, нельзя 

оставить без внимания и социально-культурные особенности современного 

общества. Во-первых, большинство родителей предпочитают строить 

карьеру, уделяя больше внимания работе и материальному благополучию 

семьи, нежели самому ребенку. Дети зачастую остаются на попечении 

педагогов, нянь, бабушек и дедушек, а порой и предоставлены сами себе в 

промежутках между уроками в школе и возвращением родителей с работы. 

Это может привести ребенка к раннему взрослению в психологическом 

плане, формированию у него чрезмерного чувства самостоятельности и 

бесконтрольности со стороны взрослых, а, следовательно, и к 

неблагоприятным последствиям. Что уже говорить о неблагополучных и 

неполных семьях. Во-вторых, как это не печально, в современном обществе 

                                                           
1
 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России. М., 

2017. С. 14. 
2
 Прозументов Л.М. Проблемы определения возраста привлечения к ответственности 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве Российской Федерации // Вестник 

Томского государственного университета. 2017. №419. С. 202. 
3
 Антюфеева О. С. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России (на пути к 

ювенальной юстиции). М.: Воскресенск, 2010. С. 35. 
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происходит некоторое обесценивание моральных устоев. По телевизору 

рекламируют алкоголь и сигареты, в кино, интернете, в вечерних новостях, в 

прессе – насилие, аморальный образ жизни. К этому всему дети имеют 

практически открытый доступ. Безусловно, это накладывает свой отпечаток 

на личность ребенка. 

Основываясь на выше сказанном, многие ученые предлагают снизить 

возраст уголовной ответственности. К.Е. Игошев, В.В. Невский, В.И. Власов 

и др. считают, что возраст уголовной ответственности необходимо снизить 

до 12 лет, ряд ученных считает, что вообще до 10 лет, а порог 

ответственности перенести с 16 лет, до 14 лет
1
. 

Так, О.Д. Ситковская пишет о том, что в возрасте 11-13 малолетними 

осознается общественная опасность многих деяний, предусмотренных 

уголовным законом, а также имеются достаточные возможности 

избирательного управления своим поведением. Такое лицо уже может 

сопоставлять и соотносить свои действия не только с требованиями семьи, 

досуговой группы, но и требованиями нравственности и морали. Причем не 

только слепо следует требованиям и запретам, но и формирует свое 

отношение к ним
2
. 

Наиболее полным и соответствующим действительности, на наш 

взгляд можно считать мнение Селезневой Н.А., которая говорила о том, что 

опираясь на прошлый опыт и имея в арсенале различные меры уголовно-

правового характера,  прежде всего связанные с воспитательным 

воздействием на несовершеннолетних и, соглашаясь с мнением некоторых 

ученых, было бы целесообразно снижение возраста уголовной 

ответственности до 12 лет, но только за осознанное совершение 

несовершеннолетними тяжких и особо тяжких преступлений». Автор 

основывает свою позицию на нескольких фактах: 

                                                           
1
 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России. С. 

22. 
2
 Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности. М.: Норма, 2014. С. 9. 
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1) Большинство несовершеннолетних, которые еще не достигли 14 лет, 

в достаточной мере не получают общественного порицания за совершенное 

ими преступление; 

2) Особую озабоченность вызывают случаи целенаправленных, 

осмысленных и умышленных преступлений, совершенных малолетними, 

порой с особой жестокостью; 

3) В подростковом возрасте происходят психологические изменения, 

что при определенных условиях жизнедеятельности, а также воспитания 

несовершеннолетнего, могут привести к закреплению этих черт в его 

личности; 

4) Опыт советского законодательства привлечения подростка к 

уголовной ответственности с 12 лет и меньше; 

5) Существующий опыт зарубежных стран, в некоторых из которых 

обозначен более низкий возрастной порог уголовной ответственности. 

Стоит отметить, что история отечественного и зарубежного 

законодательства знакома с примерами и более низких границ возраста 

уголовной ответственности, а также вообще, отсутствия таких границ и 

решением каждого конкретного случая индивидуально. 

Установление минимального возраста уголовной ответственности в 

каждой стране зависит от ряда факторов. 

В Англии, например, уголовная ответственность начинается с 10 лет. 

Считается, что дети, которые еще не достигли возраста уголовной 

ответственности, не могут в достаточной мере осознавать характер и 

опасность своих поступков
1
. 

В Германском законодательстве нижняя граница уголовной 

ответственности составляет 14 лет. Однако лицо в возрасте от 14 до 18 лет к 

уголовной ответственности может быть привлечено не всегда. Дело в том, 

что чтобы привлечь несовершеннолетнее лицо в возрасте с 14 до 18 лет к 

                                                           
1
 Белякова И.М. Снижение возраста уголовной ответственности несовершеннолетних как 

фактор риска гражданского общества в России // Эпоха науки. 2018. №14. С. 23. 
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уголовной ответственности, необходимо убедиться, что оно по своему 

моральному и духовному развитию обладает достаточной зрелостью, для 

того чтобы в должной мере осознавать противоправность содеянного. 

(параграф 3 Закона о ювенальном суде). Несовершеннолетними в Германии 

могут признаваться и лица, чей возраст составляет от 18 до 21 года, для того 

чтобы признать их таковыми необходимо соблюсти два основания: во-

первых,  при общей оценке личности виновного лица и его окружения 

должно быть установлено, что уровень его духовного и морального развития 

не соответствует взрослому человеку; во-вторых, совершенное им 

преступление должно быть обусловлено поведением, которое характерно для 

подростка(параграф 105 Закона о ювенальном суде)
1
. 

Самые низкие пороги возраста уголовной ответственности закреплены 

в таких странах, как: Ирландия (5 лет), Швейцария (7 лет), Шотландия (8лет), 

Турция (11 лет), США (6-12 лет, в зависимости от штата)
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возрастной порог 

наступления уголовной ответственности можно определять календарно и 

фактически. В случае календарного определения возраста уголовной 

ответственности, считаются годы, которые прожил человек с момента своего 

рождения. Такой возраст закреплен законодателем в уголовном кодексе, 

считается, что несовершеннолетний по достижению этого возраста должен в 

полной мере осознавать всю степень общественной опасности совершаемых 

им деяний, что дает государству право возлагать на него меры уголовной 

ответственности. Но к сожалению, далеко не всегда, возраст человека 

полностью соответствует его психологическому развитию. Бывают случаи, 

что ребенок, который достиг возраста уголовной ответственности, но у 

которого имеются явные признаки отставания в психическом развитии, не 

может в достаточной мере осознать все степень общественной опасности 

своего деяния, ученые называют это возрастной вменяемостью. В таких 

                                                           
1
 Козочкин И.Д. Уголовное право зарубежных стран. М.: Юрайт, 2019. С. 7. 

2
 Антюфеева О. С. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России (на пути к 

ювенальной юстиции). С. 33. 
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случаях лицо не подвергается уголовной ответственности, что заставляет 

ученых обращаться к фактическому возрасту. Пудовочкин Ю.Е. выделяет 

следующие виды фактического возраста:  

1) функциональный или биологический, он устанавливается после 

проведения судебно-медицинской экспертизы, например, в случае утери 

документов о рождении; 

2) социальный, он устанавливается после психолого-педагогической 

экспертизы, которая определяет степень социальной зрелости лица
1
. 

Критерий вины играет большую роль при изучении института 

уголовной ответственности лиц, не достигших 18 лет и его нельзя упускать. 

Совершение общественно опасных деяний - объективное основание 

уголовной ответственности, а негативное отношение правонарушителя к 

запрету их совершения, т.е. вина, - ее субъективное основание. Необходимо 

определить, насколько хорошо несовершеннолетний понимал ценность 

объекта преступления. Часто, подростки в достаточной степени не осознают 

всю сущность общественных отношений, которые охраняются государством, 

зачастую они посягают на более ценный объект, который они считают 

незначительным в силу своего возраста. 

Так, затрагивая разные формы вины, необходимо помнить, что умысел 

может совершенно разниться по осознанности своих действий, способности 

предвидеть последствия, времени возникновения даже в умышленных 

преступлениях, а в большинстве случаев умысел, в преступлениях, которые 

совершаются подростками гораздо беднее по содержанию чем у взрослых
2
. 

Очень сложно также оценить субъективную сторону преступления по 

неосторожности, которое совершено несовершеннолетним. Например, 

совершая преступление по легкомыслию, подросток зачастую не может 

правильно оценить и предвидеть возможность наступления общественно 

                                                           
1
 Пудовочкин Е.Ю. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: история и 

современность. // Общество и право, 2019. № 3. С. 154-155. 
2
 Ишмухаметов Я.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних // Аллея науки. 

2017. №16. С. 370. 
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опасных последствий, а если и предвидит, то с присущей подростковой 

самоуверенностью, считает, что не допустит их. Тоже самое происходит и с 

преступлениями по небрежности
1
. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности 

несовершеннолетнего как субъекта уголовного права: 

1) Несовершеннолетний (в уголовно правовом смысле) – это лицо, не 

достигшее возраста совершеннолетия, который в силу своих социальных, 

психофизических и физиологических особенностей является специальным 

субъектом уголовно-правовых отношений; 

2) Возраст уголовной ответственности строго регламентирован и 

дифференцирован в российском уголовном законодательстве. Общий возраст 

уголовной ответственности наступает с 16 лет, однако за некоторые 

преступления, перечень которых закреплен в УК РФ, ответственность 

начинается с 14 лет; 

3) Спорным является также вопрос о возрасте уголовной 

ответственности. Оптимальным считается порог в 10-12 лет.  

4) Особенную роль в уголовной ответственности несовершеннолетних 

играет вина.  

1.2. История развития законодательства об ответственности 

несовершеннолетних 

В настоящее время в России детская преступность имеет 

неблагоприятную тенденцию, происходит омоложение, феминизация и 

увеличение доли преступности несовершеннолетних в общей статистике 

преступлений. Помимо этого, среди несовершеннолетних, преобладают 

тяжкие преступления с корыстной и насильственной мотивацией, 

преступления, совершаемые с особой жестокостью, преступления, 

                                                           
1
 Кузнецова Н.Ф. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. 

Учебник для вузов. М.: ИКД Зерцало – М, 2002. С. 320. 
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совершаемые организованными преступными группами. Происходит 

объединение детской и взрослой преступности
1
. 

Несовершеннолетнее лицо еще не является полностью 

сформировавшейся личностью, а преступление, которое это лицо совершило 

зачастую является последствием различных негативных факторов, которые 

происходят в его жизни. Поэтому, принципы, которые максимально 

содействуют благополучию детей, а также опыт предыдущих поколений, 

должны лежать в основе системы по предупреждению несовершеннолетней 

преступности
2
. 

Исходя из выше сказанного особенно интересным представляется 

провести исторический и правовой анализ развития в отечественном 

законодательстве уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Как правило, считается, что история законодательства, касающегося 

вопроса правонарушений, совершенных несовершеннолетними, началась в 

1649 году, когда царь Алексей Михайлович Романов, второй представитель 

новой династии, принял Соборное уложение, где закреплялось, что «в 

Московском государстве суд и расправа во всяких делах всем равны». Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что в то время, в пятнадцатом веке, 

ответственность детей за совершенные ими преступления ничем не 

отличалась от ответственности взрослых.  

Следующий указ, регулирующий законодательство в данной сфере, 

был выпущен 23 августа 1742 г. – то был Сенатский указ «О признании 

малолетними людьми обоего пола от рождения до 17 лет; об освобождении 

таковых в случае тяжких преступлений от пытки и смертной казни и о 

наказании их, вместо того, батогами и плетьми, с определением в монастыри 

для исправления»
3

. Фактически, суть Указа заключена в его названии: 

                                                           
1
 Грицун И.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятия и особенности 

проявления в современном обществе. С. 155. 
2
 Там же.  С. 154 

3
 Саркисян М.В. Особенности развития российского законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних в период с XVII по начало XX в. // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2010. № 4. С. 7 - 8. 
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юноши и девушки младше 17 лет считались несовершеннолетними, и, если 

они совершали тяжкие преступления, не подвергались наказанию в виде 

смертной казни или ссылки в отдаленные губернии на тяжелые работы. 

Максимальным наказанием для них служили 15 лет жизни в монастыре. 

Из этого можно сделать вывод, что главной в XVIII веке были 

воспитательная и исправительная цели, достичь которых предполагалось 

путем изымания из прежней, преступной, среды обитания и приобщением к 

обществу законопослушных граждан. В принципе, на современном этапе 

развития нашего общества этот метод применяется до сих пор, лишь будучи 

несколько видоизменен. 

Однако двумя годами позже Синодом и Сенатом было решено, что 

человек может осознавать, что делает, и ранее семнадцати лет, что 

послужило основанием для установления гораздо меньшего возраста 

привлечения к уголовной ответственности – 12 лет. Естественно, что возраст 

наступления полной дееспособности оставался прежним – 17 лет, – менялся 

лишь минимальный возраст, в котором лицо могло привлекаться к уголовной 

ответственности.  

Затем, во время правления Екатерины II, возраст наступления 

уголовной ответственности был еще снижен и составлял уже 10 лет. Однако 

детям делались поблажки: при совершении преступления в возрасте 10-15 

лет они освобождались от телесных наказаний, а сроки наказаний для лиц в 

возрасте от 15 до 17 лет значительно сокращались
1
. 

Из всего этого можно сделать вывод, что именно тогда, уже в XVIII 

веке, были заложены руководящие принципы правоприменительной 

деятельности, а также основы профилактического воздействия на поведение 

несовершеннолетних. Причем, если обвиняемым в деле выступало лицо, не 

достигшее возраста совершеннолетия, признавалась также и 

необязательность его ссылки далеко от дома – в Сибирь – и пожизненно, 

                                                           
1
 Коновалова И.А. Тенденции развития корыстной преступности несовершеннолетних и 

меры борьбы с ней: Ретроспективный обзор // Адвокат. 2008. № 4. С. 86. 
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признавалась эффективность более мягких мер наказания, таких как ссылка в 

монастырь, где, в отличие от тюрьмы, несовершеннолетний преступник 

находился в обществе людей, соблюдающих закон и не способных дать ему 

дополнительных знаний, как теоретических, так и практических, о 

механизмах совершения преступления. 

В 1845 году источник уголовного права сменился, и им стало 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, где ответственности 

несовершеннолетних были посвящены ст. 142-150. В Уложении наказание 

несовершеннолетнего зависело от его возраста, который делился на три 

периода: до 7 лет, 7-14 лет и до 21 года. При этом, к примеру, ст. 148 

регламентировала ответственность лица в возрасте от 14 лет до 21 года за 

преступления, совершенные по неосторожности, которая представляла собой 

домашнее исправительное наказание, и то назначаемое по распоряжению 

родителей или лиц, их замещающих. 

Двумя десятками лет позже, в 1864 году, был представлен Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями, ст. 6 которого утверждала 

возможность помещения лица 10-17 лет в исправительный приют вместо 

тюрьмы. 

Многое изменилось в 1892 году, когда был принят Устав уголовного 

судопроизводства. Именно в нем впервые была закреплена возможность 

осуществления квалифицированной экспертизы, проводимой учителями, 

воспитателями и врачами, психологических и умственных способностей 

несовершеннолетнего преступника, если судья сомневался в наличии у него 

«разумения». 

Тем не менее, существовал и более значимый для реформирования 

института уголовной ответственности несовершеннолетних закон. То был 

«Новый Закон о малолетних и несовершеннолетних преступниках», 

принятый пятью годами позже. Он утверждал следующие положения: 

 лица в возрасте 10 до 14 лет в случае совершения преступления, 

караемого наказанием не ниже тюремного заключения с лишением всех 
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особенных прав и преимуществ, могли быть помещены в особые помещения 

при тюрьмах или домах арестных мировыми судьями на срок от 1 месяца до 

5 лет; 

 лица в возрасте от 14 до 17 лет за совершение преступлений, 

влекущих уголовное наказание, могли быть приговорены к заключению в 

тюрьме на срок от 3 до 12 лет с лишением некоторых политических и 

семейных прав, а за совершение деяний, влекущих наказания 

исправительные не ниже тюремного заключения, они могли быть 

приговорены к тюремному заключению или иному наказанию, 

сокращенному на 2 - 3 степени
1
. 

Интересна связь современного законодательства, в частности, ч. 3 ст. 

20 УК РФ, с законами, имевшими место в истории. Например, указанная 

статья явно перекликается со ст. 41 Уголовного уложения 1903 года, в ч. 1 

которой указывалось: «Не вменяется в вину преступное деяние, учиненное 

несовершеннолетним от 10 до 17 лет, который не мог понимать свойства и 

значения им совершаемого или руководить своими поступками». 

Многое изменилось после Октябрьской революции 1917 года. Все 

нравственные устои Российской империи были сломлены, а система 

ценностей – изменена. После Первой мировой и Гражданской войн 

множество детей осталось сиротами, из-за чего быстро увеличилось 

количество беспризорников в только что появившейся РСФСР. Тем не менее, 

вскоре после Октябрьской революции советская власть заявила: «Для детей 

нет суда и тюрьмы». 

В связи с этим лозунгом последовало и полное изменение уголовного 

законодательства, касающегося несовершеннолетних. Так, уже в январе 1918 

года был принят Декрет СНК «О комиссиях для несовершеннолетних», где 

были прописаны основные принципы новой уголовной политики. Этим же 

декретом был, фактически, подтвержден уже существующий лозунг: для 

                                                           
1
 Пудовочкин Е.Ю. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: история и 

современность. С. 6. 
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детей и подростков и правда отменялись суды и тюремные заключения, 

вместо этого дела виновных рассматривала комиссия по делам 

несовершеннолетних, членам которой принадлежала исключительная 

прерогатива принимать, в зависимости от деяния, решение: освобождать 

преступников или направлять в одно из убежищ Народного комиссариата 

общественного призрения: детский дом, коммуну, приют или приемник. 

В 1922 же году был принят УК РСФСР, градация в котором 

проводилась по двум возрастам: 14-16 лет, когда не применялось наказание в 

случае, если мер медико-педагогического воздействия было достаточно, либо 

же оно смягчалось на половину, и 16-18 лет, к кому могли применяться все 

виды наказания, но они смягчались на 1/3. 

Четырьмя годами позже в УК РСФСР была включена ст. 12 

«Ответственность несовершеннолетних». В ней минимальный возраст 

уголовной ответственности составлял 14 лет. Правила назначения наказания 

же для лиц в возрасте 14-16 и 16-19 лет, регламентированные ст. 50, 

оставались идентичными таковым в УК РСФСР 1922 года, за исключением 

только замены 18 лет на 19. 

Из всего этого можно сделать достаточно интересный вывод: хотя и 

сменилась власть, государство стало иным, не раз менялось 

законодательство, в том числе часть его, касающаяся уголовной 

ответственности несовершеннолетних, оставалось прежним главное – 

приоритет мер воспитательных относительно карательной функции 

уголовного наказания как такового.  

Однако проблема существования большого количества 

беспризорников, способных пойти на преступление просто от 

безысходности, оставалась. Возможно, именно это привело к резкому 

изменению мер уголовного наказания, применяемых по отношению к 

несовершеннолетним, в 30-х
1
. Так, весной 1935 года были приняты два 

                                                           
1
 Розанова Е.С. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних // Новая 

наука: опыт, традиции, инновации. 2017. №4. С. 220. 
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постановления: постановление ЦИК и СНК «О мерах борьбы с 

преступностью несовершеннолетних» и постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Первым, 

апрельским, постановлением устанавливался возраст наступления уголовной 

ответственности за наиболее тяжкие и распространенные преступления – 

кражи, телесные повреждения, убийства и попытки убийства. За 

перечисленные правонарушения подросток мог нести ответственность с 12 

лет. Второе же постановление, принятое месяцем позже, фактически, 

признавало неправильность существования комиссий по делам 

несовершеннолетних и упраздняло их. Отменялась и ст. 8 Основных начал 

уголовного законодательства СССР и союзных республик, которая 

предоставляла право применять к несовершеннолетним меры медико-

педагогического характера. Этим устанавливалась точка зрения, 

превалировавшая в то время: принуждение – единственный и универсальный 

метод борьбы с преступностью. 

Однако история России XX века насыщена событиями. Только 

Правительство СССР разобралось с последствиями Первой мировой и 

Гражданской войн – началась Вторая мировая, впоследствии переросшая в 

Великую Отечественную войну. Естественно, это создало новые проблемы в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми детьми и подростками. И, хотя на 

фронте нужны были все силы и все ресурсы государства, проблему 

очередного роста уровня детей-сирот и беспризорников, а вместе с ним и, 

соответственно, уровня преступности среди них, СССР не мог оставить без 

внимания. Уже в январе 1942 года СНК СССР принял постановление «Об 

устройстве детей, оставшихся без родителей», которым подразумевались 

создание при исполкомах местных Советов комиссий по устройству детей, 

оставшихся без родителей, расширение детских приемников-

распределителей и детских домов, организация Суворовских училищ для 

детей, пострадавших от войны, и т. д. Именно из-за таких скорых и 

рациональных действий беспризорность и преступность не стали всеобщей 
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проблемой, не получили настолько широкого распространения, как после 

предыдущих войн, несмотря на то, что людские потери были огромны
1
. 

Первые послевоенные годы не сильно отличались от военных своими 

условиями: все так же много было беспризорных и безнадзорных детей и 

подростков, все в таком же тяжелом материальном положении находилась 

страна в целом. Это сподвигло правительство на продолжение применения к 

подросткам, нарушающим закон, воспитательных, а не карательных, мер. 

Например, постановление Пленума Верховного Суда СССР от 17 февраля 

1948 г. «О применении Указов от 4 июня 1947 г. в отношении 

несовершеннолетних» предлагало судебным органам в случае совершения 

хищения в незначительных размерах несовершеннолетними в возрасте от 12 

до 16 лет ставить на обсуждение вопрос о прекращении дела в уголовном 

порядке за нецелесообразностью применения мер уголовного наказания и 

направлении обвиняемых в трудовые воспитательные колонии. 

Новые же уголовные законы были приняты в 1958-1961 годах: ими 

являлись Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик, принятые Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г., и 

уголовные кодексы союзных республик, принятые в 1959-1961 гг. Главным 

отличием нового законодательства служило повышение возраста уголовной 

ответственности: за некоторые преступления подростки могли нести 

уголовную ответственность с 14 лет, но за большую их часть – с 16 лет, что 

регламентировала ст. 10 Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик. 

В целом же законодательство продолжало ориентироваться на 

приоритет воспитательных мер по сравнению с карательными, в случае, если 

подросток совершал преступление, не несущее большой общественной 

опасности, о чем свидетельствуют ч. 3 и ч. 4 ст. 10 УК РСФСР. Кроме того, 

при применении к несовершеннолетним преступникам положений Общей 

                                                           
1
 Детков А.П. Исторические аспекты уголовной ответственности несовершеннолетних в 

России // Правовая мысль в образовании, науке и практике. 2018. №3. С. 30. 
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части уголовного права подросткам делались поблажки: к ним были 

неприменимы наказания в виде ссылки, высылки, заключения в тюрьме. 

Уголовное право СССР было гуманным: иллюстрацией этому может 

служить принятие в 1977 году Указа Президиума Верховного Совета СССР 

«О дополнении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик статьей 39-1», который регламентировал основания отсрочки 

исполнения приговора несовершеннолетнему
1
. Согласно этой статье, «при 

назначении наказания несовершеннолетнему, впервые осуждаемому к 

лишению свободы до 3 лет, судом, с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и 

иных обстоятельств дела, а также возможности его исправления и 

перевоспитания без изоляции от общества, исполнение приговора к лишению 

свободы в отношении такого лица может быть отсрочено на срок от 6 

месяцев до 2 лет»
2
. 

Последним же этапом развития института уголовной ответственности 

несовершеннолетних стало принятие в 1991 году обновленных Основ 

уголовного законодательства Союза ССР и республик, где впервые за всю 

историю уголовного законодательства был предусмотрен целый раздел 

«Особенности уголовной ответственности», несмотря на то, что идея такого 

их сосредоточения далеко не нова и находит свое отражение в различных 

системах права
3
. 

 К примеру, подобный раздел предусматривался уголовными 

кодексами стран Восточной Европы (например, в УК Болгарии таковым 

служила гл. 6). Можно предположить, что включение такого раздела в 

уголовное законодательство несовершеннолетних нашего государства было 

вызвано неоднократным высказыванием в юридической литературе 

предложений, направленных на совершенствование уголовного 

                                                           
1
 Кузнецова Н.Ф. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. 

Учебник для вузов. М.: ИКД Зерцало – М, 2002. С. 320. 
2
 Там же С. 318. 

3
 Там же. С. 319. 
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законодательства, а также, что немаловажно и даже, возможно, 

преимущественно, рекомендациями, изложенными в «Минимальных 

стандартных правилах Организации Объединенных Наций, касающихся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских 

правилах)». Так, п. 1.4 Пекинских правил гласит: «Правосудие в отношении 

несовершеннолетних должно являться составной частью процесса 

национального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения 

социальной справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно 

содействуя таким образом защите молодежи и поддержанию мирного 

порядка в обществе». 

Мы рассмотрели историю развития уголовной ответственности 

несовершеннолетних в российском законодательстве. Теперь мы можем 

перейти к анализу действующего уголовного законодательства, который 

поможет нам дать полную характеристику института уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

2.1. Сущность наказания несовершеннолетних 

Институт уголовной ответственности несовершеннолетних имеет 

огромное значение. Это важный инструмент противодействия и в принципе 

предотвращения преступных деяний со стороны подростков. Кроме того, это 

средство реализации уголовно-правовой политики нашего государства по 

отношению к несовершеннолетним. 

В. В. Боровиков, автор многих литературных источников по данной 

теме, считает, что институт уголовной ответственности несовершеннолетних 

в системе российского правосудия выполняет сразу несколько ролей: 

социальную, нравственно-педагогическую, юридическую, социально-

психологическую, политическую и информационную
1
. 

Существование данного социального института обусловлено 

несколькими причинами: во-первых, главное, что он делает, – 

восстанавливает справедливость и законность, на которые покусился 

преступник, а также обеспечивает соблюдение закона и соответствующих 

нравственных норм, лежащих в основании каждого существующего 

уголовного запрета. Во-вторых, данный институт оказывает на 

несовершеннолетних (и уже состоявшихся в качестве преступников, и лишь 

потенциально способных на совершение преступления) воздействие, которое 

должно привить им установку подчинения как правовым требованиям 

существующих в государстве законов, так и моральным устоям общества, 

социализировать их и формировать разумные, приемлемые социальные 

потребности. Это влияние связано с тем, что и государство, и общество дают 

нравственную оценку личности преступника, даже если он 
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 Боровиков В.Б. О некоторых аспектах уголовной ответственности несовершеннолетних 

// Антология научной мысли: К 10-летию Российской академии правосудия: Сборник 

статей М.: Статут, 2012. С. 385 - 390. 
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несовершеннолетний, и самого преступления. Это способствует осознанию 

подростком, пошедшим на преступление, аморальности своего поступка, 

противоречие его всем существующим в социуме нормам, угрозу 

безопасности общества в целом, а также жизни и здоровья конкретного 

человека. Следовательно, можно сказать, уголовная ответственность по 

отношению к несовершеннолетним играет и воспитательную роль по 

отношению к преступникам, не достигшим возраста совершеннолетия, и 

несовершеннолетним из неблагополучных семей, которые потенциально 

способны по каким-либо причинам пойти на преступление. В-третьих, тем не 

менее, уголовная ответственность, применяемая к несовершеннолетним, – 

всего лишь вынужденная реакция государства на уже совершенное 

подростком преступление, чем бы оно ни было вызвано, так как 

мотивировать несовершеннолетнего на совершение противоправного деяния 

может целый комплекс разнообразных причин и условий: как объективных, 

так и субъективных. И поскольку, как правильно пишет З.А. Астемиров, 

«главными детерминантами преступных проявлений несовершеннолетних 

являются недостатки и влияние среды, общество вынуждено определенную 

долю ответственности брать на себя или возлагать ее на малые социальные 

группы и конкретных лиц, не обеспечивших должное воспитание или 

оказавших прямое отрицательное влияние, смягчая уголовную 

ответственность самих правонарушителей»
1
. 

Конечно, выше в данной работе была рассмотрена малая часть ролей, 

играемых институтом уголовной ответственности несовершеннолетних в 

нашей реальности, в жизни нашего общества. Разумеется, существуют иные 

подходы, благодаря которым можно изучить и раскрыть сущность и роли 

этого института в политике нашего государства с различных точек зрения и 

относительно различных аспектов. Так, к ним относятся уголовно-

процессуальные, философские, уголовно-исполнительные, управленческие и 

                                                           
1
 Астемиров З.А. К вопросу о возрасте уголовной ответственности. // «Черные дыры» в 

Российском Законодательстве. 2012. № 5. С. 68. 
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другие роли этого правового института. И многие функции не до конца 

изучены до сих пор, поэтому очевидно, что это юридическое явление должно 

изучаться и исследоваться до сих пор, это перспективная отрасль развития 

юридической науки, которая нуждается в поддержке государства. 

Уголовное наказание может варьировать от случая к случаю, так как 

его сущность и виды определяются целями – результатом, ориентированным 

на будущее, к которому стремится правоприменитель. Цели стремятся 

достичь и непосредственно институт наказания, и деятельность конкретного 

суда по его избранию
1
. Однако многое меняется по ходу исторического 

развития человеческого общества, менялся и подход к наказанию 

несовершеннолетних. 

Наказание преследовало различные цели: устрашение, кара, возмездие, 

предупреждение, исправление преступников и так далее – в зависимости от 

того, на какой ступени социально-экономического развития находится 

данное общество, каков существующий в нем политический режим, каковы 

культура и социально-культурная среда данного общества, менталитет 

данного народа, каков уровень правосознания и других факторов, 

связывающих наказание со многими сферами человеческой жизни
2

. В 

условиях существования современного российского общества ч. 2 ст. 43 УК 

РФ закрепляет применение наказания в целях восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 

им новых преступлений. Таким образом, согласно нашему законодательству, 

нет принципиальных отличий в природе и целях применения наказаний в 

отношении взрослых преступников и несовершеннолетних осужденных. 

Следовательно, поскольку специальных целей наказания 

несовершеннолетних в уголовном законодательстве не выделяется, с 

                                                           
1
 Абземилова З.Р. Проблемы применения наказания и иных мер уголовно-правового 

характера к несовершеннолетним. М., 2018. С. 25. 
2
 Ткачев В.Н. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности: теория и 

практика: Монография. Ростов на Дону: РЮИ МВД России, 2007. С. 14. 
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оговоркой, за основу мы можем принять общие цели наказания, 

закрепленные в Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Следовательно, учитывая все вышесказанное, можно сказать, что 

первой и главной целью наказания несовершеннолетних является 

восстановление социальной справедливости. Для того, чтобы понять, что она 

подразумевает, следует разобрать данное выражение с лингвистической, 

филологической точки зрения. Так, и в философской, и в юридической 

литературе существует великое множество определений справедливости, и 

единого, универсального до сих пор создано и сформулировано не было. Это 

связано с тем, что справедливость – очень сложная категория, имеющая 

множество граней в своей сути. Однако выделяются три варианта отношения 

авторов к справедливости: одни (И. М. Зайцев, Н. И. Ткачев) считают ее 

категорией сугубо социальной; другие (Ю. Д. Блувштейн, А. С. Горелик, В. 

П. Нажимов) – и этической, и правовой одновременно; третьи (З. А. 

Барбешкина, А. Т. Боннер, Мальцева) – исключительно социальным 

явлением, не имеющим отношения к другим сферам человеческой жизни
1
. 

Существует даже такое определение справедливости как «нравственно 

обоснованного критерия для соизмерения действий субъектов, в 

соответствии с которыми осуществляется воздание каждому за его поступки 

в виде наступления тех или иных последствий»
2
, отражающее неизбежность 

наступления последствий за деяния человека. Однако, с какой точки зрения 

ни рассматривать справедливость, в любом случае неоспорима ее 

необходимость в существовании общества. Это отражается в позиции 

законодателя, называющего ее «социальной», что в переводе означает 

«общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе»
3
. 

И мало кто способен оспорить то, что любое, даже самое малое и 

незначительное, преступление нарушает эту социальную справедливость, 

                                                           
1
 Ткачев В.Н. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности: теория и 

практика: Монография. С. 18. 
2
 Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. С. 49. 

3
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: АСТ, 2019. С. 552. 
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причиняя вред какой-либо конкретной личности, социуму или даже 

государству в целом. Кроме того, преступление ущемляет права 

потерпевших, наносит им какой-либо вред: моральный, материальный или 

физический. Под восстановлением же социальной справедливости 

подразумевается адекватная компенсация ущерба, который повлекло 

совершение рассматриваемого преступления. Компенсация может 

производиться либо за счет равнозначного лишения преступника (например, 

оплата морального ущерба, понесенного пострадавшим), либо ограничения 

прав и свобод осужденного на какой-либо срок, закрепленный в 

законодательстве нашего государства
1

. В случае осуждения 

несовершеннолетнего во многом эта цель имеет воспитательный характер, 

заставляет виновника преступления понять, насколько существенный вред он 

причинил конкретному лицу или обществу, их интересам и, следовательно, 

он должен понести наказание, которое будет справедливо соответствовать 

тяжести его противоправного деяния. 

Еще одна цель – исправление ранее осужденного за совершение 

противоправного деяния. На данный момент определение исправления лица, 

совершившего преступление, дается в ст. 9 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ). В ней это «формирование 

у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения»
2
. Если обратиться к литературе, можно найти 

разделение исправления на юридическое и  моральное (фактическое)
3

. 

Юридическое исправление – отсутствие рецидива, несовершение нового 

преступления ранее осужденным, то есть это исключительно юридический 

                                                           
1
 Грачев Ю.В. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. 8-е изд., 

перераб. и доп. М: Проспект, 2017. С. 102. 
2
Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/96249/ (в ред. от 27 декабря 2019 г. № 499-ФЗ) (дата 

публикации 27.12.2019). Ст. 9 
3
 Абземилова З.Р. Проблемы применения наказания и иных мер уголовно-правового 

характера к несовершеннолетним. С. 31. 
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термин. Моральное же исправление включает в себя больше факторов, оно 

сложнее и подразумевает полную ликвидацию у бывшего преступника 

антиобщественных взглядов и привычек, которые подтолкнули его на 

совершение преступления, а также внедрение в его сознание и укрепление в 

нем необходимости уважать и ценить чужой и свой труд, честно относиться к 

тому, чем он занимается, соблюдать все (как установленные нормативно-

правовыми актами, так и моральные, негласные) правила поведения, 

существующие в данном обществе, выполнять свой долг перед социумом. 

Особое значение имеет фактическое исправление по отношению к 

несовершеннолетним осужденным. В силу малого их возраста их 

антисоциальная направленность еще не так стойка, а правосознание еще 

возможно изменить и воспитать из них достойных граждан своей страны. 

Конечно, это требует немалых усилий, но, пусть и косвенно, законодатель 

поддерживает такую схему действий и придает большое значение такой цели 

наказания. Поэтому учреждения, в которых несовершеннолетние отбывают 

наказание в виде лишения свободы, и называются воспитательными 

колониями (ст. 88 УК РФ и ст. 74 УИК РФ), а несовершеннолетние – 

воспитанниками. Чтобы перевоспитать таких детей, проводится целый 

комплекс мероприятий, направленных на социализацию 

несовершеннолетних, минимизацию их отличий от подростков вне подобных 

учреждений. Соответственно, несовершеннолетние получают в 

воспитательных колониях общее образование, а также профессиональные 

навыки, с привлечением психологов проводится работа по устранению 

существующих у них социальных отклонений. Помимо этого, законодатель 

указывает на возможность применения к преступникам, не достигшим 

возраста совершеннолетия, мер воспитательного воздействия. Тем не менее, 

данная цель не закреплена напрямую в УК РФ, поэтому можно 

констатировать факт, что уголовное законодательство нашей страны не 

признает в полной мере моральное исправление и не уделяет ему 

достаточного внимания, касаясь его лишь частично. Основным видом 
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исправления ранее осужденного лица в РФ считается юридическое 

исправление – отсутствие рецидива
1
. 

Юридическое исправление переплетается с третьей целью, 

заключающейся в предупреждении совершения новых преступлений. 

Многими авторами она тоже делится на два вида: общее и частное 

(специальное) предупреждение. С юридическим исправлением наиболее 

связан его специальный вид. Его суть заключается в принудительном 

воспитательном воздействии наказания на уже осужденного за совершение 

преступления гражданина. Целью, разумеется, является исключение 

совершения им новых преступлений – фактически, юридическое 

исправление. Значение общего же вида предупреждения шире, это 

профилактическое воспитательное устрашительное воздействие на широкий 

круг лиц людей, потенциально склонных к совершению преступления, 

правовое воспитание граждан законопослушных и их информирование 

относительно преступности и наказуемости каких-либо деяний
2
. 

Разумеется, особенно значима превентивная цель относительно 

несовершеннолетних. Зачастую даже благодаря психологическим 

особенностям лица пубертатного возраста именно страх удерживает 

подростка от совершения преступления, выступает по крайней мере 

основным, если не единственным, фактором. Это связано с тем, что 

социализация личности еще не завершена окончательно, подросток зачастую 

пытается определить свое положение в обществе, формируя свое 

самосознание и устанавливая, корректируя свою систему ценностей
3
. 

Как уже говорилось выше, принципы уголовной ответственности 

несовершеннолетних идентичны таковым по отношению к взрослым 

преступникам – система едина. Она подразумевает принципы законности, 

                                                           
1
 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 608. 
2
 Грачев Ю.В. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. 8-е изд., 

перераб. и доп. С. 103 
3
 Суанова М.С. О некоторых особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних в Российской Федерации // APRIORI. 2018. №4. С. 15. 
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гуманности, индивидуализации, справедливости и соразмерности наказания. 

Тем не менее, несмотря на общность их для несовершеннолетних и взрослых 

правонарушителей, применение ряда из них отличается специфическими 

чертами и свойствами, на которые важно обратить внимание. 

Так, по отношению к несовершеннолетнему преступнику соблюдение 

принципа подразумевает назначение наказания с учетом не только общих 

положений действующего закона, но и подлежащих применению в данном, 

конкретно разбираемом случае, норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, которые отдельно регулируют условия и 

порядок ответственности несовершеннолетних. Особенно важным кажется 

выделить ст. 20 УК РФ, регулирующую возраст несовершеннолетнего лица, с 

которого он может нести уголовную ответственность за свои общественно 

опасные деяния
1
. 

Особенно ярко проявляется принцип гуманности: уголовное 

законодательство учитывает возраст подростка при назначении ему 

наказания за совершенное неправомерное деяние. Однако данный принцип 

отличается двоякостью: все же, в первую очередь, он служит интересам 

целого общества, поэтому для исправления конкретной личности (с учетом, 

разумеется, ее законных интересов) проявляются необходимые 

требовательность и суровость
2
. 

Важным в практической деятельности при рассмотрении дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними правонарушителями, 

является и принцип справедливости. Справедливое наказание должно быть 

законным, обоснованным, гуманным и индивидуальным в каждом 

конкретном случае.  И при условии включения в понятие справедливости 

ряда таких признаков наказания кажется нерациональным выдвигать ее 

                                                           
1
 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: 

Статут, 2017. С. 1280. 
2
 Касымовская П.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних // Традиционные 

национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития 

России. 2017. №1. С. 52. 
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самостоятельным принципом в области назначения наказаний по отношению 

к несовершеннолетним. 

Тем не менее, во-первых, все вышеперечисленные принципы 

существуют в едином комплексе и дополняют друг друга. Ни один принцип 

не существует отдельно, независимо от других, сам по себе. Во-вторых, для 

несовершеннолетних осужденных принцип справедливости играет 

исключительно важную роль. 

Так, строгое его соблюдения может, фактически, гарантировать успех 

общеупредительного воздействия назначенного наказания. Кроме того, 

соблюдение принципа справедливости – и одно из условий и один из методов 

достижения цели предупреждения специального. 

Разумеется, отсутствие законодательного закрепления в действующем 

на данный момент уголовном законе специальных, отдельно оговоренных 

целей и принципов уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних является определенным пробелом. По нашему мнению, 

закрепление их на законодательном уровне позволило бы обеспечить 

определенное единообразие правоприменительной практики, укрепить 

общие начала уголовной ответственности несовершеннолетних. Помимо 

этого, появление подобных норм в УК РФ, позволило бы официально 

ориентировать суды на то, что несовершеннолетний является специальным 

субъектом уголовно-правовых отношений и потому требует особого подхода 

при назначении наказания. 

2.2. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

Так как, несмотря на все осуществляемые упредительные меры, 

уровень преступности среди несовершеннолетних продолжает расти, 

проблема разработки мер реагирования государства на поведение 

подростков, противоречащих законодательству, остается актуальной. 

Особенное в этом плане внимание должно уделяться мерам уголовно-



34 

правового воздействия в целом и системы применяемых наказаний в 

частности
1
. 

Так, на данный момент с ч. 2 ст. 87 УК РФ утверждает такие меры 

наказания, которые могут быть применены по отношению к 

несовершеннолетним: 

1) применены принудительные меры воспитательного воздействия; 

2) назначенное наказание; 

3) при освобождении судом несовершеннолетнего осужденного от 

наказания возможно применение принудительных воспитательных мер, к 

которым относится и принудительное посещение в специальное закрытое 

учебное заведение. 

В этой главе работы будут рассмотрены особенности системы 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним правонарушителям, 

существующие в действующем на данный момент российском 

законодательстве и применяемых на практике. Ст. 88 УК РФ утверждает 

такие виды наказаний, предусмотренные для применения в отношении 

несовершеннолетних нарушителей: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

Этот список учитывает возраст и личностные особенности лица, в 

отношении которого, он исчерпывающ и обязателен для судов всех 

инстанций. Таким образом, вышеперечисленные меры наказания составляют 

систему наказаний, применяемых к подросткам, нарушившим закон, 

                                                           
1
 Абземилова З.Р. Проблемы применения наказания и иных мер уголовно-правового 

характера к несовершеннолетним. С. 41. 
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составленную по определенной схеме – по возрастанию жестокости 

наказания от первого пункта к последнему. 

 Если сравнивать данную систему наказаний с системой, применяемой 

в отношении взрослых преступников и закрепленной в ст. 44 УК РФ, можно 

заметить, что система наказаний, назначаемых несовершеннолетним, усечена 

относительно полной системы. Так, в отношении подростков не 

используются наиболее суровые виды наказаний (например, пожизненное 

лишение свободы), и наказания, использовать которые или невозможно, или 

не имеет смысла, учитывая социальный статус виновного (к примеру, 

лишение права занимать определенные должности, лишений званий и наград, 

наказания, применяемые к военнослужащим). Другие же виды наказаний 

отличаются своими размерами и сроками, будучи применены к 

несовершеннолетним, относительно применения ко взрослым 

правонарушителям
1
. Кроме этого, учитывается соблюдение цели наказания: 

оценивается, сможет ли менее строгий наказания ее обеспечить, и только в 

случае отрицательного решения этого вопроса несовершеннолетнему 

назначается более строгий вид наказания – это обеспечивает требования, 

устанавливаемые в ч. 1 ст. 60 УК РФ
2
. 

В силу возрастных же и связанных с ними личностных особенностей 

несовершеннолетних правонарушителей необходимой кажется разработка 

таких мер наказания, которые ставили бы воспитательную и упредительную 

цели выше карательной: важнее предупредить последующие нарушения 

закона и ресоциализировать подростка, нежели наказать его самым суровым 

образом. В какой-то мере законодательство допускает возможность 

дифференцировки наказаний в зависимости от совершенного преступления. 

Так, неэффективным в качестве меры наказания несовершеннолетних 

преступников считается лишение свободы, поэтому изоляция от общества 

                                                           
1
 Малахова В.Ю. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник. М.: Эксмо, 2011. 

С. 276. 
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подростка, совершившего правонарушение, применяется лишь в крайнем 

случае. Чаще же используются способы, которые позволяют отвлечь 

несовершеннолетнего виновного от криминогенной среды, в которой он 

существует, и привлечь к общественно полезному труду
1
. Но, по словам Л. 

М. Карнозовой, проблема в том, что, несмотря на факт должной 

исключительности лишения свободы как меры наказания в отношении 

совершеннолетних, до 90% из их числа приговариваются к реальному или 

условному лишению свободы, что свидетельствует о крайне малой степени 

развития других мер наказания
2

. Следовательно, фактически, никакой 

дифференциации подхода к рассмотрению дела и назначению наказания в 

нашем государстве на практике не реализуется, и суд, как правило, прибегает 

лишь к одной мере наказания – лишению свободы в том или ином виде
3
. 

На данный момент из всех перечисленных выше наказаний, которые, в 

теории, могут быть назначены судом на законных основаниях, четыре 

считаются основными: обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы, лишение свободы. Два вида наказания – штраф и 

лишение права заниматься определенной деятельностью – относятся к 

группе смешанных видов наказания, они могут быть назначены в качестве 

основных или дополнительных в зависимости от каждого конкретного случая 

и применяемой соответственно статьи УК РФ
4
.  

Несмотря на то, что при назначении наказания несовершеннолетнему 

правонарушителю общие начала остаются прежними, каждый вид наказания 

имеет свои особенности, если сравнивать правила его применения 

относительно правил применения по отношению к взрослым преступникам.  

                                                           
1
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов. 
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4
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Штраф – это наказание, являющееся денежным взысканием, 

налагаемых судом в случаях и пределах, установленных законом, 

ограничивающее имущественные права лица, по отношению к которому оно 

применяется
1
. Как гласит ч. 2 ст. 88 УК РФ, неважно, есть ли у осужденного 

самостоятельный заработок либо же имущество, на которое может быть 

обращено взыскание, или нет. Однако есть и поблажки: размер штрафа при 

применении к несовершеннолетнему отличается от штрафа взрослому 

правонарушителю в меньшую сторону. Так, имеют место штрафы от одной 

тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до 

шести месяцев. 

Штраф – не облигатно основной вид наказания, и может 

устанавливаться в качестве дополнительной меры наказания. Данный 

момент, как и размер штрафа, дифференцируются в каждом конкретном 

случае, в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления
2
. 

Может быть и такое, что несовершеннолетний, на которого был 

наложен штраф, не может уплатить его единовременно. В таком случае после 

его ходатайства по решению суда возможна рассрочка уплаты штрафа на 

срок до трех лет, что регламентирует ч. 2 ст. 31 УИК РФ. Важно, что свое 

решение суд должен мотивировать и указать это в судебном решении, где 

также будут оговорены сроки и размеры выплат штрафа частями в пределах 

срока, установленного судом – это определено в ст. 31 УИК, которая, кроме 

этого, регламентирует уплату первой части штрафа в течение 30 дней со дня 

вступления приговора в законную силу
3
. 
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Если же осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа, 

последний, в соответствии с УК и УИК, может заменяться обязательными, 

исправительными работами или ограничением свободы, которые должны 

быть назначены в размерах, компенсирующих размер назначенного штрафа. 

Также решение суда может постановить взыскание штрафа, 

наложенного на несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных 

представителей, разумеется, при наличии их добровольного согласия и 

платежеспособности, что должно быть проверено судом, который также 

должен учесть последствия неисполнения судебного решения о взыскании 

штрафа. 

В 14 главе не содержится рекомендаций, связанных с назначением 

несовершеннолетним наказания в виде лишения их права заниматься 

определенной деятельностью. Следовательно, при назначении данного вида 

наказания примеряются общие и для несовершеннолетних, и для взрослых 

преступников правила. Так, по ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в 

органах местного самоуправления либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. Что касается 

несовершеннолетних, особенность такой меры наказания заключается 

преимущественно в вопросе, достиг ли осужденный возраста, с которого он 

может заниматься какой-либо трудовой деятельностью, что регулируется ст. 

265 Трудового кодекса Российской Федерации
1
. 

Так, ст. 63 данного кодекса и ст. 27 ГК РФ
2
 гласят, что трудовой 

деятельностью могут заниматься лица, достигшие 16 лет в случаях 

получения ими основного общего образования либо оставления в 
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соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения, 

трудовой договор могут заключать с 15 лет. С согласия одного из родителей 

(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор 

может быть заключен с учащимися, достигшими возраста 14 лет для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения
1
. Учитывая данные 

нормативно-правовые акты, можно сделать вывод, что лишение права 

заниматься определенной деятельностью может применяться исключительно 

в отношении подростков, достигших возраста 14-15 лет (при наличии у них 

постоянной работы, что является редкостью в данном возрасте) либо же 

шестнадцатилетия. Следовательно, можно сделать вывод, что сфера 

применения данного вида наказания ограничена возрастом 

несовершеннолетних
2
. 

Как и штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью 

– вид наказания, который может накладываться как основным, так и 

дополнительным, причем и в тех случаях, когда он не предусмотрен 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве наказания за 

соответствующее преступление, если с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления и личности виновного 

суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные 

должности, заниматься определенной деятельностью
3
.  

Данный вид наказания может иметь упредительную цель, когда стоит 

задача предупредить совершение новых преступлений, связанных с 

выполняемой осужденным подростком деятельностью или же его 

деятельность подталкивала его на совершение преступления. Примером 

может служить работа посыльным, осуществление ухода за ребенком или 
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помощь престарелым людям, которые способствует связям правонарушителя 

с лицами, способными вовлечь его в преступную деятельность, либо же 

когда сам подросток сознательно использует работу для выявления образа 

жизни конкретных лиц в целях совершения хищения и пр
1
. 

Имеют свои особенности для несовершеннолетних и обязательные 

работы. Они назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, при 

этом в день осужденные в возрасте до пятнадцати лет могут исполнять их не 

более двух часов, в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет – трех часов. Сами 

работы должны быть посильными для подростка и исполняться в свободное 

от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения 

данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может 

превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до 

шестнадцати лет – трех часов в день
2
. 

При этом вид данных работ может варьироваться в зависимости от 

личности осужденного и рекомендаций, которые дал суд, а потому 

определяется органами местного самоуправления. Как правило, обязательные 

работы не требуют особой квалификации и включают в себя работы по 

благоустройству городов и поселков, улиц и площадей, погрузочно-

разгрузочные и другие подобные работы
3
. Более того, работы исполняются в 

районе места жительства несовершеннолетнего или в местности, откуда он 

имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного 

проживания, что является несомненным преимуществом, если сравнивать 

данный вид наказания с другими: подросток не теряет свое социальное 

окружение – родителей, друзей, одноклассников, однокурсников или коллег 
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в зависимости от конкретного случая и так далее
1

. За свой труд 

несовершеннолетний не получает зарплату. 

Данный тип наказания имеет сродство к исправительным работам, ибо 

и в том, и в ином случае, если несовершеннолетний осужденный злостно 

уклоняется от их исполнения, данные виды наказания заменяются лишением 

свободы на тот или иной срок. Критерий пересчета обязательных работ 

регламентирован ч. 3 ст. 49 УК РФ
2
.  

Исправительные работы назначаются несовершеннолетнему 

осужденному, не имеющему основного места работы. Их суть в том, что 

виновный получает заработную плату, из которой часть от 5 до 20% 

удерживается в доход государства, при этом процент удержания назначается 

с учетом материального положения и наличия близких родственников у 

несовершеннолетнего
3
. 

Как и лишение права заниматься определенное деятельностью, 

исправительные работы ограничены в возможности своего применения 

возрастом несовершеннолетнего, зачастую не достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

К сожалению, ни обязательные, ни исправительные работы на 

настоящий момент не получили в России должного распространения, хотя 

воспитательная ценность применения этих мер наказания очевидна. Во-

первых, их следует рассматривать в качестве мер, альтернативных лишению 

свободы. Во-вторых, их применение позволило бы хозяйствующим 

субъектам решить проблему нехватки «рабочих рук», в частности, при 

благоустройстве городов и сел
4
. 

Ещѐ один вид наказания, который может применяться в отношении 

лиц, не достигших возраста совершеннолетия, – ограничение свободы на 
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срок от двух месяцев до двух лет в качестве основного наказания, что 

регламентирует ч. 5 ст. 88 УК РФ.  

Однако из-за новизны этого вида наказания (он применяется лишь с 

2009 года, заменив существовавший ранее арест) практика его применения 

сформировалась на данный момент еще не до конца, поэтому применяется он 

достаточно редко. Однако, по словам О. С. Антюфеевой, ограничение 

свободы в дальнейшем может стать одним из самых назначаемых судов 

видов наказания несовершеннолетним, и с этими мыслями сложно не 

согласиться
1
. Это связано с достаточной гуманностью ограничения свободы 

как наказания: несовершеннолетний остается в привычной для себя среде и 

не подвергается стрессу, продолжает обучение, но, в то же время, изымается 

из сопутствующих негативных условий (например, асоциальных досуговых 

групп).  

Один из самых строгих видов наказаний, предусмотренных для 

несовершеннолетних за совершение преступления, – лишение свободы, 

также несколько отличающееся в плане применения относительно лиц, не 

достигших возраста совершеннолетия. 

Данный вид наказания назначается виновным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. 

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным 

наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в 

воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может 

быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в 

возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести 

впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, 

                                                           
1
 Антюфеева О. С. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России (на пути к 

ювенальной юстиции). С. 58. 
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совершившим преступления небольшой тяжести впервые (ч. 6, ст. 88 УК 

РФ)
1
. 

Таким образом, проанализировав данные правовые нормы, можно 

заметить, что максимальный срок лишения свободы несовершеннолетнего 

правонарушителя на 1/3 ниже такового для преступника взрослого. 

Кроме того, при рассмотрении дел, связанных с совершением 

несовершеннолетним лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, 

нижний предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, сокращается наполовину, что закреплено в ч. 6.1. 

ст. 88 УК РФ. 

Данный вид наказания, как уже говорилось выше, несовершеннолетние 

отбывают в воспитательных колониях – исправительных учреждениях, где, с 

одной стороны, несовершеннолетним преступникам предоставлены более 

льготные условия содержания и более лояльные требования по сравнению с 

таковыми по отношению к взрослым осужденным, но, в то же время, там 

создаются благоприятные условия для ресоциализации несовершеннолетних, 

возможности воспитательно-педагогического влияния на них и, как 

следствие, возвращения их к правопослушному трудовому образу жизни в 

обществе
2
. 

Тем не менее, несмотря на данные факты, следует еще раз подчеркнуть, 

что лишение свободы подростков должно быть крайней, вынужденной 

мерой, применяемой лишь в тех случаях, когда очевидна неэффективность 

применения других видов наказания, при этом несовершеннолетним было 

совершено опасное для общества преступление, а его личность глубоко 

испорчена нравственно
3
.  

                                                           
1
 Гладышев Ю. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних: проблемы и 

особенности. // Государство и право в изменяющемся мире: новые векторы судебной 

реформы. 2018. С. 296. 
2
 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России. С. 

66. 
3
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд. М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2017. С. 456. 
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Если несовершеннолетний осужденный вел себя примерно, для 

закрепления результатов исправления или завершения среднего полного 

общего образования или профессиональной подготовки, УИК 

предусматривает возможность оставления лиц в возрасте от восемнадцати 

лет до двадцати одного года, в воспитательной колонии
1
.  

УК, действующий в настоящее время, предусматривает более широкие, 

по сравнению с взрослыми, возможности применения и условного осуждения 

несовершеннолетних правонарушителей. Однако, в данном случае, кроме 

обязанностей, которые могут быть возложены на последнего в порядке, 

предусмотренном ч. 5 ст. 73 УК, регламентирующей назначения условного 

осуждения взрослым, суд в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 

1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»
2

 при наличии к тому оснований 

вправе обязать осужденного пройти курс социально-педагогической 

реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в образовательных 

учреждениях, оказывающих педагогическую и психологическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии. В соответствии с 

этим же Законом возложение на несовершеннолетнего обязанности 

возвратиться в образовательное учреждение для продолжения обучения 

возможно только при наличии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии органа управления. 

Ч. 6.2. ст. 88 УК РФ устанавливает и более мягкий по сравнению с 

общим (ч. ч. 4 и 5 ст. 74 УК) порядок сохранения условного осуждения в 

отношении несовершеннолетнего осужденного. Так, к примеру, условное 

осуждение может выноситься и при рецидиве преступления (кроме случаев 

совершения особо тяжких преступлений), если тому способствуют 

обстоятельства дела и личностные характеристики преступника. Если же суд 
                                                           
1
 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России. С. 

63. 
2
Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 120-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/96722/ (дата публикации 26.07.2019). 
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принимает решение о невозможности сохранения условного осуждения в 

случае совершения несовершеннолетним преступления повторно, наказание 

назначается по правилам ст. 70 УК РФ
1
. 

Есть и «обратная сторона медали». Если несовершеннолетним 

назначается условное осуждение, они могут полагать, что суд отнесся к ним 

лояльно ввиду их возраста, и к ним будет такое же отношение и в случае 

рецидива преступления. Однако у изолированных от общества подростков 

характер меняется в худшую сторону, они становятся агрессивны, могут 

испытывать ненависть к обществу или даже гордость за свой, приобретенный 

в таком раннем возрасте, преступный опыт
2
. Следовательно, в делах, в 

которых фигурируют лица, не достигшие возраста совершеннолетия, 

особенно важно назначение справедливого и соразмерного преступлению 

наказания, в том числе с учетом личностных качеств виновного. 

2.3. Общие начала назначения наказания несовершеннолетним 

В настоящее время в действующем уголовном законодательстве 

закреплены как общие основы назначения наказания, применимые в равно 

мере и к взрослым, и к несовершеннолетним правонарушителям, так и 

специальные правила, условия, применимые только к лицам, не достигшим 

18 лет. Кроме этого, из-за возникающих у судов вопросов, касающихся 

применения действующего законодательства, который определял бы 

уголовную ответственность несовершеннолетних, Верховный Суд 

Российской Федерации принял Постановление Пленума Верховного Суда от 

01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

                                                           
1
 Грачев Ю.В. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. 8-е изд., 

перераб. и доп. С. 199. 
2
 Салаева Н. Условия назначения наказания несовершеннолетним // Российская юстиция. 

2007. № 11. С. 47. 
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регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»
1
. 

В УК РФ достаточно четко определены общие начала назначения 

наказания, закрепленные в ст. 60: «Лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с 

учетом положений Общей части настоящего Кодекса». 

Ст. 89 же УК РФ безапелляционно заявляет, что при назначении 

наказания несовершеннолетним в полной мере действуют общие начала 

назначения наказания. Так, при вынесении приговора учитывают характер и 

степень общественной опасности преступления, личность осужденного, 

обстоятельства, которые подтолкнули его на совершение преступления, 

смягчающие или отягчающие выносимое наказание. Кроме того, учитывают 

потенциальное влияние назначенного наказания на вероятность исправления 

данного подростка и даже на условия жизни его семьи, способные 

измениться в связи с вынесением ему обвинительного приговора.  

Прежде всего выясняется, какие общественные отношения были или 

могли быть нарушены из-за совершения правонарушения, был ли причинен 

им вред, насколько он велик, то есть оцениваются последствия совершенного 

преступления. Таким образом, характер общественной опасности деяния 

определяется объектом, на который было совершено посягательство, его 

значимостью, ценностью для конкретного лица, общества и государства в 

целом. Также важно учитывать субъективную сторону преступления – его 

мотив и цель. По словам С. Н. Золотухина, особо тщательно при 

рассмотрении дел, связанных с совершением преступления подростками, 

суды должны выяснять мотив совершения преступления, так как есть 

существенная разница между преступлением небольшой тяжести, 

совершенным из легкомыслия, «за компанию», и преступлением из зависти 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних» от 01.02.2011 № 1 // Российская газета. 2011. № 29(5405). 
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или мстительности, совершенным с особой жестокостью и применением 

грубой физической силы, безжалостности
1
. 

Кроме того, при определении тяжести наказания суд также должен 

учитывать наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств. Как 

правило, смягчающим обстоятельством признается возраст виновного. 

Однако при определенных условиях могут быть учтены условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, другие личностные особенности 

и даже влияние на него старших по возрасту лиц. Эти обстоятельства могут 

не только быть учтены судом как смягчающие наказание, но и иметь 

значение при решении суда о дифференциации наказания, выборе вида 

исправительного учреждения, применении условного осуждения и решении 

иных вопросов, важных для дальнейших условий отбывания наказания и 

исправления осужденного несовершеннолетнего
2
. 

Если обратиться к статистике судебной практики, можно обнаружить, 

что проживание подростков в неполных или неблагополучных семьях сильно 

увеличивает вероятность совершения ими какого-либо правонарушения. 

Поэтому, когда в процессе судебного разбирательства устанавливают 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего виновного, прежде всего 

выясняют, оба ли родителя (либо лица, их замещающие) выполняют свои 

обязанности по воспитанию ребенка и вообще участвуют в жизни подростка, 

насколько благополучно его бытовое окружение, устанавливается уровень 

жизни данной семьи – не нуждаются ли они в элементарных вещах, не пошел 

ли, например, подросток на кражу просто из-за голода. По опросу 

несовершеннолетних преступников выяснилось, что 75% из них проживают в 

неблагополучной семье, из них около 40% не имеет одного из родителей, а у 

3% вообще нет родителей, они круглые сироты
3
.  

                                                           
1
 Золотухин С.Н. Уголовная ответственность и предупреждение преступности 

несовершеннолетних: учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт 

МВД России, 2006. С. 47. 
2
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. С. 457. 

3
 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России. С. 
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Условия жизни и воспитания, которые необходимо учитывать при 

определении наказания несовершеннолетнему, оцениваются, судя по 

содержанию ст. 54, 56, 63-65, 123 Семейного кодекса Российской 

Федерации
1
. Так, родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей, они обязаны заботиться об их здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии. Отец и мать (либо, в 

соответствующем случае, лица, их замещающие, опекуны, усыновители), 

осуществляя свои родительские права, не вправе причинять вред 

физическому или психическому здоровью подростка, его нравственному 

развитию. Воспитание детей не должно включать в себя методы 

пренебрежительного, грубого и тем более откровенно жестокого обращения, 

унижающего человеческое достоинство обращения, оскорблений или 

эксплуатации детского труда
2
. 

Важно принимать во внимание личностные данные подростка, 

совершившего преступление, и конкретизировать, индивидуализировать 

ответственность и наказание в зависимости от случая. Так, А. Е. Якубов 

основными элементами выделяет: возраст, образование, семейное 

положение, психические особенности, потребности и интересы, отношение к 

нормам права и морали, отношение к родителям, к учебе или к своим 

обязанностям по работе, связь с антиобщественными элементами и прочие
3
. 

Для привлечения к уголовной ответственности, как уже говорилось 

выше, необходимо, чтобы виновный достиг определенного возраста, и 

именно поэтому одна из обязательных процедур в отношении 

                                                           
1
 Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/96074/ (в ред. от 6 февраля 2020 г. № 10-ФЗ) (дата 

публикации 06.02.2020). Ст. 54, 56, 63-65, 123. 
2
 Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 

2010. С. 511. 
3
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов. 

Под ред. доктора юридических наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой и кандидата 

юридических наук, доцента И.М. Тяжковой. С. 329. 
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несовершеннолетнего – установление его возраста. Ст. 421 УПК РФ
1
 

утверждает, что, при производстве предварительного расследования и 

судебного разбирательства по уголовному делу о преступлениях 

совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, 

указанных в ст. 73 УПК РФ (обстоятельства, подлежащие доказыванию), 

устанавливается его возраст, число, месяц и год рождения
2
. 

Как правило, возраст несовершеннолетнего устанавливается по его 

документам. К ним относится свидетельство о рождении, выписка из книги 

ЗАГС, а по достижении 14 лет – паспорту. Если же предварительное 

расследование не смогло обнаружить ни один из перечисленных документов, 

и дата рождения несовершеннолетнего не известна точно, судом или 

органами следствия обязана быть назначена судебно-медицинская экспертиза 

для определения его возраста. 

Важным моментом является то, что лицо считается достигшим 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день 

рождения, а по его истечении, то есть с ноля часов следующих суток. Если 

же возраст несовершеннолетнего устанавливался судебно-медицинской 

экспертизой, днем его рождения устанавливается последний день 

определенного экспертами года. Если же устанавливается возраст, 

исчисляемый числом лет, суду следует исходить из предлагаемого 

экспертами минимального возраста такого лица (п. 5 Пленума Верховного 

суда «О судебной практике применения законодательства 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»). 

Кроме того, назначение наказания по отношению к 

несовершеннолетнему основывается и на нормах международного. Так, п. 2 

вышеуказанного Постановления обязывает суды учитывать положения 
                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/97184/ (в ред. от 7 апреля 2020 г. № 112-ФЗ) (дата 

публикации 07.04.2020). Ст. 421. 
2
 Борзенков Г.Н. Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т.1. Общая часть. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. С. 486. 
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Конвенции о 

правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), Миланского плана 

действий и Руководящих принципов в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового 

международного экономического порядка (1985 г.), Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 г.) при 

рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

Учитываются и другие официально принятые документы, к ним, например, 

относятся Рекомендации N Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета 

Европы государствам-членам о новых подходах к преступности среди 

несовершеннолетних и о значении правосудия по делам 

несовершеннолетних. 

Так, Пекинские правила разработали такие принципы, которыми 

должны руководствоваться суды при вынесении решения и выборе меры 

наказания и воздействия:  

а) меры воздействия должны соразмеряться как с тяжестью 

совершенного преступления и его обстоятельствами, так и с социальным 

положением и потребностями несовершеннолетнего, при этом учитывая 

потребности общества; 

б) решения об ограничении личной свободы, как и помещения в 

исправительное учреждение, воспитательную колонию, 

несовершеннолетнего должны приниматься только в исключительных 

случаях, после тщательнейшего рассмотрения дела, и иметь минимальный 

срок действия (правило 19.1); 

в) несовершеннолетнего виновного недопустимо лишать свободы в 

случае, если он не совершил серьезное деяние с применением насилия или не 
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совершал неоднократно серьезных правонарушений, а также если есть другая 

мера воздействия, которую возможно применить; 

г) вопрос о благополучии несовершеннолетнего правонарушителя 

должен являться определяющим фактором (правило 17.1). 

Данные правила находят свое отражение и в российском 

законодательстве. Так, правосудие по отношению к преступникам, не 

достигшим возраста совершеннолетия, направлено на применение как можно 

более индивидуализированных мер воздействия с учетом обстоятельств 

совершенного ими деяния и их личностными особенностями. Но, тем не 

менее, данные меры должны не только обеспечивать ресоциализацию 

несовершеннолетних преступников, но и защищать законные интересы 

людей, пострадавших в результате противоправных деяний, а также 

способствовать предупреждению экстремистских противозаконных действий 

и осуществлять общую упреждающую функцию
1
. 

Судом должно быть обеспечено качественное рассмотрение уголовных 

дел в разумные сроки, причем с учетом того, что предварительным 

следствием должны быть выявлены обстоятельства и условия жизни и 

воспитания каждого несовершеннолетнего, а также обстоятельства, 

связанные с состоянием его здоровья, цель и мотив – субъективная сторона – 

совершенного правонарушения, для постановления законного, 

обоснованного и справедливого приговора, принятия других 

предусмотренных законом мер для достижения максимального 

воспитательного воздействия судебного процесса в отношении 

несовершеннолетних (на основании ст. 73, 421 УПК РФ, п. 1 Пленума) 

Кроме того, п. 4 Пленума указывает на то, что уголовные дела, в 

которых подозреваемыми или потерпевшими выступают 

несовершеннолетние лица, должны рассматриваться наиболее опытными 

судьями, не только постоянно совершенствующими свою профессиональную 

                                                           
1
Сошникова И.В. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних // Аллея науки. 2018. №6. С. 736. 



52 

квалификацию, но и проходящими обучение и подготовку в области 

педагогики, социологии, подростковой психологии, криминологии, 

виктимологии, применения ювенальных технологий, используемых в рамках 

процессуального законодательства. Таким образом, на судьях, 

рассматривающих уголовные дела с участием несовершеннолетних, лежит 

особая ответственность, связанная с вынесением не только законного и 

обоснованного, но и справедливого, мотивированного судебного решения.  

Приоритетное значение при определении назначения наказания (кроме, 

конечно, легальных критериев, закрепленных в законодательстве 

государства) имеет также характеристика эффективности уголовного 

наказания, применяемого к несовершеннолетним. Она иллюстрирует 

эффективность карательной практики для исправления и перевоспитания 

лиц, к которым она применяется, а также эффективность ее 

предупредительного, общего упредительного влияния на других членов 

общества, потенциально способных на совершение преступления
1
. 

При выборе меры наказания по отношению к несовершеннолетнему 

суд должен предполагать и предвидеть степень эффективности избранного 

им вида и размера наказания для того, чтобы предупредить совершение 

новых правонарушений – в этом снова проявляется общая упредительная 

цель института уголовного наказания несовершеннолетних. 

На данный момент суды максимально ориентированы на 

первостепенное и первоначальное исследование возможности применения 

принудительных воспитательных мер. Лишь если их осуществление 

невозможно, суд прибегает к рассмотрению вопроса о наказании. П. 31 

гласит: «Суды не должны назначать уголовное наказание 

несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней 

тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных УК 

РФ».  

                                                           
1
 Сидорова А.Н. Уголовная ответственность несовершеннолетних. С. 113 
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Для несовершеннолетних отличаются также сроки и особенности 

погашения судимости, естественно и закономерно порождаемой наказанием. 

Фактически, судимость – это особый уголовно-правовой статус лица, 

присваиваемый ему после отбывания наказания, накладывающий 

определенные ограничения. Так, учитывая цели существования института 

уголовной ответственности несовершеннолетних, сроки погашения 

судимости лиц, не достигших возраста совершеннолетия, были сокращены и 

на данный момент составляют: 

а) шесть месяцев после отбытия или исполнения наказания более 

мягкого, чем лишение свободы; 

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление 

небольшой или средней тяжести; 

в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо 

тяжкое преступление.  

Почти все остальные же положения, предусмотренные для реализации 

в отношении взрослых преступников (ст. 86 УК), в равной степени 

применяются и в отношении несовершеннолетних. Например, погашение 

судимости лица, осужденного условно или более мягко, чем к наказанию в 

виде лишения свободы, определяется п. "а", "б" ч. 3 ст. 86 УК. В данном 

случае судимость погашается по истечении испытательного срока или одного 

года после отбытия наказания соответственно
1
. 

Отличается лишь принцип учета судимостей при рецидиве 

преступлений: в соответствии с ч. 4 ст. 18 УК РФ судимости за преступления, 

совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учитываются при признании 

рецидива преступлений, даже в случае, если судимость не снята или не 

погашена.  

В исключительных случаях УК РФ (ст. 96) предусматривает 

возможность рассмотрения уголовных дел в отношении лиц от 18 до 20 лет с 

                                                           
1
 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов. 

Под ред. доктора юридических наук, профессора Н.Ф. Кузнецовой и кандидата 

юридических наук, доцента И.М. Тяжковой. С. 321. 
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учетом особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних, если 

этому соответствуют характер совершенного преступления и личностные 

особенности виновного. 
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ГЛАВА 3 ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

3.1. Основания освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания 

Государство пытается бороться с преступностью несовершеннолетних 

различными способами. Один из них, как ни странно, – институт 

освобождения от уголовной ответственности. Фактически, данная мера 

реализует принципы гуманизма и экономии уголовно-правовой репрессии
1
. 

Юридически данные нормы представляют собой особую форму 

индивидуального отношения к несению преступником уголовной 

ответственности, зависящего от его личностных характеристик, социально-

биологической и психологической характеристик, а также поведения сразу 

после совершения преступления и в процессе исполнения назначенной ему 

меры уголовной ответственности. 

П. 16 постановления Пленума оглашает необходимость рассмотрения 

возможности применения оснований освобождения несовершеннолетних 

преступников от уголовной ответственности, что на данный момент 

регулируют ст. 75-77 УК РФ. С юридической точки зрения, освобождение от 

уголовной ответственности – выраженное в акте компетентного 

государственного органа решение освободить лицо, совершившее 

преступление, от обязанности подвергнуться судебному осуждению и  

претерпеть меры государственно-принудительного воздействия
2
.  

Таким образом, освобождение от наказания подразумевает систему 

норм, установленных законами и закрепленными в них, согласно которым 

лицо, уже признанное судом виновным в совершении какого-либо 

                                                           
1
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. С. 458. 

2
 Малахова В.Ю. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник. С. 254. 
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преступления, может быть полностью или частично, условно или безусловно 

освобождено от наказания
1
. 

Институт освобождения несовершеннолетних от наказания, равно как и 

институт освобождения от уголовной ответственности, обусловлен 

гуманным отношением государства по отношению к лицам, совершившим 

преступления в несовершеннолетнем возрасте. Освобождение 

несовершеннолетнего от наказания является одной из форм реализации 

уголовной ответственности, при которой суд, постановляя приговор, дает 

уголовно-правовую оценку действиям виновного, но тем не менее находит 

возможным освободить лицо от наказания с применением ПМВВ. Ст. 92 УК 

РФ предусматривает два самостоятельных вида освобождения от наказания 

несовершеннолетних: освобождение от наказания в связи с применением 

ПМВВ и освобождение от наказания в связи с применением особой ПМВВ - 

помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с применением 

ПМВВ может иметь место при постановлении обвинительного приговора за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести. При этом суд в 

приговоре, если он придет к убеждению о необходимости применения 

принудительных мер воспитательного характера, должен привести мотивы 

принятия такого решения (привлечение несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности впервые, положительные данные о его личности, 

критическое отношение к содеянному, случайное стечение обстоятельств, 

которые повлияли на поведение подростка, и др.). 

Помещение несовершеннолетнего, совершившего преступление, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием - одно из оснований освобождения 

несовершеннолетнего от наказания при совершении им преступления 

                                                           
1
 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России. С. 

92. 
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средней тяжести, а также тяжкого преступления. Такая мера воздействия 

применяется в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в 

особых условиях воспитания, обучения и требующего специального 

педагогического подхода. 

Помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение может 

применяться как после применения ПМВВ, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК 

РФ, так и вместо названных мер, если суд придет к выводу о необходимости 

помещения несовершеннолетнего в специальное учреждение (неоднократное 

совершение преступных деяний до достижения возраста уголовной 

ответственности, отсутствие контроля со стороны родителей, игнорирование 

общепризнанных правил поведения, употребление алкогольных напитков 

или наркотических средств и т.д.). При постановлении приговора суд может 

дать специализированному учебно-воспитательному учреждению указание: 

учесть определенные особенности личности несовершеннолетнего при 

обращении с ним
1
. 

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учреждении может 

быть прекращено до истечения указанного в решении суда срока, если 

поведение несовершеннолетнего свидетельствует об отсутствии 

необходимости в дальнейшем пребывании в данном учреждении 

(добросовестное отношение к учебе и работе, отсутствие нарушений 

дисциплины, положительные характеристики от администрации учреждения 

и т.д.). Психолого-медико-педагогическая комиссия каждые шесть месяцев 

рассматривает динамику реабилитационного процесса и вносит коррективы в 

индивидуальный план работы с воспитанником. При положительных 

результатах администрация учреждения вносит в комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту нахождения этого учреждения предложение о 

досрочном выпуске воспитанника из учреждения. Выпуск воспитанника из 

учреждения закрытого типа производится по решению суда по месту 

                                                           
1
Терентьева В.А. Классификация видов освобождения от уголовного наказания, 

применяемых к несовершеннолетним. // Российский следователь. 2018. № 4. С. 58. 
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нахождения этого учреждения на основании заключения администрации 

учреждения. 

Самостоятельным основанием для досрочного прекращения 

пребывания несовершеннолетнего в специализированном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа является выявление 

заболевания, препятствующего содержанию и обучению 

несовершеннолетнего в названном учреждении 

Несмотря на схожесть названий, освобождение от наказания и 

освобождение от уголовной ответственности – разные юридические понятия, 

так как при освобождении лица от наказания виновнику противоправного 

деяния выносится обвинительный приговор, то есть лицо, освобождаемое от 

наказания, официально признается виновным в совершении преступления
1
. 

И здесь по отношению к несовершеннолетним также, помимо общих 

оснований, могут быть применены специальные основания, которые имеют 

отношение только к лицам, не достигшим возраста совершеннолетия
2

. 

Соответственно, специфические особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних проявляются и в данном случае. 

Так, для несовершеннолетних основаниями освобождения от 

уголовной ответственности могут служить: 

 деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ); 

 примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

 истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ). 

Согласно действующему законодательству, деятельное раскаяние 

подразумевает активное добровольное поведение лица, совершившего 

преступление, имеющее своей целью предотвращение, ликвидацию или 

уменьшение уже имеющихся вредных и опасных для общества последствий 

                                                           
1
 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России. С. 

92. 
2
 Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. С. 514. 
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деяния, либо оказание помощи правоприменительным органам в раскрытии 

совершенного преступления
1
. 

Однако не во всех случаях лицо, проявляющее деятельное раскаяние, 

должно быть освобождено от уголовной ответственности: при этом должны 

быть соблюдены следующие условия. 

Во-первых, норма, закрепленная в ст. 75 УК РФ, распространяется на 

лицо, совершившее одно или несколько преступлений впервые, ни за одно из 

которых оно ранее не было осуждено, либо, когда ранее совершенные им 

деяния не сохранили правовых последствий. 

Во-вторых, преступление относится к категории небольшой или 

средней тяжести. 

В-третьих, что уже подразумевается из факта того, что деятельное 

раскаяние служит основанием освобождения от уголовной ответственности, 

после совершения преступления виновный должен проявить деятельное 

раскаяние – совершить какие-либо позитивные действия
2

. Примерный 

перечень таких действий приводится в законе:  

 явка с повинной; 

 способствование самого правонарушителя раскрытию и 

расследованию совершенного им преступления; 

 добровольное возмещение причиненного ущерба; 

 деятельное раскаяние
3
. 

 Деятельное раскаяние и восполнение виновным на момент 

освобождения нанесенного им ущерба могут служить свидетельством того, 

что лицо, совершившее преступление, может правильно воспринимать 

возможное его освобождение от уголовной ответственности – как мотив к его 

исправлению, а также того, что это лицо имеет меньшую опасность для 

общества. Следовательно, данное условие освобождения от уголовной 

                                                           
1
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. С. 387. 

2
 Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (научно-

практический). М.: Проспект, 2019. С. 110. 
3
 Малахова В.Ю. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник. С. 256. 
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ответственности должно учитываться при рассмотрении дел, связанных с 

совершением несовершеннолетними преступлений небольшой или средней 

тяжести. 

Кроме того, при тех же условиях несовершеннолетний может быть 

освобожден от уголовной ответственности за совершенное им впервые 

преступление небольшой или средней тяжести в связи с примирением с 

потерпевшим, что регламентирует ст. 76 УК РФ. Однако, тут есть еще одно 

условие: виновный должен еще до примирения загладить свою вину и 

возместить вред, причиненный преступлением: возместить убытки, которые 

понес потерпевший в связи с совершенным преступлением, устранить 

своими силами или за свои средства материальный ущерб, принести 

извинения за моральный вред или компенсировать его в денежной форме – 

сделать все, что удовлетворит потерпевшего
1
. 

Тем не менее, ст. 76 действующего на настоящее время УК РФ 

утверждает не обязанность, а право суда освободить лицо от уголовной 

ответственности, поэтому при рассмотрении каждого конкретного дела 

должны учитываться все, и объективные, и субъективные, обстоятельства 

(например, личностные характеристики несовершеннолетнего 

правонарушителя), которые отражали бы степени опасности для общества 

совершенного деяния и виновного лица, а также целесообразность и 

эффективность освобождения виновного от уголовной ответственности в 

целях его исправления, а не только сам факт примирения обвиняемого с 

потерпевшим. Кроме того, суд должен тщательно изучить и само 

примирение, выяснив его мотивы: было ли оно искренним, так как виновный 

осознал последствия и неправомерность своего поступка, либо же 

фиктивным, и несовершеннолетний просто хотел уйти от уголовной 

ответственности. 

                                                           
1
 Грачев Ю.В. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. 8-е изд., 

перераб. и доп. С. 848. 

19. Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (научно-

практический).  С. 161. 
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Важно, что потерпевший исключительно добровольно должен заявить 

об отказе от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, 

строго недопустимо, чтобы данное заявление было сделано под влиянием 

поступающих в адрес потерпевшего или близких ему людей угроз или 

принуждения, лишь в этом случае допускается освобождение от уголовной 

ответственности по данному основанию
1
. 

Важно, что именно несовершеннолетний правонарушитель должен 

осуществлять действия, направленные на устранение причиненного вреда, 

это должно быть результатом его волеизъявления. Если же необходимые 

действия были осуществлены родителями, лицами, их заменяющими, либо 

другими лицами, а сам же подросток либо относился к этому безразлично и 

бездействовал, либо содействовал, но в ничтожно малой мере при условии, 

что мог принимать в этом более активное участие, разумеется, данное 

основание для освобождения от уголовной ответственности применяться не 

может, и подросток будет нести эту ответственность, хотя, возможно, он и 

достиг примирения с потерпевшим
2
. 

Если же для освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетнего используется третье основание – истечение срока 

давности, на что указывает ст. 78 УК РФ, важно помнить, что ст. 94 УК РФ 

указывает на сокращение сроков давности преступлений, совершенных 

совершеннолетними лицами, в данном случае сокращаются вдвое и 

составляют следующие сроки со дня совершения преступления: 

1) 1 год – в случае совершения преступления небольшой тяжести; 

2) 3 года – средней тяжести; 

3) 5 лет – тяжкого; 

4) 7,5 лет – особо тяжкого. 

                                                           
1
 Иногамовой-Хегай Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. С. 446. 
2
 Ткачев В.Н. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности: теория и 

практика: Монография. С. 80-81. 



62 

Данная мера – сокращение сроков давности для лиц, не достигших 

возраста совершеннолетия, – с одной стороны, представляет собой 

иллюстрацию гуманного отношения в нашем государстве к 

несовершеннолетним преступникам, а с другой стороны, обусловлена 

психолого-педагогическими исследованиями уголовно-правового 

воздействия на несовершеннолетних, ранее совершивших преступления, но 

затем исправившихся и в дальнейшем ведущих социально приемлемый, 

законопослушный образ жизни
1
. 

Кроме специально предусмотренных для несовершеннолетних 

преступников оснований освобождения от наказания, к ним могут быть 

применены меры, предусмотренные для взрослых, а также амнистия и 

помилование в случае несения все-таки уголовной ответственности за 

совершенное противоправное деяние. 

Так, анализируя действующий УК РФ, можно сделать вывод, что от 

наказания несовершеннолетний преступник может быть освобожден на 

следующих основаниях, применяемых для взрослых правонарушителе й: 

1) условно-досрочное освобождение; 

2) замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания;  

3) освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; 

4) освобождение от наказания в связи с болезнью; 

5) освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

Три из вышеперечисленных оснований – второй (замена неотбытой 

части наказания более мягким видом основания), третий (освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки) и четвертый (освобождение от 

наказания в связи с болезнью) – особенностей применения по отношению к 

лицам, не достигшим возраста совершеннолетия, не имеют и применяются к 

                                                           
1
 Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / под ред. В.А. Давыдова, 

В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. С.444. 
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подросткам ровно так же, как и к взрослым преступникам. Особенности 

применения в отношении к несовершеннолетним преступникам последнего 

же, пятого, пункта (освобождение от наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда) аналогичны таковым при 

применении основания освобождения от уголовной ответственности в связи 

с истечением срока давности преступления: все сроки сокращаются 

наполовину.  

Следовательно, осталось рассмотреть лишь первое из перечисленных 

оснований – условно-досрочное освобождение, применяемое в отношении 

преступников, не достигших возраста совершеннолетия. 

Несмотря на то, что общие основания применения условно-досрочного 

освобождения несовершеннолетних аналогичны таковым по отношению к 

взрослым и регулируются ст. 79 УК РФ, в них есть свои особенности, на 

которые указывает ст. 93 УК РФ.  

Так, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

несовершеннолетними лицами может применяться только к 

правонарушителям, приговоренным к лишению свободы, после фактического 

отбытия: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 

преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за 

особо тяжкое преступление. 

Кроме того, на несовершеннолетнего, который был освобожден от 

отбывания наказания условно-досрочно, распространяются положения об 

основаниях отмены условно-досрочного освобождения, сформулированные в 

ч. 7 ст. 79 УК РФ. При этом надо иметь в виду, что п. «а» этой части статьи 

УК РФ в части отмены судом условно-досрочного освобождения в случае 

совершения осужденным нарушения общественного порядка, за которое на 
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несовершеннолетнего было наложено административное взыскание, 

применяется только в отношении лица, достигшего 16 лет
1
. 

3.2. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия 

Как уже было сказано выше, к несовершеннолетним 

правонарушителям могут применяться не только общие основания 

освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания, 

но и специальные их виды, включающие принудительные меры, имеющие 

воспитательную цель, так как, как, опять же, уже говорилось, по отношению 

к несовершеннолетним считается важным пунктом возможность их 

исправления.   

Именно поэтому в действующем УК РФ существуют ст. 90-92, где 

принудительные меры воспитательного воздействия считаются важнейшей 

составляющей комплекса уголовно-правовых мер, которые могут 

применяться к несовершеннолетним. В ч. 4 ст. 90 УК РФ говориться что, в 

отношении несовершеннолетних преступников все равно сохраняются 

уголовно-правовые последствия, следующие за совершенными ими 

деяниями, опасными для общества. В действующем уголовном 

законодательстве делается упор на повышение воспитательного воздействия 

на всех этапах несения подростком ответственности, включая уже этап 

производства по делу, что имеет и упреждающую цель, а это приводит к 

возрастанию и «насыщенности» общих упреждающих, профилактических, 

превентивных мер и норм, что способствует достижению сразу нескольких 

целей института уголовной ответственности несовершеннолетних
2
. 

                                                           
1
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. С. 388 

2
 Давыденко А.В. Принудительные меры воспитательного воздействия в системе 

уголовной ответственности несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная система: 

право, экономика, управление. 2010. № 6.  С. 20. 
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Тем не менее, в законодательстве, хоть и конкретизированном в сфере 

применения принудительных мер воспитательного воздействия, не дается 

самого их понятия, что не могло не породить споры среди юристов-

теоретиков. Результатом стало множество разнообразных, если даже не 

противоречивых, мнений, которые можно найти, изучая научную 

юридическую литературу, что порождает непонимание места данных мер в 

самой системе уголовно-правового влияния на несовершеннолетних 

правонарушителей, а потому, по мнению многих авторов, требует изменения 

УК РФ, внесения в него соответствующей нормы, которая регламентировала 

бы не только применение принудительных мер воспитательного воздействия, 

но и их суть
1
. Например, по мнению С. А. Боровикова принудительные меры 

воспитательного воздействия представляют собой «вид иных мер уголовно-

правового характера, назначаемых судом несовершеннолетнему, достигшему 

возраста уголовной ответственности и совершившему деяние, запрещенное 

уголовным законом»
2
. С ним спорит В. П. Ревин, фактически, дополняя 

предыдущее определение, заявляя, что «по своей юридической природе есть 

меры государственного принуждения, не являющиеся уголовным наказанием 

и представляющие собой ряд правоограничений, применяемых к 

несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой или средней 

тяжести»
3
. 

При этом, анализируя данные меры наказания, сравнивая их с несением 

подростком уголовной, даже условной, ответственности в полной мере, 

можно обнаружить, несмотря на наличие определенных параллелей (цель 

исправления и специального предупреждения, объект и субъект воздействия, 

фактическое основание и пр.), ряд преимуществ принудительных мер 

воспитательного характера: они более гуманны, при их применении наиболее 

                                                           
1
 Абземилова З.Р. Проблемы применения наказания и иных мер уголовно-правового 

характера к несовершеннолетним. С. 162. 
2
 Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних как альтернатива уголовному наказанию: автореферат дис. ... канд. 

юр. наук / НИИ ФСИН. М., 2007. С. 8. 
3
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. С. 460. 
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экономно и аккуратно используются методы государственного принуждения. 

Кроме того, они применяются не «за» преступление, а «в связи» с ним, что 

позволяет сгладить так называемый «конфликт между личностью, обществом 

и государством» в результате отсутствия существенного лишения или 

ущемления каких-либо благ лица, совершившего правонарушение
1
. 

Учитывая этот фактор, можно также сделать вывод, что 

принудительные меры воспитательного воздействия не оказывают 

губительного влияния на положительные качества личности виновного, что 

отличает их от мер наказания и позволяет добиться исправления, 

перевоспитания несовершеннолетнего правонарушителя, позволяет 

ресоциализировать подростка, возвращая его таким образом в общество 

законопослушных граждан
2

. Это достигается благодаря гибкости 

воспитательных мер, их способности меняться с учетом возраста виновного, 

его индивидуальных личностных особенностей, то есть 

индивидуализироваться в соответствии с каждым несовершеннолетним, на 

которого они направлены. Важную роль играет и отсутствие рамок, 

свойственных мерам наказания, – общее предупреждение и соответствие 

суровости наказания тяжести содеянного. В отличие от этого, при 

применении принудительных мер воспитательного воздействия можно 

широко использовать позитивный опыт различных социальных институтов, 

существующих в обществе. 

Разберем принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые в нашем государстве и утвержденные ч. 2 ст. 90 УК РФ. 

Во-первых, это предупреждение. Это разъяснение виновному вреда, 

который был нанесен в результате его деяния, а также последствия, 

потенциально способные наступить, если будет выявлен рецидив 

преступления. Фактически, эта мера воздействия заключается в 
                                                           
1
 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности: диссертация ... канд. юр. наук / Томский гос. универ-т. Томск, 

2001. С. 105. 
2
 Абземилова З.Р. Проблемы применения наказания и иных мер уголовно-правового 

характера к несовершеннолетним. С. 161. 
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исключительно моральном воздействии на несовершеннолетнего 

правонарушителя, и эффект предупреждения целиком и полностью зависит 

от личностных характеристик виновного. Кроме того, несмотря на то, что 

вынесение предупреждения подразумевает объяснение и факта того, что эта 

мера – замена, альтернатива уголовной ответственности, которая могла бы 

наступить, далеко не всегда подросток это осознает, как и последствия 

неисполнения применяемых принудительных мер воспитательного 

воздействия – наступление уголовной ответственности и осуждение
1
.  

Тем не менее, применение предупреждения в качестве замены 

уголовной ответственности вызвало множество противников среди авторов 

научной литературы. К примеру, Р. В. Новиковым высказана такая точка 

зрения: предупреждения допустимы в случае совершения административных 

деликтов, но не преступлений
2
. А. О. Бухаров же рассматривает и другую 

сторону вопроса: подросток может не воспринять вынесение 

предупреждения как наказание и посчитать свое деяние безнаказанным, что 

не способствует достижению необходимых исправительной и упредительной 

целей и может спровоцировать его на совершение новых правонарушений, 

если к несовершеннолетнему не будут применены дополнительные 

принудительные меры воспитательного характера
3
.  

Кроме того, не во всех случаях вынесение предупреждения 

применяется и осуществляется компетентно, часто к этой процедуре 

относятся формально, если не халатно. 

Вторая мера – передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа. В ч. 2 ст. 91 УК РФ 

данная мера определяется как «возложение на родителей или лиц, их 

заменяющих, либо на специализированный государственный орган 

обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и 
                                                           
1
 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности: диссертация ... канд. юр. наук / Томский гос. универ-т. С. 127. 
2
 Новиков Р.В. Институт применения принудительных мер воспитательного воздействия 

нуждается в совершенствовании // Вопросы ювенальной юстиции. 2007. № 5.  С. 19-22. 
3
 Бухаров А.О. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. С. 38. 
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контролю за его поведением». Данная мера воздействия опирается на то, что 

семья – один из тех социальных институтов, который влияет на 

несовершеннолетнего в большей степени: как в положительную, так и в 

отрицательную сторону – формирует его личность, социализирует и 

ресоциализирует. Именно поэтому при рассмотрении вопроса о применении 

данной меры судом должны быть рассмотрены условия жизни ребенка, его 

отношения с семьей, и данная мера должна применяться только в том случае, 

когда родители действительно могут оказать на подростка положительное 

воздействие
1
. 

Что же касается указанных в УК РФ специализированных 

государственных органов, на которые могут возлагаться данные обязанности, 

они, к сожалению, в законе не указаны, что, опять же, порождает 

разногласия. На сегодняшний день основной орган, обладающий такой 

возможностью, – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации соответствующего органа местного самоуправления
2
. 

Тем не менее, множество государственных органов имеет специфические 

функции и задачи, так или иначе связанные с институтом уголовной 

ответственности, в том числе уголовной ответственности 

несовершеннолетних, поэтому  к числу «специализированных органов» 

могут быть отнесены и иные органы, перечисленные в названном выше 

законе
3
. 

Как уже было сказано, суд должен убедиться в положительном 

влиянии лиц, имеющих контакт с несовершеннолетним, на которых 

возложена такая ответственность, в том, что они обладают адекватной 

преступлению точкой зрения на деяние, а также могут обеспечить 

надлежащее поведение и повседневный контроль за виновным. 

                                                           
1
 Бухаров А.О. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. С. 38. 

2
 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности: диссертация ... канд. юр. наук / Томский гос. универ-т. С. 129. 
3
 Там же С. 129. 
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Следовательно, проверяются условия жизни среды, возможность 

материального обеспечения подростка и т. п.
1
.  

Срок применения данной меры сильно зависит от степени тяжести 

совершенного правонарушения: для преступлений небольшой тяжести он 

может составлять от одного месяца до двух лет, при совершении 

преступлений средней же тяжести – от полугода до трех лет. 

Третья мера, указанная в УК РФ в качестве принудительной меры 

воспитательного воздействия – обязанность загладить причиненный вред, 

что имеет сродство к такому основанию освобождения от уголовной 

ответственности как примирение с потерпевшим. Как и в том случае, каждый 

из видов вреда должен заглаживаться определенным образом
2
 и негативные 

последствия деяния должны быть устранены подростком самостоятельно, а 

не его родителями, лицами, их заменяющими, близкими людьми или 

друзьями
3
. 

 Естественно, что при применении данной меры учитываются 

имущественное положение и трудовые навыки виновного, что должно 

профилактировать совершение нового имущественного преступления. 

Имущественное положение подростка определяется наличием у него 

самостоятельных источников дохода: заработка, стипендии, гонораров за 

собственную интеллектуальную деятельность, а также других доходов. 

Трудовые навыки предполагают умение несовершеннолетнего работать, 

наличие у него постоянной или временной работы, отсутствие 

противопоказаний к трудовой деятельности
4
. 

Еще одна, последняя, мера воспитательного воздействия, указанная в 

УК РФ – ограничение досуга и установление особых требований к 

                                                           
1
 Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (научно-

практический). С. 138. 
2
 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности: диссертация ... канд. юр. наук / Томский гос. универ-т. С. 129 

– 130. 
3
 Грачев Ю.В. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. 8-е изд., 

перераб. и доп. С. 206 
4
 Бухаров А.О. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. С. 39. 
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поведению несовершеннолетнего, причем примерный перечень 

предполагаемых ограничений закреплен в ч. 4 ст. 91 УК РФ. 

Кроме того, преступнику, не достигшему возраста совершеннолетия, 

может быть предъявлено требование возвратиться в образовательное 

учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного 

государственного органа. Важным является и то, что уголовное 

законодательство учитывает личностные особенности несовершеннолетнего 

правонарушителя, оговаривая, что перечень ограничений не является 

исчерпывающим и может быть скорректирован и дополнен при 

рассмотрении какого-либо конкретного дела.  

Можно сделать вывод, что принудительные меры воспитательного 

характера целесообразны для минимизации подростка от отрицательного 

влияния, осуществляемого кем-то из его окружения, его ресоциализации, 

переориентации потребностей, интересов, в целом планов на жизнь и 

отношения с обществом. Естественно, что данные меры не должны быть 

наказанием как таковым, лишь завуалированным, ущемлять законные права 

и свободы несовершеннолетнего, затруднять возможность его нормальной 

ресоциализации или унижать его человеческое достоинство
1
.  

Важным моментом является пункт, регулируемый ч. 3 ст. 90 УК РФ: 

несовершеннолетнему правонарушителю может быть назначено 

одновременно несколько из перечисленных выше мер. 

Основной особенностью данных мер является возможность их 

применения к виновному в двух аспектах: и как результат освобождения от 

уголовной ответственности, и как результат освобождения от наказания. Тем 

не менее, в их применении есть определенные различия, что регулируют ч. 1. 

ст. 90 УК РФ и ч. 2. ст. 92 УК РФ. 

                                                           
1
 Карелин Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива 

уголовной ответственности: диссертация ... канд. юр. наук / Томский гос. универ-т. С. 129. 
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Так, принудительные меры воспитательного воздействия могут быть 

применены как основание для освобождения от уголовной ответственности в 

случае соблюдения следующих условий: 

 лицо не должно достичь совершеннолетия к моменту решения 

данного вопроса; 

 лицо должно совершить преступление небольшой или средней 

тяжести; 

 при учете личностных характеристик виновного предполагается 

возможность достижения его исправления путем применения данных мер
1
. 

Тем не менее, и в этом случае освобождение от уголовной 

ответственности – право, а не обязанность суда, поэтому производство по 

делу может продолжиться в обычном порядке, если в органов суда возникнут 

сомнения в достаточности вышеперечисленных мер для исправления 

несовершеннолетнего правонарушителя
2
. 

Однако освобождение от уголовной ответственности на основаниях, 

указанных выше (несовершеннолетнее лицо совершило преступление 

небольшой или средней тяжести, и исправление подростка возможно с 

применением только мер воспитательного воздействия, без применения 

наказания), возможно, по решению суда по ходатайству следователя или 

дознавателя, на любой стадии уголовного судопроизводства. 

Суд же принимает решение, обладая прерогативой прекратить 

уголовное дело по одному из оснований, указанных в ч. 1 ст. 90 УК РФ, и 

применить к виновному лицу, не достигшему совершеннолетия, одну или 

несколько принудительных мер воспитательного воздействия, что 

регулирует ч. 3 ст. 247 УПК РФ.  

Естественно, что прекращение уголовного преследования происходит с 

согласия самого подростка и его законных представителей – родителей или 

лиц, их замещающих, что еще раз утверждается в ч. 4 ст. 247 УПК РФ. 

                                                           
1
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. С. 459. 

2
 Селезнева Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву России. С. 

96. 
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Тем не менее, важно также отметить, что освобождение от уголовной 

ответственности во многом имеет условный характер, а потому, если 

несовершеннолетний, которому была назначена принудительная мера 

воспитательного воздействия, систематически уклоняется от ее исполнения, 

к нему может и должна быть применена уголовная ответственность за 

совершенное им деяние, в связи с которым и была назначена такая мера, что 

регулирует ч. 4 ст. 90 УК РФ. 

Однако важно учитывать, что нарушения по исполнению данных мер 

не суммируются в случае назначения нескольких из них, поэтому, если 

подросток в течение определенного срока допустил нарушения, не 

превышающие двух раз по каждой из применяемых к нему принудительных 

мер воспитательного характера, они не считаются систематическими, и, 

соответственно, уголовной ответственности он не подлежит. 

Привлечение к уголовной ответственности в таком случае возможно, 

если не истекли сроки давности преступления
1
. 

Принципиально иначе же действует освобождение от наказания, 

будучи применимо только к несовершеннолетним лицам, которые могут 

быть, согласно ст. 92 УК РФ, освобождены от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия и/или с помещением в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

подконтрольное управлению образованием, если данные лица совершили 

преступления небольшой или средней степени тяжести в первом случае и 

преступления средней степени тяжести или тяжкие преступления во втором 

случае. 

Тем не менее, существует ряд преступлений, в случае совершения 

которых подросток в любом случае понесет уголовную ответственность, так 

как не может быть освобожден от наказания. Данный перечень закреплен ч. 5 

ст. 92 УК РФ. 

                                                           
1
 Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации (научно-

практический).  С. 137. 
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Существует важное отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности, даже при применении одних и 

тех же принудительных мер воспитательного воздействия, так как при 

решении суда об освобождении подростка, совершившего правонарушение, 

от наказания, последний подвергается осуждению, чего не наблюдается при 

освобождении от уголовной ответственности. Данный момент регулируется 

ч. 1 ст. 92 УК РФ и означает, что освобождение от наказания может 

применяться к несовершеннолетнему, нуждающемуся в большей 

ресоциализации, чьи личностные характеристики более далеки от 

социальных норм, чем в случае освобождения от уголовной ответственности. 

Несмотря на то, что решение суда об освобождении от наказания может быть 

принято даже при рецидиве преступления, такой вариант решения проблемы 

может применяться только в конкретных случаях, когда личность 

несовершеннолетнего правонарушителя в немалой мере нравственно 

испорчена и антисоциальна, для исправления чего, следовательно, требуется 

применение не только принудительных мер воспитательного характера, но и 

мер  уголовно-правового воздействия
1
. 

Как уже говорилось выше, подростки, совершившие преступления 

средней степени тяжести или тяжкие преступления, могут освобождаться от 

наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, подконтрольного органу управления образованием, что 

определяется ч. 2 ст. 92 УК РФ еще одной, особой принудительной мерой 

воспитательного воздействия, которая должна применяться исключительно в 

отношении несовершеннолетних, личность которых так противоречит 

нормам, принятым в обществе, что они нуждаются в особых условиях 

воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода, 

для возможности их исправления.   

 

                                                           
1
 Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. издание 10-е, перераб. и 

доп. М.: Проспект, 2018. С. 466. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, мы достаточно подробно изучили институт уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Анализируя действующие уголовные 

законы РФ и зарубежных стран, историческийопыт регулирования этого 

вопроса, можно выделить следующие особенности, присущие данному 

институту: 

- дифференциация уголовной ответственности в зависимости от 

возраста; 

- специфические цели, особенные принципы на которых должен 

строиться институт уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- усеченная, отличающая данный институт от взрослого, система 

наказаний; 

- сокращенные сроки некоторых видов наказаний и особенности их 

исполнения; 

- общие начала назначения наказания несовершеннолетним сходны с 

общими началами назначения наказания взрослым, однако имеют свою 

специфику, свои особенные черты; 

- с помощью принудительных мер воспитательного воздействия, а 

именно изоляцией несовершеннолетнего в специальное закрытое учебное 

воспитательное заведение, можно избежать уголовной ответственности и 

наказания; 

-наличие исключений, при которых к лицам в возраст от 18 до 20 лет 

могут применяться положения об уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Основываясь на нашем исследовании, можно прийти к логическому 

выводу, о том, что все особенности системы наказаний несовершеннолетних, 

а также общие начала назначения наказания, непосредственно имеют связь и 

выходят из специфического положения субъекта, который обладает 

огромным перечнем отличительных черт. 
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Несмотря на довольно обширную и продуманную регламентацию 

института уголовной ответственности несовершеннолетних в действующем 

законодательстве, существуют определенные пробелы и затруднения, на 

которые хотелось бы обратить внимание. Во-первых, спорным является 

вопрос о возрасте уголовной ответственности. На наш взгляд, и на взгляд 

многих ученых, возрастной порог уголовной ответственности стоит понизить 

до 12 лет, поскольку к данному возрасту несовершеннолетний вполне может 

осознавать общественную опасность своих действий и руководить своим 

поведением, если речь идет и о посягательства на такие общественные блага, 

как жизнь и здоровье других людей, личная собственность и т.п.  Во-вторых, 

поскольку сущность, цели и принципы уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних имеют свою специфику, особенно важно их 

закрепление на законодательном уровне, которое на данный момент 

отсутствует. В-третьих, как показывает судебная статистика, несмотря на 

довольно широкий перечень наказаний, которые можно применить к 

несовершеннолетнему, самыми «популярными» являются лишение свободы 

и условное осуждение. Поэтому необходимо расширение возможностей и 

создания условий равномерного использования на практике всего перечня 

наказаний, применяемых к несовершеннолетнему, с учетом характера 

общественной опасности и тяжести преступления. В-четвертых, 

несомненные затруднения создает отсутствие легального понятия 

принудительных мер воспитательного воздействия. В-пятых, система 

принудительных мер воспитательного воздействия в существующих 

условиях развивается слабо и имеет небольшую практику применения. Суд 

предпочитает применять к несовершеннолетнему реальное наказание, либо 

освободить его от уголовной ответственности или наказания, а не 

использовать существующие принудительные меры. 

Обобщая все вышесказанное, можно вынести предложения, которые 

помогут ликвидировать некоторые пробелы и затруднения в действующем 

уголовном законодательстве и в целом усовершенствовать его: 
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1. В п.1 ст.20 УК РФ необходимо изменить возраст наступления 

уголовной ответственности с 16 лет на 14 лет. 

2. В п.2 ст.20 УК РФ необходимо изменить возраст уголовной 

ответственности с 14 лет на 12 лет за убийство (статья 105), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 

126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 

характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой 

(статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 

166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический 

акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения (статья 267).  

3. В ст. 90 УК РФ закрепить и раскрыть понятие “принудительные 

меры воспитательного воздействия” 

Кроме всего прочего, нужно активнее заняться вопросом создания 

ювенальной юстиции в РФ. Хоть в нашей стране в последнее время и 

происходят позитивные изменения, путем усиления роли прав и свобод 

ребенка, данный институт не может найти должную поддержку общества.  

На наш взгляд, Российская Федерация не нуждается в специальном и 

обособленном институте ювенальной юстиции, так как определенные его 

начала уже есть в российском законодательстве. Законодатель и 

правоприменитель должны обратить больше внимания на те положительные 

нормы, которые существуют в данный момент в российском 
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законодательстве.  При помощи активного их использования на практике, 

можно добиться усиления роли прав и свобод ребенка в обществе, 

обеспечить их соблюдение, в том числе и в рамках уголовного 

судопроизводства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт уголовной 

ответственности несовершеннолетних в Российской Федерации, не смотря на 

некоторые недочеты в правом регулировании, является важным и значимым 

инструментом воздействия на несовершеннолетних преступников.  Поэтому 

он, несомненно, нуждается в дальнейшем развитии, создании глубокой 

практики его использования, устранении существующих пробелов в 

законодательстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

АКТЫ 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237. Ст. 

38. 

2. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), 

приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ОНН от 29 ноября 

1985 г.  

3. Конвенция ООН о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. // Официальные 

отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия, Дополнение 

№49 (А/44/49), стр. 230–239. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 № 63-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/96145/ (в ред. от 7 апреля 2020 г. № 112-

ФЗ) (дата публикации 07.04.2020). Ст. 421 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ. 

URL: ttp://http://government.ru/docs/all/97184/ (в ред. от 7 апреля 2020 г. № 

112-ФЗ) (дата публикации 07.04.2020). Ст. 421 

6. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/96249/ (в ред. от 27 декабря 2019 г. № 

499-ФЗ) (дата публикации 27.12.2019). Ст. 9 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/95825/ (в ред. от 16 декабря 2019 г. № 

430-ФЗ) (дата публикации 16.12.2019). Ст. 38. 

8. Трудовой кодекс РФ (Ч. I) от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/95825/ (в ред. от 16 декабря 2019 г. № 

439-ФЗ) (дата публикации 16.12.2019). Ст. 265. 

http://government.ru/docs/all/96145/
http://government.ru/docs/all/97184/
http://government.ru/docs/all/96249/
http://government.ru/docs/all/95825/


79 

9. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/96074/ (в ред. от 6 февраля 2020 г. № 10-

ФЗ) (дата публикации 06.02.2020). Ст. 54, 56, 63-65, 123 

10. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 120-ФЗ. URL: 

ttp://http://government.ru/docs/all/96722/ (дата публикации 26.07.2019). 

РАЗДЕЛ II ЛИТЕРАТУРА 

1. Абземилова, З.Р. Проблемы применения наказания и иных мер уголовно-

правового характера к несовершеннолетним / З.Р. Абземилова. М., 2018. 

260с. 

2. Антюфеева, О. С. Уголовная ответственность несовершеннолетних в 

России (на пути к ювенальной юстиции) / О.С. Антюфеева. М.: 

Воскресенск, 2010. 348 с. 

3. Астемиров, З.А. К вопросу о возрасте уголовной ответственности. / З.А. 

Астемиров, // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2012. № 5. 

С. 68. 

4. Безлепкин, Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. / Б.Т. 

Безлепкин. М.: Проспект, 2017. 608с. 

5. Белякова, И.М. Снижение возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних как фактор риска гражданского общества в России / 

И.М Белякова // Эпоха науки. 2018. №14. С. 23-27 

6. Боровиков, В.Б. О некоторых аспектах уголовной ответственности 

несовершеннолетних / В.Б. Боровиков // Антология научной мысли: К 10-

летию Российской академии правосудия: Сборник статей. М.: Статут, 

2012. С. 385 - 390. 

7. Борзенков, Г.Н. Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т.1. Общая часть. 

/ Г.Н.Борзенков, Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров и др. М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2008. 486с. 

http://government.ru/docs/all/96074/
http://government.ru/docs/all/96722/


80 

8. Боровиков, С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в 

отношении несовершеннолетних как альтернатива уголовному наказанию: 

автореферат дис. ... канд. юр. наук / С.А. Боровиков / НИИ ФСИН. М., 

2007. 80 с. 

9. Бухаров, А.О. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних / А.О. Бухаров // Уголовное право. 2015. № 19. С. 68. 

10. Гладышев, Ю. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних: 

проблемы и особенности. / Ю. А. Гладышев // Государство и право в 

изменяющемся мире: новые векторы судебной реформы. 2018. С. 296. 

11. Головко, Л.В.  Курс уголовного процесса. 2-е изд., испр. / Л.В. Головко. 

М.: Статут, 2017. 1280 с. 

12. Грачев, Ю.В. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской 

Федерации. 8-е изд., перераб. и доп. / / Ю.В. Грачева, Л.Л. Ермакова, Г.А. 

Есаков и др. М: Проспект, 2017. С. 102. 

13. Грицун, И.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних: понятия и 

особенности проявления в современном обществе / И.М. Грицун // 

Общество и право. 2015. № 3. С. 155. 

14. Давыденко, А.В. Принудительные меры воспитательного воздействия в 

системе уголовной ответственности несовершеннолетних / А.В. 

Давыденко // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2010. № 6.  С. 20. 

15. Давыдов, В. А.Основы уголовного судопроизводства: учебник для 

бакалавров / В.А. Давыдов. М.: РГУП, 2017. 444 с. 

16. Детков, А.П. Исторические аспекты уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России / А.П. Детков, У.П. Белоусова // Правовая 

мысль в образовании, науке и практике. 2018. №3 (7). С. 30-34. 

17. Забрянский, Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные 

особенности: статистико-криминологическое исследование. / Г.И. 

Забрянский. М.: Рудомино, 2000. С. 9.  



81 

18. Золотухин, С.Н. Уголовная ответственность и предупреждение 

преступности несовершеннолетних: учебное пособие. / С.Н. Золотухин. 

Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 147 с. 

19. Иногамовой-Хегай, Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая 

часть: Учебник. Изд. второе, перераб. и доп. / Л.В. Иногамовой-Хегай, 

А.И. Рарог, А.И. Чучаев. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-

М, 2010. 511 с. 

20. Ишмухаметов, Я.М. Уголовная ответственность несовершеннолетних / 

Я.М. Ишмухаметов, Д.М. Жданова, А.И. Галиев // Аллея науки. 2017. 

№16. С. 370-373. 

21. Карелин, Д.В. Принудительные меры воспитательного воздействия как 

альтернатива уголовной ответственности: диссертация ... канд. юр. наук / 

Д.В. Карелин / Томский гос. универ-т. Томск, 2001. 105 с. 

22. Карнозова, Л.М. Российское уголовное правосудие в отношении 

несовершеннолетних и ювенальная юстиция / Л.М. Карнозова // 

Государство и право. 2018. № 3. С. 60-61. 

23. Касымовская, П.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних / 

П.П. Касымовская // Традиционные национально-культурные и духовные 

ценности как фундамент инновационного развития России. 2017. №1 (11). 

С. 52-54. 

24. Козочкин, И.Д. Уголовное право зарубежных стран / И.Д. Козочкин. М.: 

Юрайт, 2019. 375 с. 

25. Комарницкий, А.В. Уголовный закон и несовершеннолетние. / А.В. 

Комарницкий. СПб: Издательство Юридического института, 2012. 390 с. 

26. Коновалова, И.А. Тенденции развития корыстной преступности 

несовершеннолетних и меры борьбы с ней: Ретроспективный обзор / И.А. 

Коновалова // Адвокат. 2008. № 4. С. 86. 

27. Кузнецова, Н.Ф. Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о 

наказании. Учебник для вузов. / Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова. М.: ИКД 

Зерцало – М, 2002. С. 320.Рарог, А.И. Усмотрение правоприменителя при 



82 

квалификации преступлений / А.И. Рарог // Уголовное 

право.  2000.  № 1.  С. 39–43. 

28. Лебедев, В.М. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской 

Федерации. 12-е изд., перераб. и доп. / В.М. Лебедев. М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 172 с. 

29. Логинова, О.М. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних / О.М. Логинова // Общество и право. 2017. № 2. С. 

184. 

30. Малахова, В.Ю. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник. / 

В.Ю. Малахова. М.: Эксмо, 2011. 276 с. 

31. Новиков, Р.В. Институт применения принудительных мер 

воспитательного воздействия нуждается в совершенствовании / Р.В. 

Новиков // Вопросы ювенальной юстиции. 2007. № 5.  С. 19-2 

32. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. / С.И. Ожегов. М.: АСТ, 

2019. 552 с. 

33. Прозументов, Л.М. Проблемы определения возраста привлечения к 

ответственности несовершеннолетних в уголовном законодательстве 

Российской Федерации / Л.М. Прозументов // Вестник Томского 

государственного университета. 2017. №419. С. 202-206. 

34. Пудовочкин, Е.Ю. Ответственность несовершеннолетних в уголовном 

праве: история и современность / Е.Ю. Пудовочкин // Общество и право, 

2019. № 3. С. 154-155. 

35. Рарог, А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. издание 

10-е, перераб. и доп. / А.И. Рарог. М.: Проспект, 2018. 466 с. 

36. Ревин, В.П. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. 2-е изд. / 

В.П. Ревин. М.: ЗАО Юстицинформ, 2017. 456 с. 

37. Розанова, Е.С. Проблемы уголовной ответственности 

несовершеннолетних / Е.С. Розанова // Новая наука: опыт, традиции, 

инновации. 2017. №4. С. 220-223. 



83 

38. Саргсян, С. Н. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних / С. Н. Саргсян // Молодой ученый. 2018. №43. С. 

155. 

39. Саркисян, М.В. Особенности развития российского законодательства об 

уголовной ответственности несовершеннолетних в период с XVII по 

начало XX в. / М.В. Саркисян // Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 4. 

С. 7 – 8 

40. Салаева, Н. Условия назначения наказания несовершеннолетним / Н. 

Салаева // Российская юстиция. 2007. № 11. С. 47. 

41. Санташов, А.Л. Вопросы унификации и дифференциации ответственности 

несовершеннолетних в уголовном праве / А.Л. Санташов // Труды 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной 

юридической академии. 2017. №2. С. 72. 

42. Селезнева, Н.А. Ответственность несовершеннолетних по уголовному 

праву России / Н.А. Селезнева. М., 2017. 240 с. 

43. Сидорова, А.Н. Уголовная ответственность несовершеннолетних / А.Н. 

Сидорова // Вестник молодых ученых и специалистов Самарского 

государственного университета. 2017. №1. С. 106. 

44. Ситковская, О.Д. Психология уголовной ответственности. / О.Д. 

Ситковская. М.: Норма, 2014. 202 с. 

45. Сошникова, И.В. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних / И.В. Сошникова, Е.Г. Обласова // Аллея науки. 

2018. №6 (22). С. 736-740. 

46. Суанова, М.С. О некоторых особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних в Российской Федерации / М.С.  Суанова // 

APRIORI. 2018. №4. С. 15. 

47. Терентьева, В.А. Классификация видов освобождения от уголовного 

наказания, применяемых к несовершеннолетним. / В.А. Терентьева // 

Российский следователь. 2018. № 4. С. 58. 



84 

48. Ткачев, В.Н. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности: теория и практика: Монография. / В.Н. Ткачев. Ростов на 

Дону: РЮИ МВД России, 2007. 54 с. 

49. Чучаев, А.И. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации 

(научно-практический) / А.И. Чучаев. М.: Проспект, 2019. 110 с. 

50. Экимов, А.И. Справедливость и социалистическое право. / А.И. Экимов. 

Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. 120 с. 

РАЗДЕЛ III ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ 

И МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

1. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних» от 01.02.2011 № 1 // 

Российская газета. 2011. № 29(5405). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

Приложение 1 

Возраст уголовной ответственности в зарубежных странах 

Государство 

Возраст 

уголовной 

ответственности 

Государство 

Возраст 

уголовной 

ответственности 

Россия 14/16 Нидерланды 12 

Австрия 14 Новая Зеландия 10 

Бельгия 16/18 Норвегия 15 

Болгария 14 Польша 25 

Великобритания/Уэльс 10/15 Португалия 16 

Венгрия 14 Румыния 16/18 

Германия 14 Турция 11 

Греция 13 Финляндия 15 

Дания 15 Франция 13 

Египет 7 Чехия 15 

Ирландия 5/15 Швейцария 7/15 

Иран 7 Швеция 15 

Испания 16 Шотландия 8/16 

Италия 14 Эстония 13/15 

Канада 12 Югославия 14/16 

Ливан 7   
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Приложение 2 

Статистика наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

 

 

 

 


