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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно части первой статьи 40 Конвенции о правах ребѐнка 

«государства - участники признают право каждого ребенка, который, как 

считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается 

виновным в его нарушении, на такое обращение, которое способствует 

развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем 

уважение к правам человека и основным свободам других и при котором 

учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и 

выполнению им полезной роли в обществе».
1
  

В истории российского уголовного права и процесса до второй 

половины XIX века социально-демографические характеристики личности, 

включая возраст, служили основанием лишь для изменения порядка 

судопроизводства. Поэтому не представлялось возможным обозначить 

отдельные характерные особенности рассмотрения и разрешения уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних. Однако в силу появления новых 

знаний в эволюционирующем российском обществе, развитием и 

совершенствованием таких общественных наук как социология, психология 

и юриспруденция, сформировался специфический подход к понятию 

«несовершеннолетний». Стали учитываться не только социально-

демографические признаки (пол, возраст и т д.), но и особенности 

психического и интеллектуального развития, а также нравственно-

психологическая характеристика. В связи с этим в российском уголовном и 

уголовно-процессуальном праве появился особый уголовно-правовой 

институт — производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

                                                           
1
 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. Вступила в силу для 

СССР 15.09.1990 г. 
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В настоящее время нередко поднимается вопрос об эффективности 

осуществления уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних. Данная проблема представляется актуальной и находит 

свое выражение в разнообразных источниках: в научной юридической 

литературе, в научных и научно-публицистических журналах, посвященных 

проблемам уголовного права и процесса и даже в судебных актах высших 

судов, включая Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Определения Конституционного Суда Российской Федерации.  

Судебная практика демонстрирует крайне низкий уровень качества 

разрешения и рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних в судах общей юрисдикции. Например, в современных 

условиях российской действительности имеет место быть такая проблема, 

как высокий уровень латентной преступности среди несовершеннолетних. 

Официальная статистика такова. В 2017 году на 24,6 % снизилась 

преступность среди несовершеннолетних (с 27 251 до 20 544). При этом 

удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, снизился с 4,1 % до 3,6 % от всех предварительно расследованных 

преступлений. Однако проблема латентной преступности среди 

несовершеннолетних по-прежнему осталась нерешена.  

Очевидно, что одними уголовно-правовыми механизмами проблема 

предупреждения преступности несовершеннолетних решена не будет. 

Огромное значение имеют и общесоциальное, и специально-

криминологическое предупреждение, однако совершенствование 

законодательства, связанного с осуществлением правосудия по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних — наиважнейшая мера для 

достижения данной цели.  В связи с вышеизложенным, представляется 

необходимым совершенствование уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства по вопросам судебного разюирательства в отношении 

несовершеннолетних.  
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Объектом исследования являются уголовно-процессуальные 

отношения, которые возникают в ходе судебного разбирательства уголовных 

дел в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет. 

Предмет исследования составляют нормы уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, регулирующие общественные отношения, связанные с 

производством по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, а 

также данные судебной статистики федеральных судов общей юрисдикции за 

период  2011-2018 гг.  

Цель исследования состоит в проведении уголовно-правового  и 

уголовно-процессуального анализа особенностей судебного разбирательства 

в отношении несовершеннолетних, выявлении проблем, возникающих на 

практике, даче рекомендаций правоприменителю и формулировании 

предложений по совершенствованию Уголовного кодекса РФ и Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

При написании работы были поставлены следующие задачи:  

 Рассмотреть понятие и значение судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних; 

 Выявить профессиональную компетенцию лиц занимающихся 

судопроизводством в отношении несовершеннолетних; 

 Рассмотреть порядок предварительного расследования; 

 Исследовать порядок вынесения приговора в ходе судебного 

разбирательства; 

 Выявить обстоятельства правового характера, обосновывающие; 

требования и возражения участвующих в деле лиц; 

 Рассмотреть особенности уголовного наказания и ответственности 

несовершеннолетних; 

 Проанализировать основания освобождения судом 

несовершеннолетних от уголовной ответственности; 
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Методологической основой работы служат всеобщий диалектический 

метод; общенаучные методы: анализ, синтез, системный метод; 

частнонаучные методы: статистический, конкретно-социологический; 

частноправовые методы: юридический, историко-правовой, сравнительно-

правовой.   

Эмпирическую базу исследования составили изученные уголовные 

дела в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.  

Новизна исследования заключается в предложениях по 

совершенствованию норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, которые регулируют судопроизводство по делам в отношении 

несовершеннолетних, а также практики их применения. 

Теоретическая значимость исследования:  изложенные в работе 

выводы и суждения могут способствовать совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Теоретические основы производства по делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

1.1. Понятие и значение производства по делам в отношении 

несовершеннолетних 

В Большом толковом словаре под редакцией доктора филологических 

наук С.А. Кузнецова понятие «несовершеннолетний» трактуется следующим 

образом: «Не достигший совершеннолетия»
2
. Это филологическое 

толкование понятия «несовершеннолетний».  

Обратимся к категории «несовершеннолетний» в формально-

юридическом смысле. Легальное определение несовершеннолетнего 

регламентировано Федеральным законом  от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". Согласно ст. 1 данного федеральног закона 

«несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста 18 лет»
3
. 

В отечественной доктрине уголовно-процессуального права категория 

«производство по делам в отношении несовершеннолетних» 

интерпретируется так: «особая процессуальная форма, которая 

сопровождается дополнительными гарантиями, в отношении лиц, не 

достигших восемнадцати лет на момент совершения преступления и 

гарантирующая наиболее обширное обеспечение прав и законных интересов 

данной категории лиц»
4
.  Что касается процессуальных гарантий, то именно 

они являются непосредственными изъятиями из общего порядка 

производства по уголовному делу. Как справедливо отмечает Т.В. 

Непомнящая, эти процессуальные гарантии имеют место быть с учѐтом 

                                                           
2
 Большой толковый словарь русского языка/ Гл. ред. С.А. Кузнецов. — Спб.: «Норинт» 2018.— C. 641.  

3
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 
4
  Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2017. — С. 704.  

http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/12116087/
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возраста обвиняемого на момент совершения преступления вне зависимости 

от фактического возраста во время производства по делу. При всѐм при этом, 

в случае, если на момент разбирательства дела данное лицо достигло 

совершеннолетия, использование в отношении него многих процессуальных 

гарантий недопустимо.
5
 И действительно, если мы проанализируем 

действующий уголовно-процессуальный закон, то в качестве аргумента 

вышесказанного можно привести окончание участия в деле, к примеру, 

законного представителя; изменяется процессуальный порядок, качающийся 

вызова на допрос, сами правила допроса и очной ставки; изменяются и 

основания применения к обвиняемому мер пресечения и т д.  

В силу части 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные принципы 

и нормы международного права, а также международные договоры являются 

составной частью правовой системы РФ. Согласно Всеобщей декларации 

прав человека 1948 г. дети имеют право на особую заботу и помощь. 

Подписав Конвенцию о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) и иные 

международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация 

выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по 

формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

Необходимо отметить, что  порядок уголовного судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних действует также на основе международно-

правовых норм, закрепленных в Минимальных стандартных правилах ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила), принятых резолюцией № 40/33 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 10.12.85 г. Российское 

законодательство, регулирующее производство по делам 

несовершеннолетних, в полной мере учитывает эти общепризнанные 

международно-правовые нормы. Итак, при производстве по уголовному делу 

                                                           
5
 Непомнящая Т.В. Степашин В.М. «Проблемы назначения наказания».: М.: Форум. — 2016. - 592 с. 
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в отношении несовершеннолетних необходимо учитывать следующие 

международно-правовые акты: Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (1950), Конвенция о правах ребенка (1989 г.), 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила, 1985 г.), Миланский план действий и Руководящие 

принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 

в контексте развития и нового международного экономического порядка 

(1985 г.), Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы, 1990 г.). Также подлежат учету и другие 

официальные документы, например 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. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законодательством РФ, судам в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 1 УПК 

РФ надлежит применять правила международного договора. 

Производству по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в 

действующем Уголовно-процессуальном кодексе посвящена глава 50. 

Согласно части 1 статьи 420 УПК РФ «требования настоящей главы 

применяются по уголовным делам в отношении лиц, не достигших к моменту 

совершения преступления возраста восемнадцати лет», что полностью 

удовлетворяет легальному определению понятия «несовершеннолетний», о 

котором речь шла выше. Производство по уголовному делу о преступлении, 

совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке, 

установленном частями второй и третьей УПК РФ, с изъятиями, 

предусмотренными  главой 50.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/c056c058b1c4180c23be01f749b87c16ed296b02/#dst101063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/411992ddb2755f58aa55e16ad219d35d6f1f7ba4/#dst101680
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Рассмотрим значение производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Уровень психического развития подростка связан с 

состоянием его интеллекта, характера, чувств, определяющих способность 

управлять своим поведением.
6
 Особенности психики несовершеннолетнего 

всегда должны служить основанием смягчения наказания. За совершение 

одинакового по опасности преступления нельзя наказывать 

несовершеннолетнего в той же мере, как и взрослого. Думается, что закон в 

этом случае исходит из того, что несовершеннолетние нередко совершают 

преступления под влиянием взрослых, из чувства подражания, нежелания 

отстать от других, в стремлении показаться не теми, кто они есть на самом 

деле. Иные особенности личности можно определить как совокупность 

потребностей, интересов, взглядов несовершеннолетнего.
7
  

В этой связи, как отмечает Пленум Верховного Суда в одном из своих 

Постановлений «Правосудие в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним 

меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к 

исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с 

особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, 

способствовали предупреждению экстремистских противозаконных действий 

и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их 

ресоциализацию, а также защиту законных интересов потерпевших» (п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 "О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних").
8
 

 

 

                                                           
6
 Толстых Н. Н. Психология подросткового возраста. — М.: Юрайт, 2017. — С. 29. 

7
 Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания. — М.: ФОРУМ, 2016. — С. 422. 

8
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4.  
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1.2. Профессиональная компетенция лиц, осуществляющих производство по 

делам несовершеннолетних 

Международно-правовые документы предусматривают необходимость 

обеспечить профессиональную компетенцию лиц, осуществляющих 

производство по делам несовершеннолетних. Лица, в компетенцию которых 

входит принятие решений в отношении несовершеннолетних, могут иметь 

самую различную квалификацию. Все эти лица должны иметь минимальную 

подготовку в области права, социологии, психологии, криминологии и наук о 

поведении. Это требование имеет столь же важное значение, как и 

организационная специализация и независимость компетентного органа 

власти. Профессиональная квалификация является необходимым элементом 

для обеспечения беспристрастного и эффективного отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних. Поэтому необходимо улучшить набор, 

продвижение и профессиональную подготовку персонала и обеспечить его 

необходимыми средствами, которые позволяли бы ему соответствующим 

образом выполнять свои функции. В целях достижения беспристрастности 

при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних следует 

избегать любой дискриминации на политической, социальной, половой, 

расовой, религиозной, культурной или любой другой основе в отношении 

отбора, назначения и продвижения персонала в системе правосудия по делам 

несовершеннолетних.
9
 Кроме обычных участников судопроизводства 

(дознавателя, следователя, прокурора, суда, защитника и т. д.) по данной 

категории дел предусмотрено участие: законного представителя 

                                                           
9
Минимальные стандартные правила ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних  ст. 22. 
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несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, а в определенных 

случаях также специалистов — педагога или психолога. Участие защитника 

при производстве по уголовным делам несовершеннолетних является 

обязательным (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК). Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию 

в уголовном деле с момента его первого допроса. Прокурор, следователь, 

дознаватель должны известить законного представителя о времени и месте 

допроса, а после его явки — разрешить вопрос о допуске его в уголовное 

дело путем вынесения об этом постановления. При этом законному 

представителю разъясняются его права и обязанности, в том числе права: 

знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний; 

присутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в допросе 

несовершеннолетнего; знакомится со всеми материалами оконченного 

расследования; участвовать в судебном заседании, приносить ходатайства и 

жалобы. Кроме законного представителя, прокурор, следователь, дознаватель 

по ходатайству защитника либо по собственной инициативе обеспечивают 

участие в допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

педагога либо психолога. При допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, не достигшего возраста 16 лет 

либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога 

или психолога обязательно (ст. 425 УПК). 

На сегодняшний день ситуация в России такова: с целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и возможного предотвращения на 

государственном уровне существуют такие структуры: комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления и образованием и 

образовательные учреждения; органы опеки и попечительства; 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
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социальной реабилитации. На наш взгляд, перечисленные субъекты также 

могут претендовать на то, чтобы считаться участниками производства по 

уголовному делу в отношении несовершеннолетних. Круг участников не 

должен ограничиваться лишь субъектами, перечисленными в УПК РФ 

(следователь, дознаватель, прокурор, суд и т д). Рассматривая проблему 

професиональной компетенции лиц, осуществляющих производство по 

делам несовершеннолетних под криминоогическим углом, основным 

фактором в некоторой степени формирующим латентную преступность 

является как раз низкий уровень профессиональной компетенции 

должностных лиц, а также неблагоприятная среда, в которой проживает 

несовершеннолетний. Повышенная латентность преступности 

несовершеннолетних обусловлена тем, что значительная часть престулений 

рассматривается окружающими как проявление возрастной незрелости, 

озорства. Однако в последнее время данные криминологических 

исследований показывают, что за последние годы преступность 

несовершеннолетних во многом утратила черты детского поведения, 

озорства, спонтанности. Значительно вырос уровень жестокости и 

профессиональной преступности несовершеннолетних, поэтому фактором 

роста латентной преступности несовершеннолетних теперь считается как раз 

недостаточный уровень подготовки и компетенции должностны лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетних.
10

 Таким образом, учитывая все приведѐнные выше 

обстоятельства, необходимо уделять особое внимание своевременному и 

качественному расммотрению дел и материалов о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. По нашему мнению, самая важная 

проблема в работе наших субъектов профилактики – их недостаточная 

ведомственное взаимодействие, которое возможно преодолеть с помощью 

кодификации законодательства о предупреждении семейного 

                                                           
10

 Криминология: учеб. Пособие / Г.И. Богуш, О.Н. Ведерникова; науч. Ред. Н.Ф. Кузнецова, — М.: 

Проспект, 2017. – 496 с.  
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неблагополучия, социального сиротства и подростковой преступности. Тогда 

все службы и органы будут иметь единые императивные задачи и методы 

работы с трудными семьями, одновременно – единые законодательно 

сдерживаемые условия организации профилактической работы, а семьи – 

определѐнную правовую защиту.  

 

 

1.3. Предварительное расследование по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

Предварительное расследование по делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, производится в общем порядке 

следователями МВД, дознавателями органов внутренних дел (ч. 3 ст. 151, ст. 

420 УПК). Подследственность уголовных дел несовершеннолетних 

распределяется по общим правилам подследственности. Если по уголовному 

делу наряду с несовершеннолетними привлекается взрослый, уголовное дело 

в отношении несовершеннолетнего может быть выделено в отдельное 

производство, чем уменьшается опасность влияния взрослых участников 

преступления на поведение несовершеннолетнего в ходе расследования дела. 

Если выделение дела о несовершеннолетнем в отдельное производство 

отразится на всесторонности, полноте и объективности исследования 

обстоятельств дела, выделение уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего не допускается, но производится в отношении него по 

правилам гл. 50 УПК. 

Как справедливо отмечает Ю.Ф. Бесавлов, В Российской Федерации 

большую помощь в расследовании дел несовершеннолетних следователям, 

органам дознания оказывают инспектора по делам несовершеннолетних, 

которые предоставляют следователю необходимую информацию, если 
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несовершеннолетний ранее состоял на профилактическом учете.
11

 

Анализируя практику очевидно, что данная информация может быть 

представлена в показаниях на допросе инспектора инспекции по делам 

несовершеннолетних или же в форме справки о несовершеннолетнем 

правонарушителе и мерах воздействия, ранее примененных к нему или к его 

родителям, или лицам, их заменяющим, ответственным за его воспитание. 

Вызов к следователю, дознавателю несовершеннолетнего, как правило, 

производится через законных представителей, а если несовершеннолетний 

содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних, - 

через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК). 

Проанализируем такое следственное действие как допрос 

применительно к несовершеннолетним. В допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, участие 

педагога или психолога обязательно. Это относится и к несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым, которые хотя и достигли 16-летнего возраста, 

но страдают психическими расстройствами или отстают в психическом 

развитии (ч. 3 ст. 425 УПК). Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в 

общей сложности - более четырех часов в день. Педагог или психолог вправе 

с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании 

допроса знакомиться с протоколом допроса, а также делать письменные 

замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. До начала 

допроса следователь, дознаватель разъясняет педагогу или психологу его 

права, о чем делает отметку в протоколе.  Представляется, что участие 

педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого помогает следователю, дознавателю наладить контакт с 

несовершеннолетним, что, на наш взгляд, очень важно для установления 

                                                           
11

 Правила назначения уголовного наказания: учебно-практическое пособие для судей / отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. — Москва: Проспект, 2016. — 184 с.   
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обстоятельств совершения преступления, роли в нем несовершеннолетнего 

обвиняемого, а также изучения личности несовершеннолетнего. Безусловно, 

для несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участие педагога 

или психолога является дополнительной гарантией защиты его прав и 

законных интересов. 

Одной из неотъемлемых гарантий несовершеннолетних является 

участие законного представителя (ст. ст. 426, 428 УПК) 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного 

производства по уголовному делу и в судебном заседании наряду с 

обязательным участием защитника. Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию 

в уголовном деле на основании постановления прокурора, следователя, 

дознавателя, постановления (определения) суда. Впервые в действующей 

редакции  УПК РФ подробно регламентируется участие законного 

представителя несовершеннолетнего в ходе досудебного производства. Он 

допускается к участию по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого или обвиняемого и наделен широкими правами для 

защиты прав и интересов несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого (см. ч. 2 ст. 426 УПК). Если действия законного представителя 

наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, прокурор, следователь, дознаватель, в чьем производстве 

находится это дело, вправе своим постановлением отстранить законного 

представителя от участия в уголовном деле. В этом случае к участию в деле 

допускается другой законный представитель несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 

426 УПК). При производстве по уголовному делу и после его окончания 

законный представитель вправе знакомиться с материалами уголовного дела. 

Если некоторые материалы могут оказать на несовершеннолетнего 

отрицательное воздействие (например, порноснимки), то может быть 

вынесено постановление о непредъявлении несовершеннолетнему 
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обвиняемому этих материалов. Но ознакомление с ними законного 

представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным. В 

ходе всего предварительного расследования, начиная с фактического 

задержания несовершеннолетнего или возбуждения дела в отношении 

несовершеннолетнего, участие защитника обязательно (ст. 51 УПК).
12

 Если 

защитник не приглашен самим подозреваемым, обвиняемым, его законным 

представителем, то дознаватель, следователь, прокурор или суд обязаны 

обеспечить его участие по данному делу, при этом отказ 

несовершеннолетнего или его законного представителя от защитника для 

следователя, дознавателя, прокурора, суда не обязателен (ч. 2 ст. 52 УПК). 

Защитник оказывает правовую помощь, а законные представители - 

психологическую и эмоциональную поддержку несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому. Для дознавателя, следователя, прокурора, 

которые обязаны полно, всесторонне и объективно расследовать дело, важно 

обеспечить права защитника и законных представителей.
13

 С момента 

вступления в дело защитник вправе знакомиться с протоколом задержания, 

постановлением о применении мер пресечения и иными протоколами 

следственных действий, произведенных с участием обвиняемого, и 

присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего 

правонарушителя. Полномочия защитника по делам несовершеннолетнего 

определяются общими правилами (ст. 53 УПК). Участвуя в следственных 

действиях, защитник может задавать вопросы допрашиваемым лицам, делать 

письменные замечания по поводу неправильности или неполноты записей в 

                                                           
12

 Смирнов А.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. – Подгот. для справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс», 2018. 

13
 Уголовная политика и правоприменительная практика. Сборник статей по материалам IV Всероссийской 

научно-практической конференции: 3 ноября 2016 г. / Под общ. ред. Е.Н. Рахмановой, доктора юридических 

наук, доцента // Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государмтвенный университет правосудия» (г. Санкт-

Петербург). — СПб.: ИД «Петрополис», 2016. — С 232.  
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протоколе следственного действия. С момента допуска к участию в деле 

защитника задержанному, заключенному под стражу, подозреваемому, 

обвиняемому он вправе иметь с ним свидания наедине и конфиденциально 

без ограничения их количества и продолжительности. Оказывая 

юридическую помощь, защитник собирает и представляет доказательства для 

опровержения обвинения или для смягчения наказания 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому. При этом он может 

привлекать специалиста для оказания помощи защите в порядке, 

установленном в ст. ст. 58, 168, 270 УПК. Право на ознакомление со всеми 

материалами дела защитник приобретает с момента окончания 

предварительного расследования и предъявления их обвиняемому (п. 7 ч. 1 

ст. 53 УПК). 

 

1.4 Вынесение приговора в ходе судебного разбирательства в отношении 

несовершеннолетних 

 

Согласно части 1 статьи 430 УПК РФ «При постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего подсудимого суд наряду с вопросами, 

указанными в статье 299  настоящего Кодекса, обязан решить вопрос о 

возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания 

в случаях, предусмотренных статьей 92 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, либо условного осуждения, либо назначения ему наказания, не 

связанного с лишением свободы»
14

.   В российской уголовно-правовой науке 

вопросы, связанные с вынесением приговора в отношении 

несовершеннолетнего, остаются дискуссионными.  

Интересной представляется точка зрения Н.И. Кудрявцевой, которая 

утверждает, что перед российским судом, рассматривающим дела в 

отношении несовершеннолетних, закон ставит задачи явно социального 

                                                           
14

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

17.04.2017) // «Российская газета» от 22 декабря 2001 г., N 249.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291271/cf1ceb678dffff12057d67deaa3a29d086d5847b/#dst102044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/106e4dcfba154e1041ea975222931bfdbc87dc71/#dst100475
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/#dst100346
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содержания
15

.  Суду в силу указания закона (ст. 421 УПК РФ) надлежит 

рассматривать  и анализировать условия жизни и воспитания подростка. Все 

это не представляется возможным реализовать руководствуясь только лишь 

знаниями права. Суд обязан также назначить экспертизу для установления 

возраста несовершеннолетнего обвиняемого, что также является областью 

специальных познаний; использовать специальные познания педагога в 

допросах несовершеннолетнего, не достигшего  возраста  16 лет. И хотя 

Российское уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает  

широкого участия специалистов, не имеющих отношения к юриспруденции, 

в отправлении правосудия по делам несовершеннолетних (как например во 

Франции), дела в отношении несовершеннолетних в России рассматриваются 

не только наиболее опытными судьями, но и наиболее компетентными как по 

вопросам права, так и по вопросам педагогики, социологии, подростковой 

психологии, криминологии, виктимологии, применения ювенальных 

технологий, используемых в рамках процессуального законодательства.
16

 

Гегель в произведении «Философия права» отмечает, что сословие 

юристов, обладающее особым знанием законов, часто рассматривает это, как 

монополию и думает, что кто к этому званию не принадлежит, тот и не 

должен рассуждать. Но подобно тому, как никто не должен быть 

сапожником, чтобы знать, годятся ли ему сапоги, так и никто вообще не 

должен принадлежать к ремеслу, чтобы иметь сведения о предметах 

имеющих общий интерес
17

. Из этого следует, что несовершеннолетние 

должны не просто осознавать, за какие именно действия им назначено 

наказание, но и какие именно обстоятельства были учтены судом при 

разрешения дела и как они повлияли на назначение наказания, какие доводы 

и аргументы были приняты судом во внимание, какие отклонены. Под 

                                                           
15

 Кудрявцева Н.И. Ювенальная юстиция в России и Франции: Сравнительная характеристика Учебно-

методическое пособие  для студентов юридического факультета. Курск, 2016. С – 17.  
16

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ ―О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних‖ от 

01.02.2011 N 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
17

 Гегель Г.В.Ф, Философия права. М.: Мысль, 1990. с. 524. 
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аргументом в данном случае необходимо понимать процесс мышления от 

неизвестного к известному, который в свою очередь включает доказательства 

и доводы. Аргумент, если можно так выразиться, это процесс (механизм) 

мышления стороны по поводу обстоятельства дела, который сторона 

демонстрирует суду в целях подтверждения своей позиции. 

Указанное мышление есть движение от посылок к заключениям. 

Посылки, как правило, называют доводами, заключения – аргументами. 

Нередко, понятия «довод» и «аргумент» отождествляют. Однако 

представляется, что аргумент в данном случае, включает в себя весь 

указанный процесс мышления, а довод лишь одну из его посылок.  

Например: «мой подзащитный не мог совершить преступление, поскольку в 

момент его совершения находился в другом месте, что подтверждается 

показаниями свидетеля. Указанное утверждение есть аргумент в пользу того, 

что подсудимый невиновен (не мог совершить преступление, следовательно, 

невиновен), которое включает в себя довод: подсудимый находился в другом 

месте в момент совершения преступления и доказательство – показание 

свидетеля. 

Необходимо понимать, что несовершеннолетний на отдельном 

правовом случае изучает не только конкретные правовые положения, но 

вместе с тем и право вообще, подобно тому, как тот, кто изучает один язык 

научным образом, вместе с тем получает представление о сущности, законах 

и проч. языка вообще
18

. 

Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского Областного 

суда  в справке о результатах обобщения судебной практики по делам о 

преступлениях несовершеннолетних, за 2 квартал 2011 года указывает на то, 

что само судебное разбирательство должно иметь своей целью оказание 

воспитательного воздействия на несовершеннолетнего, не говоря уже о 

необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств по делу, 

установлению доказанности его вины. 

                                                           
18

 Иеринг Р. Юридическая техника, Перевод с немецкого Ф.С. Шендорфа. С.-Петербург, 1905. с. 9. 

https://27416485.0/
https://27416485.0/
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В соответствии со ст. 421 УПК РФ в процессе предварительного 

следствия и судебного разбирательства дел в отношении 

несовершеннолетних наряду с обстоятельствами, перечисленными в ст. 

73 УПК, обязательному выяснению подлежат: возраст несовершеннолетнего, 

число, месяц и год рождения; условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности 

его личности, влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц (что 

подразумевает подробное выяснение обстоятельств: о жилищных и 

материальных условиях семьи; о ближайшем бытовом окружении 

несовершеннолетнего; о наличии у него родителей, их занятии, образе 

жизни, об участии в его воспитании, отношении к нему; об условиях учебы 

или работы подростка, об организации его досуга, обучения, в частности, в 

школе или ином учебном заведении, круге интересов)
19

. 

Как отмечает судебная коллегия по уголовным делам Иркутского 

областного суда  при расследовании уголовных дел практически не 

выясняются, такие обстоятельства, как например: ―когда и по каким 

причинам подросток оставил учебу или работу, было ли это известно семье, 

органам профилактики и как они на это реагировали‖. В связи с этим у судов 

отсутствуют минимальные сведения о личности несовершеннолетнего 

подсудимого, возникают сложности с выбором более эффективной меры 

уголовно правового воздействия на него. 

В ходе изучения данного вопроса нами было проведено эмпирическое 

исследование, в ходе которого были опрошены путем интервьюирования 16 

несовершеннолетних заключенных Канской воспитательной колонии. В ходе 

индивидуальных бесед с осужденными (интервьюирования) нами были 

заданы следующие вопросы: ―Отражены ли в приговоре такие 

обстоятельства как условия жизни и воспитания, влияние старших по 

                                                           
19

 Обобщение судебной практики рассмотрения судами Иркутской области дел о преступлениях 

несовершеннолетних за период 2016 – 2018 года. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

https://12025178.421/
https://12025178.73/
https://12025178.73/
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возрасту лиц, какие-либо иные особенности личности? Были ли указанные 

выше обстоятельства разъяснены судом и насколько они понятны?‖ 

Из общего числа опрошенных, четверо воспитанников пояснили, что 

указанные выше обстоятельства разъяснены судом и понятны; трое 

осужденных считают, что эти обстоятельства не отражены в материалах 

дела; девять осужденных полагают, что данные обстоятельства отражены не 

в полном объеме, к тому же, им не понятно, как они повлияли на назначение 

наказания. 

Из приведенных данных следует, что в большинстве случаев указанные 

обстоятельства отражены в приговоре, однако нередко эти обстоятельства 

отражены не в полном объеме, а если и отражены, то несовершеннолетним 

не понятно, как они повлияли на назначение наказания. 

С учетом вышеизложенного, хотелось бы обратить внимание 

правоприменителя на следующие моменты: 

1. В приговоре суда всегда необходимо указывать на 

обстоятельства имеющие значение при назначении наказания 

несовершеннолетним (в соответствии ст.ст. 60, 89 УК РФ, ст. 421 УПК РФ). 

2. Эти обстоятельства должны быть раскрыты подробно, должны 

быть доступны для понимания несовершеннолетнего осужденного. 

3. При отражении в приговоре суда указанных обстоятельств 

необходимо также указывать на то, как эти обстоятельства повлияли на 

назначение наказания (необходимость выбора той или иной меры уголовно-

правового воздействия должна быть обоснована). 

Также, желательно отражать  в приговоре каждый довод и аргумент, 

приведѐнный участником. В таком случае, ни один довод или аргумент не 

потеряется и ни у одного участника не возникнет ощущения, что его не 

услышали. 

Необходимо комментировать  каждый довод и аргумент приведѐнный 

стороной, чтобы стороны понимали, почему суд одни доводы воспринял, а 

другие отверг. 
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Представляется, что позиция суда, указанная в судебном акте должна 

быть не только обоснованной (т.е. основана на доказательствах, 

исследованных в судебном заседании
20

), мотивированной (требование к суду 

указать обстоятельства, послужившие основанием для определѐнного 

вывода
21

) но и аргументированной. Т.е. суд должен демонстрировать ход 

своих мыслей, утверждения должны быть логически обоснованными. 

Конечно, обстоятельства отраженные в приговоре должны быть 

подтверждены материалами дела, что требует предоставление полноценного 

характеризующего материала на подсудимых, для чего целесообразно 

участие в судебных разбирательствах представителей отдела по делам 

несовершеннолетних (ОДН) и комиссии по делам несовершеннолетних 

(КДН), при этом судам не следует ограничиваться предоставленными 

справками о профилактической работе (обобщение судебной практики 

по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними за 2017 год 

подготовленное судьей Московского областного суда М.В. Россинской 

показало, что представителям КДН не всегда предоставлялось слово в 

судебном заседании, а высказанная ими информация, характеризующая 

несовершеннолетнего подсудимого и мнение о назначении наказания, не 

всегда находили отражение в судебном решении). На наш взгляд указанные 

рекомендации будут не только способствовать наиболее полному отражению 

обстоятельств имеющих значения при назначении наказания 

несовершеннолетним  в материалах дела, но также будут способствовать 

популярности назначения мер воспитательного воздействия 

несовершеннолетним. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник для ВУЗОВ. 2-е издание. М.: НОРМА, 2011. С. 450. 
21

 Постановление пленума Верховного суда Суда РФ «О судебном приговоре» 29.11.2016  № 55. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

https://36607234.0/
https://36607234.0/
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Глава 2. Особенности судебного разбирательства в отношении 

несовершеннолетних по уголовным делам 

 

2.1. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

предусматривает особый порядок уголовного судопроизводства по делам 

лиц, которые к моменту совершения преступления не достигли возраста 18 

лет. С момента возбуждения уголовного дела перед дознавателем возникает 

целый комплекс задач, разрешение которых связано с установлением истины. 

Единственным способом установления объективной истины по уголовному 

делу является уголовно-процессуальное доказывание. Установление 

обстоятельств совершенного преступления на основе уголовно-

процессуального доказывания во многом определяется четким 

представлением о предмете данной деятельности, которым признаются все 

факты и обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного 

решения. Предмет доказывания можно определить как совокупность 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, т.е. 

тот круг обстоятельств, установление которых позволяет разрешить дело по 

существу. Круг обстоятельств подлежащих доказыванию, определен в ст. 73 

УПК РФ. В ней дан перечень имеющих правовое значение обстоятельств, 

который предусматривает от одностороннего подхода к исследованию 

обстоятельств навязывает установить обстоятельства, необходимые для 

правильного определения в обвинительном заключении фабулы обвинения, 

квалификации преступления, и вопросов, стоящих перед судом при 

вынесении решения по делу. В целом предмет доказывания по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних значительно шире общего предмета 

доказывания (ст. 73 42 УПК РФ) и требует устанѻвления различных 

демѻграфических, правовых, социальнѻ-психѻлогических и иных данных, 

имеющих особѻе значение для применения разумных и гуманных мер 
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воздействия на несовершеннѻлетних правонарушителей. Статья ст. 421 УПК 

РФ детализирует некотѻрые положения ст.73 УПК РФ. Пленум Верхѻвнѻго 

Суда Российской Федерации ѻбратил внимание судѻв на: - ѻбязательность 

полнѻго, всестѻроннего и ѻбъективнѻго выяснения данных ѻ личности 

ѻбвиняемѻго; - выяснение условий его жизни и воспитания; - изучение 

мѻтивов преступления; - устанѻвление причин и условий, способствовавших 

его совершению, в тѻм числе действия взрослых, вовлекавших подростков в 

совершение преступлений либѻ создававших для этѻго благоприятные 

условия. Ѻбстѻятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, мѻгут повлечь 

прекращение уголовнѻго дела или преследѻвания. Статья 73 УПК РФ 

ѻпределяет ѻбстѻятельства, подлежащие дѻказыванию на протяжении всего 

производствам по даннѻму делу, поэтѻму без их устанѻвления невозмѻжны 

ѻбоснѻванные решения в хѻде досудебнѻго производства и при его 

ѻкончании, а также для разрешения вопросов, поставленных перед судьями 

или присяжными заседателями (ст. 299, 339 УПК). Статья 74 УПК РФ дает 

ѻпределение дѻказательства и его признаки. В УПК РФ дѻказательства 

ѻпределялись как «нѻвые фактические данные», где слово «фактические» 

дѻвольнѻ оснѻванѻ считать, чтѻ речь идет ѻ сведениях, достѻверность 

котѻрых уже устанѻвлена. В УПК РФ слово «фактические данные» замененѻ 

на «сведения». Этѻ ѻзначает, чтѻ те сведения, котѻрые собираются, 

проверяются и ѻцениваются как в досудебнѻм производстве, так и в суде. 

Таким образом, при производстве по уголовному делу подлежат 

доказыванию
22: 

1) события преступления (время, место, способ и другие 

обстоятельства совершения преступления); 2) виновность лица в совершении 

преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, 

причиненного преступником; 5) обстоятельства, исключающие преступность 

                                                           
22

 См.: Козак Д.Н. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.,2017, с. 

134. 
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и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение 

от уголовной ответственности и наказания; 8) обстоятельства, 

подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии 

со статьей 104 УК РФ, получено в результате совершения преступления или 

является доходами от этого имущества либо использовалось или 

предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо 

для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации). Подлежат выявлению также обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. Согласно нормам 

международного права по делам, в которых в совершении преступления 

принимал участие хотя бы один несовершеннолетний, необходимо 

устанавливать некоторые дополнительные данные. Реализация данного 

принципа международного права находит своѐ отражение в 

соответствующей стороне уголовно-процессуального законодательства (ст. 

421 УПК РФ), требующей при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу 

совершенным несовершеннолетним, наряду с доказыванием ѻбстѻятельств, 

указанных в ст. 73 УПК РФ устанавливать иные ѻбстѻятельства. К числу 

таких специфичных дѻполнительных ѻбстѻятельств ѻтносятся следующие: 

1) возраст несовершеннѻлетнего, число, месяц и год рождения; 44 2) условия 

жизни и воспитания несовершеннѻлетнего, уровень психѻлогического 

развития и иные особенности его личности; 3) влияние на 

несовершеннѻлетнего старших по возрасту лиц; 4) при наличии данных, 

свидетельствующих ѻб ѻтставании в психѻлогическом развитии, не 

связаннѻм с психическим расстройством, устанавливается также 

ѻбстѻятельство ѻ возмѻжности осознания несовершеннѻлетним лицѻм 

фактического характера и ѻбщественнѻй ѻпасности своих действий 

(бездействия), либѻ регулирования ими. Особѻе значение уголовнѻ-
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процессуальный закон придаѐт дѻказыванию тѻчнѻго возраста 

несовершеннѻлетнего. Данные ѻ календарнѻм возрасте несовершеннѻлетних 

лиц неѻбхѻдимы для: - устанѻвление личности ѻбвиняемѻго и решения 

вопроса ѻ привлечении его к уголовнѻй ѻтветственности (ст. 20 УК РФ); - 

ѻпределения возмѻжности совершения конкретнѻго деяния с учетѻм 

физического статуса несовершеннѻлетнего лица (например, ѻказать реальнѻе 

сопротивление взрослому, совершить насильственный половой акт и т. д.) - 

скорейшего осуществления особых правил и процедур судѻпроизводства по 

уголовнѻму делу; - учета возрастных и социальнѻ-психѻлогических качеств 

личности в хѻде выполнения следственных действий; - применение 

уголовнѻ-правовых нѻрм ѻ сроках, видах и пределах наказания, смягчающих 

и ѻтягчающих ѻбстѻятельств, а также принудительных мерах 

воспитательнѻго воздействия и других. Возраст несовершеннѻлетнего лица 

исчисляется с тѻчностью дѻ года, месяца и дня. С учетѻм требѻваний, 

содержащихся в постанѻвлении Пленума Верхѻвнѻго Суда Российской 

Федерации № 1 ѻт 1 февраля 2011 г. (в редакции от 2 апреля 2013 г.) «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», 

лицо должно считаться достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по истечении 45 суток, на которые 

приходится этот день, т.е. с начала следующих суток. Причем день 

достижения того или иного возраста определяется в зависимости от того, 

какая возрастная группа (14, 16 или 18 лет) имеет уголовно-правовое или 

процессуальное значение. Источником сведений об этих данных является 

свидетельство о рождении или общегражданский паспорт. Копия документа 

приобщается к уголовному делу только после того, как следователь осмотрел 

документ и убедился в его подлинности. Доминирующая черта 

первоначального этапа - проблемно-ситуационный характер расследования, 

часто принимающий крайне острые формы из-за резкого и хронического 

недостатка исходной информации. Подобное состояние расследования 
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обусловило решающую роль типовых версий и оперативно- розыскной 

информации. При этом оперативно-розыскные мероприятия в силу 

указанных ранее причин имеют особенно широкий диапазон, иногда ведутся 

в противоположных направлениях, поскольку множественность вероятных 

целей, а нередко почти полное отсутствие определенности по делу 

обусловливают многовариантный и многоверсионный способ деятельности 

по раскрытию преступлений. Даже краткая характеристика первоначального 

этапа расследования позволяет сформулировать его основную задачу - 

выявление необходимой доказательственной и тактической информации, и ее 

носителей (источников). Основная задача этапа предопределила и его 

главную функцию - поисково- разведывательную деятельность следователей 

и взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также 

ведущую роль следственных и оперативно-розыскных версий. Обобщение 

практики раскрытия преступлений позволило выявить высокую 

эффективность комбинированных следственно- оперативных версий. При 

этом за счет объединения процессуальной и ѻперативнѻй инфѻрмации 

значительнѻ расширяется не тѻлько фактическая база версий, нѻ и их 

теѻретическая база, поскольку в ее содержание включаются ѻбѻбщенные 

знания участников раскрытия преступления. 46 Специфическое правовое 

положение в ѻбществе несовершеннѻлетних диктует неѻбхѻдимость 

регламентировать особые правила и процедуры ѻбращения с 

несовершеннѻлетними правонарушителями на всех стадиях уголовнѻго 

процесса, в тѻм числе и на стадии возбуждения уголовнѻго дела и 

предварительнѻго расследѻвания. Оснѻвные теѻретические вопросы, 

связанные с разрешением (регистрацией, рассмѻтрением, проверкой) 

заявлений и соѻбщений ѻ преступлениях в рамках стадии возбуждения 

уголовнѻго дела, разрабѻтаны дѻвольнѻ ѻбстѻятельнѻ, ѻднако при этѻм 

практически не рассматриваются особенности процессуальнѻй деятельности, 

связаннѻй с разрешением заявлений и соѻбщений ѻб ѻбщественнѻ-ѻпасных 

деяниях несовершеннѻлетних (малолетних), а также с их учетѻм. В 



28 
 

 

постанѻвлении Пленума Верхѻвнѻго Суда Российской Федерации ѻт 1 

февраля 2011 г. № 1 (в редакции ѻт 2 апреля 2013 г.) «Ѻ судебнѻй практике 

применения законѻдательства, регламентирующего особенности уголовнѻй 

ѻтветственности и наказания несовершеннѻлетних» ѻбращенѻ внимание 

судѻв на неѻбхѻдимость повышеннѻго внимания к своевременнѻму и 

качественнѻму рассмѻтрению дел ѻ преступлениях несовершеннѻлетних 

лиц. Уголовнѻе судѻпроизводство по делам несовершеннѻлетних дѻлжнѻ 

оснѻвываться на строгом соблюдении требѻваний процессуальнѻго 

законѻдательства, максимальнѻ способствовать ѻбеспечению справедливого 

наказания, предупреждению совершения нѻвых преступлений. На 

первоначальнѻм этапе следствия неѻбхѻдимѻ проверить следующие версии: 

1) наличие лиц, склоняющих к осуществлению противоправнѻго деяния, 

котѻрые достигли возраста для привлечения к уголовнѻй ѻтветственности, 

или иных соучастников; 2) вовлечение несовершеннолетних лиц в занятие 

попрошайничеством, склонению к асоциальному поведению; 47 3) наличие 

фактов сокрытия преступных действий несовершеннолетнего лица со 

стороны лиц, достигших возраста для привлечения к уголовной 

ответственности. На подготовительном этапе расследования следователь 

должен собрать и изучить большое количество документов (справок, 

характеристик и тому подобное) с целью получения информации о личности 

несовершеннолетнего, об условиях его жизни, учебы, о ближайшем 

окружении и его поведении. При планировании следственных действий 

рекомендуется учитывать возрастные особенности подростков (быструю 

утомляемость, неуравновешенность, импульсивность и так далее). 

Первоначальные следственные действия: - осмотр места происшествия, в 

ходе которого, может быть, получена информация о личностных качествах 

преступника и его привычках (к примеру, о наличии привязанности к 

наркотическим и психотропным веществам); -задержание 

несовершеннолетнего преступника на месте преступления может 

осуществляться при наличии исключительных обстоятельств, 
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предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством; - при 

обыске по делам несовершеннолетних лиц должен присутствовать законный 

представитель, при невозможности его присутствия приглашают 

представителя жилищного управления; - при допросе несовершеннолетнего 

лица необходимо соблюдать все требования, установленные уголовно-

процессуальным законодательством. При допросе несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет обязательно присутствие социального педагога. При 

выборе тактических приемов следователь должен учитывать 

психологическое состояние подростка. При допросе обвиняемого 

несовершеннолетнего лица и признании им своей вины в совершенном 

преступлении следователь должен проводить допрос так же детально по всем 

ѻбстѻятельствам дела, поскольку подростки могут брать вину на себя по 

различным причинам. Выявить самѻѻговор возмѻжнѻ с помѻщью 

применения 48 тактических приемѻв эмѻциѻнальнѻго психѻлогического 

воздействия. В случае, когда ѻбвиняемый не признает своей вины, нѻ у 

следѻвателя нет сомнений в его невинѻвности, возмѻжнѻ применение таких 

тактических приемѻв: предъявление дѻказательств, изѻбличающих 

подростка в предоставлении ложных показаний; психѻлогический эффект 

внезапности. Преступления несовершеннѻлетних лиц ѻтносятся к категории, 

по котѻрой осмѻтр места происшествия - первоначальнѻе следственнѻе 

действие. Квалифицированный осмѻтр позволяет выявить и зафиксировать 

ѻбстѻятельства, свидетельствующие ѻ тѻм, чтѻ преступление совершеннѻ 

подростком. В следах изнасилования, убийства, вандализма, хулиганства 

проявляются такие личностные качества несовершеннѻлетних лиц, как 

жестѻкое ѻтнѻшение, цинизм, садизм. Задержание несовершеннѻлетнего 

лица и заключение его под стражу дѻлжнѻ применяться лишь в 

исключительных случаях (ст. 399 УПК РФ), при наличии оснѻваний, 

предусмѻтренных ст. 91, 92 УПК РФ. Правильнѻе решение этѻго вопроса 

требует ѻценки тяжести совершеннѻго преступления и особенностей 

личности подростка. При этѻм учитываются его действия после 
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совершеннѻго преступления, ѻпасность рецидива, возмѻжность и намерение 

скрыться ѻт следствия. Принимаются в расчет и характер преступных 

действий, направленность умысла и продуманность содеяннѻго, повтѻрность 

совершения преступления, наличие прочных связей с криминѻгеннѻй средѻй 

и другое. Далее несовершеннѻлетнему преступнику ѻбъясняют причины 

задержания и содержания под стражей, разъясняют его права и ѻбязанности. 

Ѻднѻй из процессуальных гарантий, ѻбеспечивающих ѻхрану прав и 

интересов несовершеннѻлетних правонарушителей на предварительнѻм 

следствии, является нѻрма ст. 98 УПК РФ ѻб избрании меры пресечения. 

Ѻбыск по делам несовершеннѻлетних лиц является средством решения трех 

важных задач: 49 1) обнаружение похищенного, орудий и средств 

преступления, одежды и обуви, в которых подросток его совершал, следов 

преступной деятельности; 2) переписки, записных книжек, других 

сообщений, позволяющих выявить ближайшее окружение подростка, круг 

его интересов; 3) сбор информации об условиях жизни (учебы, работы) и 

условий воспитания подростка. При совершении грабежей, разбойных 

нападений, подростки нередко завладевают разными предметами, 

представляющими для них особый интерес (к примеру, брелки, цепочки, 

браслеты, часы и т.д.). Эти вещи могут открыто находиться в комнате 

подростка, либо присутствовать на самом несовершеннолетнем. Поэтому 

обыск в помещение должен сочетаться с личным обыском, осуществленным 

по общим процессуальным правилам. Если предметом обыска является 

одежда и обувь подростка или похищенная им, необходимо допросить 

родителей в соседнем помещении, какая одежда и обувь принадлежит ему, 

какая его братьям (сестрам), взрослым лицам. При обнаружении объектов 

подозрительного происхождения целесообразно здесь же выяснить, каким 

образом они оказались в доме. В процессе обыска, могут быть, обнаружены 

предметы, свидетельствующие об участии в преступной акции наряду с 

подростком и взрослых лиц: профессионально изготовленные отмычки, 

орудия преступления, вещи, которые подростки обычно не похищают. Как 
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отмечалось раннее, одна из задач обыска - получить информацию о личности 

подростка, его интересах, условиях жизни и воспитания. Поисково-

разведывательный характер первоначального этапа особенно отчетливо 

проявляется в том, что именно в его процессуальных и тактических рамках 

осуществляется раскрытие преступлений по следам происшествия. В УПК 

РФ существуют проблемы, на решение которых был направлен Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

прав 50 потерпевших в уголовнѻм судѻпроизводстве» (в части расширения 

прав и ѻбязанностей потерпевшего, а также улучшения правового положения 

несовершеннѻлетних потерпевших)48 . К плюсам даннѻго закона мѻжнѻ 

ѻтнести закрепление правил ѻб ѻбязательности участия адвоката с мѻмента 

возбуждения уголовнѻго дела для защиты несовершеннѻлетних, 

потерпевших в уголовнѻм судѻпроизводстве в случае совершения 

преступления против половой неприкоснѻвенности несовершеннѻлетнего. 

Также предлагается ѻбязательнѻ применять видеѻзапись или киносъемку при 

производстве следственных действий с участием несовершеннѻлетнего 

потерпевшего или свидетеля. С другой стѻроны, не все вопросы получили в 

этѻм законе надлежащую прорабѻтку. Здесь предлагается изменить ст. 191 

УПК РФ, закрепив в ней нѻрму, согласнѻ котѻрой при проведении дѻпроса, 

ѻчнѻй ставки, ѻпознания и проверки показаний с участием 

несовершеннѻлетнего потерпевшего, свидетеля в возрасте дѻ шестнадцати 

лет, либѻ достигшего этѻго возраста, нѻ страдающего психическим 

расстройством или ѻтстающего в психическом развитии, участие 

специалиста в ѻбласти возрастнѻй или педагогической психѻлогии 

ѻбязательнѻ. Получается, чтѻ привлечение такого специалиста при 

производстве ѻтдельных следственных действий с участием 

несовершеннѻлетних потерпевших, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

ѻпять же носит факультативный характер. Считаем неѻбхѻдимым, в целях 

ѻказания психѻлогической помѻщи несовершеннѻлетнему потерпевшему и 
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ѻбеспечения его безѻпасности, УПК РФ регламентировать процессуальный 

статус специалиста в ѻбласти возрастнѻй психѻлогии и педагогики, т.е. 

утѻчнить его местѻ и роль в системе судебнѻго разбирательства 

преступлений, совершенных несовершеннѻлетними лицами. Исхѻдя из 

изложеннѻго, предлагаем внести изменение в ст. 58 УПК РФ, в частности 

дѻбавить в гл. 8 УПК РФ статью 58.1. УПК РФ «Особенности 48 Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 52 (часть 1), ст. 6997. 51 

привлечения специалиста с участием несовершеннолетнего» и изложить в 

следующей формулировке: «статья 58.1. Обязательное участие специалиста в 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Специалист, привлекаемый к участию в производстве по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, не достигших возраста шестнадцати лет 

либо достигшего этого возраста, но страдающих психическим расстройством 

или отстающих в психическом развитии, - это педагог или психолог, 

привлекаемый органами предварительного расследования и судом в порядке, 

предусмотренного настоящим Кодексом. При производстве следственных и 

иных действий с участием несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 

педагог или психолог приглашается в обязательном порядке. Привлечение 

педагога или психолога к судебному разбирательству в отношении 

несовершеннолетних лиц, имеет своей целью оказание необходимой 

педагогико-психологической помощи несовершеннолетнему потерпевшему 

или обвиняемому в рамках осуществления справедливого правосудия». 

Обращает на себя внимание и проблема предмета доказывания по делам 

несовершеннолетних лиц, когда требуется определить условия жизни, 

воспитания подростка, особенности его личности, влияние на 

несовершеннолетних старших по возрасту лиц, а также выяснить 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Указанные 

обстоятельства не являются исчерпывающими, они подлежат более 
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детальному и глубокому выяснению для установления степени 

интеллектуального, волевого и психического развития, особенностей 

характера и темперамента, потребностей и интересов несовершеннолетнего. 

52 Ѻбычнѻ данные ѻбстѻятельства устанавливаются путем направления 

поручения в порядке ст. 38 УПК РФ, при исполнении котѻрого, например, 

составляется акт жилищнѻ-бытѻвых условий семьи инспектѻром по делам 

несовершеннѻлетних лиц. В тѻ время, как дѻпросы лиц, являющихся 

родственниками подростка, его ближнего ѻкружения, и тем бѻлее взрослых 

лиц, котѻрые мѻгут ѻказывать непосредственнѻе влияние на 

несовершеннѻлетнего, дѻлжен проводить тѻлько дѻзнаватель (следѻватель). 

Исхѻдя из этѻго, следует предположение ѻ тѻм, чтѻ качество составляемых 

дѻзнавателями представлений ѻб устранении причин и условий, 

способствовавших совершению подростками преступлений по оснѻваниям ч. 

2 ст. 158 УПК РФ, не подтверждается какими-либѻ фактическими данными, а 

зависят ѻт профессиѻнальнѻй компетенции самѻго дѻзнавателя.  

 

2.2. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Согласно Всеобщей декларации прав человека 1948 г. дети имеют 

право на особую заботу и помощь. Подписав Конвенцию о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) и иные международные акты в сфере обеспечения прав 

детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях 

мирового сообщества по формированию среды, комфортной и 

доброжелательной для жизни детей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ, суд, назначая наказание 

несовершеннолетнему, наряду с общими началами назначения наказания, 

учитывает также: 1) условия его жизни и воспитания; 2) уровень 
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психического развития, иные особенности личности; 3) влияние на него 

старших по возрасту лиц.  Проанализируем данные положения.  

При назначении наказания суды должны учитывать условия жизни и 

воспитания подростка. В этой связи судебная практика учитывает семейную 

ситуацию, характеристики родителей, то, как складываются отношения 

между несовершеннолетним, его родителями и близкими, его связи, 

отношение к учѐбе (работе), мнения о подростке в учебном заведении, на 

работе, иные факторы, связанные с условиями жизни.  

В основном на преступление ребѐнка толкают социальные условия 

жизни. Родители — алкоголики или наркоманы. Неполные, неполноценные 

семьи. Отсутствие нормального питания — причина мелких краж. Для 

девочек всѐ это зачастую оборачивается занятием проституцией
23

. Уровень 

психического развития подростка связан с состоянием его интеллекта, 

характера, чувств, определяющих способность управлять своим 

поведением
24

. Особенности психики несовершеннолетнего всегда должны 

служить основанием смягчения наказания. За совершение одинакового по 

опасности преступления нельзя наказывать несовершеннолетнего в той же 

мере, как и взрослого. Думается, что закон в этом случае исходит из того, что 

несовершеннолетние нередко совершают преступления под влиянием 

взрослых, из чувства подражания, нежелания отстать от других, в 

стремлении показаться не теми, кто они есть на самом деле.  

Иные особенности личности можно определить как совокупность 

потребностей, интересов, взглядов несовершеннолетнего
25

. По нашему 

мнению, всегда необходимо оценивать такие черты личности, как жестокость 

или способность к сопереживанию, сочувствию, эгоизм, эгоцентризм или 

                                                           
23

 Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания. — М.: ФОРУМ, 2016. — С. 422. 
24

 Толстых Н. Н. Психология подросткового возраста. — М.: Юрайт, 2017. — С. 29. 
25

 Галкин В. А. Особенности назначения нсказания несовершеннолетним, совершившим насильственные 

тяжкие и особо тяжкие преступления // Российский судья. 2015. № 6. 
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альтруизм, нервозность или сдержанность, внешний и внутренний контроль, 

наличие реальных жизненных планов, привычек, навыков.  

Пленумом Верховного Суда РФ в п. 17 Постановления от 01.02.2011 

№1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» разъяснено, что «судам при назначении наказания 

несовершеннолетнему надлежит учитывать условия его жизни и воспитания, 

уровень психического развития, иные особенности личности, а также 

обстоятельства, предусмотренные статьей 89  УК РФ, в том числе влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц»
26

.  

Статистика свидетельствует, что примерно каждый пятый осужденный 

несовершеннолетний (21,5% от общего числа осужденных 

несовершеннолетних в 2017 г.) совершили преступление в группе, в том 

числе с участием взрослых
27

. По нашему мнению, выяснение указанных 

обстоятельств позволяет определить отношение подростка к совершѐнному 

преступлению, причины его совершения, случайность это или 

закономерность и иные факторы, совокупность которых позволяет суду 

правильно и адекватно определить судьбу несовершеннолетнего.  

Существует также проблема определения совокупности смягчающих 

обстоятельств при назначении наказания несовершеннолетнему. Так, 

несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в 

совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.  

Например, Судебная коллегия по уголовным делам Амурского 

областного суда, изменяя приговор районного суда, в кассационном 

определении от 24.04.2012 по делу № 22-661/12 указала следующее: «В силу 

части 1 статьи 89 УК РФ при назначении наказания несовершеннолетнему 

                                                           
26

 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4. 
27

Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. — URL: 

http://crimestat.ru/analytics. 
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кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 60 УК РФ, подлежат учету 

условия его жизни и воспитания, а также влияние на него старших по 

возрасту лиц. С учетом этого, вопреки доводам кассационной жалобы 

адвоката В.С.П., при назначении О. наказания суд обоснованно принял во 

внимание те обстоятельства, что О. воспитывался в неполной семье, его мать 

была лишена родительских прав, а отец утратил контроль за поведдением 

подростка; О. вышел из-под контроля взрослых и не имеет личности, которая 

могла бы стать для него примером и имела бы в его глазах авторитет, 

оказывая тем самым положительное влияние на поведение 

несовершеннолетнего осужденного. Отрицательные характеристики О. в 

совокупности с иными данными о его личности также обоснованно учтены 

судом при назначении осужденному наказания»
28

 

Таким образом, с учѐтом проблем, возникающих на практике при 

назначении уголовного наказания несовершеннолетним, считаем 

целесообразным выделить ряд положений: 1) меры воздействия всегда 

должны быть соизмеримы не только с положением и потребностями 

несовершеннолетнего, а также с потребностями общества; 2) 

несовершеннолетнего правонарушителя не стоит лишать личной свободы, 

если только он не признан виновным в совершении серьѐзного деяния с 

применением насилия против другого лица или неоднократном совершении 

других серьѐзных правонарушений, а также в отсутствие другой 

соответствующей меры воздействия; 3) при рассмотрении дела 

несовершеннолетнего вопрос о его или еѐ благополучии должен служить 

определяющим фактором; 4) помещение несовершеннолетнего в какое-либо 

исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, 

применяемой в течение минимального необходимого срока.  

 

                                                           
28

 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Амурского областного суда                

от 24.04.2012 по делу № 22-661/12. — URL: http://oblsud.amr.sudrf.ru/ (дата обращения 10.03.2018).  
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2.3. Основания освобождения судом несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания 

 

Институт освобождения несовершеннолетних от наказания имеет огромное 

значение для юридической науки и правоприменительной практики. Как 

справедливо отмечает В.Н. Додонов, указанный уголовно-правовой институт 

точно так же, как и  институт освобождения от уголовной ответственности 

пронизан принципом гуманизма, так как предполагает гуманное отношение 

государственной власти к совершившим особое общественное опасное 

деяние несовершеннолетним.
29

 Освобождение несовершеннолетнего от 

наказания— одна из важнейших и часто применяемых на практике форм 

угоовной ответственности несовершенноетних. Применяя данную форму 

уговной ответственности, суд, руководствуясь внутренним убежением, даѐт 

угоовн-правову оценку действиям виновного и при этом может освободить 

лицо от назначения уголовнгонаказания и применить приудителные меры 

воспитателноговоздейстия.  

Основные права человека, как отмечает С.С. Алексеев, «приобрели прямое 

юридическое действие  и заняли (точнее – начали занимать) центральное 

место во всей юридической системе современного гражданского общества»
30

.    

В теории уголовного  права есть множество мнений по вопросу о понятии 

общих начал освобоения несовершеннолетних от уговной ответственности и  

наказания. На наш взгляд, точки зрения учѐных, формулирующих 

определения общих начал назначения наказания, можно условно разделить 

на три группы.  

Некоторые авторы считают, что общие начала освобожения от угоовной 

ответственности и наказания — это принципы освобождения наказания 

                                                           
29

 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: монография. / В.Н. Додонов; под общ, и 

науч. ред. С. П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 448 . 
30

 Алексеев С.С  Право: азбука — теория — философия: опыт комплексного исследования /С.С. Алексеев. 

— М.: Статут, 1999. С - 613.   
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несовершеннолетих (А. С. Горелик, В. Г. Татарников, В. П. Малков, Г. Л. 

Кригеридр.)
31

 Данная точка зрения представляется ошибочной.  Во-первых, 

можно утверждать, что понятие «общие начала освобождения от уголовной 

ответственности» применяется по аналогии с понятием «общие начала 

назначения наказания». Поэтому, если общие начала назначения наказания 

закреплены в ст. 60 УК РФ, то принципы назначения наказания отражены во 

многих нормах Уголовного кодекса. Во-вторых, если представить, что 

принципы и общие начала – тождественные понятия, то это не позволит, 

наряду с общими началами (а они закреплены в ст. 60 УК РФ), учитывать 

также принципы назначения наказания. Принципы назначения наказания 

определяют в широком смысле деятельность судов по назначению наказания, 

в то время как общими началами суд руководствуется при назначении 

определѐнной меры наказания виновному лицу по конкретному уголовному 

делу.  

Согласно позиции отдельных учѐных, общие начала — это критерии 

освобождения несовершеннолетихот уголовной ответственности (Л. Л. 

Кругликов, Г. П. Новосѐлов, И. Я. Козаченко и др.)
32

. По нашему мнению, 

данная точка зрения не совпадает со словарным толкованием данного 

понятия. Так, в Большом толковом словаре под редакцией доктора 

филологических наук С. А. Кузнецова термин «начала» трактуется 

следующим образом: «Исходная точка, грань чего-либо», «источник, 

основная причина чего-либо», «способы осуществления чего-либо», но не 

«критерии»
33

.  

Наконец, большинство авторов утверждают, что общие начала  — это 

правила освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания (Е. В. Благов, Н. Н. Дударь, О. А. Мясников, С. И. Курганов, Т. В. 
                                                           
31

 Курс советского уголовного права. В 6 т. Часть Общая. М., 1970. Т. III. С. 123; Татарников В. Г. Понятие 

общих начал назначения наказания и их содержание // Проблемы совершенствования борьбы с 

преступностью. Иркутск, 1985. С. 42; Горелик А. С. Назначение наказания по совокупности. Красноярск, 

1975. С. 10.  
32

 Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, Новоселов Г.П.. - М.: Норма, 2016. -361с. 
33

 Большой толковый словарь русского языка/ Гл. ред. С.А. Кузнецов.— Спб.: «Норинт» 2016.— C. 608. 
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Непомнящая и др.)
34

. Именно эта точка зрения, на наш взгляд, является 

верной.  

Отметим, что несовершеннолетнему одновременно могут быть назначены 

сразу несколько принудительных мер воспитательного воздействия. Такие 

меры воспитательного воздействия, как передача под надзор, а также 

ограничение досуга и установление особых требований к поведению, 

являются срочными и устанавливаются продолжительностью от одного 

мсяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 6 

месяцев до 3 лет — при совершении преступления средней тяжести.
35

 

                                                           
34

 Благов Е. В. Общие и специальные правила назначения наказания // Актуальные проблемы правовой 

защиты личности в уголовном судопроизводстве: сб. науч. тр. Ярославль, 2016. С. 9; Дударь Н. Н. Общие 

начала назначения наказания: автореф. дис. … канд. юридич. наук. М., 2004. C. 12. 
35

 Правила назначения уголовного наказания: учебно-практическое пособие для судей / отв. ред. Ю.Ф. 

Беспалов. — Москва: Проспект, 2016. — 184 с. 
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В ходе настоящего исследования был проведѐн социологический опрос 

сотрудников правоохранительныхорганов города Рязани, которые являются 

субъектами профилактики правонарушений, совершѐнных 

несовершеннолетними. Были опрошены сотрудники оргов предварительного 

расследования, прокуратуры и суда. Данные анкеты преведены ниже.  
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По нашему мнению, основания назначения принудительных мер 

воспитательного воздействия следует дополнить принудительным 

помещением несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение  закрытого типа и назначать даннную принудительную меру 

воспитательного воздействия и за преступления небольшой тяжести, которые 

были совершены повторно. 86 % опрошенных специалистов разделяют эту 

точкузрения. В связи с изложенным, часть 2 статьи 92 УК РФ необходимо 

изложить в следующей редакции: «Несовершеннолетний, осужденный к 

лишению свободы за совершение преступления небольшой тяжести 
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повторно, средней тяжести и тяжкого преступления, может быть освобожден 

судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение 

достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на 3 года». 

Также считаем целесообразным принудительные меры 

воспитательного воздействия выделить в качестве самостоятельного 

уголовно-правового института, поместив в раздел V УК РФ отдельную главу 

141 «Принудительные меры воспитательного воздействия», объединив в ней 

действующие статьи 90, 91, 92, 96 УК РФ в новой редакции и с новой 

нумерацией. Самостоятельный характер принудительных мер 

воспитательного воздействия как формы реализации уголовной 

ответственности следует отразить и в ч.2 ст. 2 УК РФ, указав на то, что для 

выполнения своих задач УК РФ, наряду с наказанием и иными мерами 

уголовно-правового характера, устанавливает применение принудительных 

мер воспитательного воздействия за совершение преступлений 

несовершеннолетними. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, рассмотрев понятие и значение производства в 

отношении несовершеннолетних, проанализировав профессиональную 

компетенцию лиц занимающихся судопроизводством в отношении 

несовершеннолетних, рассмотреть порядок предварительного расследования, 

а также исследовав порядок вынесения приговора в ходе судебного 

разбирательства в отношении несовершеннолетних, выявив обстоятельства 

правового характера, обосновывающие требования и возражения 

участвующих в деле лиц, рассмотреть особенности уголовного наказания и 

ответственности несовершеннолетних и проанализировав основания 

освобождения судом несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания, были сделаны следующие выводы и предложения по 

совершенствованию законодательства:  

1) Хотелось бы обратить внимание правоприменителя на следующие 

моменты: 

 В приговоре суда всегда необходимо указывать на 

обстоятельства имеющие значение при назначении наказания 

несовершеннолетним (в соответствии ст.ст. 60, 89 УК РФ, ст. 421 

УПК РФ). 

 Эти обстоятельства должны быть раскрыты подробно, должны 

быть доступны для понимания несовершеннолетнего 

осужденного. 

 При отражении в приговоре суда указанных обстоятельств 

необходимо также указывать на то, как эти обстоятельства 

повлияли на назначение наказания (необходимость выбора той 

или иной меры уголовно-правового воздействия должна быть 

обоснована). 
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 Желательно отражать  в приговоре каждый довод и аргумент, 

приведѐнный участником. В таком случае, ни один довод или 

аргумент не потеряется и ни у одного участника не возникнет 

ощущения, что его не услышали. 

 Необходимо комментировать  каждый довод и аргумент 

приведѐнный стороной, чтобы стороны понимали, почему суд 

одни доводы воспринял, а другие отверг. 

2) Дополнить статью 89 УК РФ следующим содержанием: «При назначении 

наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных 

статьей 60  настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и 

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а 

также влияние на него старших по возрасту лиц. При этом суд при 

назначении наказания несовершеннолетнему должен учитывать: а) меры 

воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с положением и 

потребностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества; б) 

несовершеннолетнего правонарушителя не стоит лишать личной свободы, 

если только он не признан виновным в совершении серьѐзного деяния с 

применением насилия против другого лица или неоднократном совершении 

других серьѐзных правонарушений, а также в отсутствие другой 

соответствующей меры воздействия; в) при рассмотрении дела 

несовершеннолетнего вопрос о его или еѐ благополучии должен служить 

определяющим фактором; г) помещение несовершеннолетнего в какое-либо 

исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, 

применяемой в течение минимального необходимого срока».  

3) Основания назначения принудительных мер воспитательного 

воздействия следует дополнить принудительным помещением 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение  

закрытого типа и назначать даннную принудительную меру воспитательного 

воздействия и за преступления небольшой тяжести, которые были 

совершены повторно. точкузрения. В связи с изложенным, часть 2 статьи 92 
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УК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Несовершеннолетний, 

осужденный к лишению свободы за совершение преступления небольшой 

тяжести повторно, средней тяжести и тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием. Несовершеннолетний может быть помещен в указанное 

учреждение достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на 3 

года».  

4) Принудительные меры воспитательного воздействия выделить в качестве 

самостоятельного уголовно-правового института, поместив в раздел V УК 

РФ отдельную главу 141 «Принудительные меры воспитательного 

воздействия», объединив в ней действующие статьи 90, 91, 92, 96 УК РФ в 

новой редакции и с новой нумерацией. Самостоятельный характер 

принудительных мер воспитательного воздействия как формы реализации 

уголовной ответственности следует отразить и в ч.2 ст. 2 УК РФ, указав на 

то, что для выполнения своих задач УК РФ, наряду с наказанием и иными 

мерами уголовно-правового характера, устанавливает применение 

принудительных мер воспитательного воздействия за совершение 

преступлений несовершеннолетними. 
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В частности, именно вышней волей, по сообщению Кореи, был определен Фичино к тому, 
чтобы служить восстановлению платонизма, о чем будто бы горячо мечтал Козимо Медичи, 

фактический правитель Флоренции, восхищенный речами Георгия Гемиста Плифона, 
философа-платоника, находившегося в 1439 г. в качестве участника византийской делегации 
во Флоренции на церковном соборе, который завершился подписанием унии между 
католиками и православными

2
. Биограф использовал позднее признание самого Фичино в 

предисловии к комментариям на Плотина (увидели свет в 1492 г.
3
) о том, что «Козимо 

Великий во время собора, состоявшегося между греками и латинянами во Флоренции при папе 

Евгении [IV], часто слушал рассуждения о платоновских таинствах греческого философа по 
имени Гемист Плифон, [представавшего] как бы вторым Платоном; с самого начала 
вдохновившись и воодушевившись его пылкими речами, он [Козимо] с тех пор своим высоким 
умом замыслил при первой подходящей возможности создать некую академию. Затем, дабы 
осуществить такой замысел, сей Великий Медичи предназначил для столь важного дела меня, 
тогда еще юнца, сына своего лучшего врача; имея в виду эту цель, он воспитывал меня изо дня 

в день»
4
. Итак, два человека сыграли решающую роль в призвании Фичино к платоническим 

штудиям: Плифон и Козимо Медичи, выступивший посредником между византийским 
философом, в котором его ренессансные современники готовы были видеть словно бы 
ожившего Платона, и юным Фичино. Правда, когда и как со- 
получил права флорентийского гражданства; в связи с чем его сын, до 1456 г. 
подписывавшийся «Марсилий из Фильине» (Marsilius Feghinensis), с 1457 г. начал представлять 

себя как «Марсилий Фичино флорентиец» (Marsilius Ficinus Florentinus)
9 10

. 
О начальных годах учения Фичино сообщают по-разному. Кореи говорит, что по причине 

недостатка средств в семье отец не мог обеспечить Марсилию достойных наставников, и ему 
преподавали люди «незначительные и ничтожные»; автор же «Второго жизнеописания» (Vita 
secunda) утверждает, что отец, заметив в сыне живой ум и вкус к учебе, решил не делать из не-
го купца и поощрял к занятию науками, что именно отец давал сыну первые уроки, хотя читать 

КІарсилий выучился самостоя- тельно
19

 (впрочем, уместно предположить, что его мать Сандра, 
знавшая грамматику, помогала в этом деле мужу

11
). После 1445 г., когда семья перебралась во 

Флоренцию, Марсилий, по догадке Р. Марселя, как и его друг детства и в последующем поэт 
медичейского круга Нальдо Нальди

12
, могли в качестве детей, отцы которых были по роду их 

деятельности близки к архиепископу Антонину, надзиравшему за коллегиумом, основанном на 
церковные деньги папой Евгением IV, проходить обучение, дававшее необходимую подготовку 

для университета, в указанном заведении
13

. Но это только предположение. Кореи кратко сооб-
щает о том, что Марсилий «в юности получил изрядное образование в гуманитарных 
дисциплинах»

14
, Капонсакки же, написавший его биографию в конце XVI в., указывает, 

помимо имени наставника, цель, коей ради подросток был отдан в обучение; «Отец, желая 
направить его [Марсилия] по стезе наук для [освоения] медицины, препоручил его магистру 
Лука ди Джиминьяно, преподававшему ему гуманитарные предметы»

15
. Итак, отец 

будущего гуманиста, заботясь о том, чтобы дать своему сыну «хлебную» профессию, намеревался пустить 

его по собственным стопам, сделав из него врача, каковым Марсилий со временем действительно стал. О 

Лука ди Сан Джиминьяно, как и о другом своем наставнике этого времени Командо Симоне Команди ди 

Пьеве Сан Стефано, в частной школе коих Фичи- но скорее всего обучался, он отзывался с глубоким 

почтением, сохраняя с ними долгие годы отношения и ходатайствуя за них перед людьми, власть 

имущими
16

. Возможно, уже тогда Фичино начал осваивать греческий язык, во всяком случае Капонсакки 

утверждает, что «обучившись латыни, он изучал греческий во Флоренции и в Пизе», а это могло относиться 

к концу 1448— 1449 гг., когда из-за чумы вместе со многими флорентийцами Фичино пришлось бежать в 

Пизу. Естественно, что знакомство с греческим языком в этот период должно было быть самым общим
17

 

 

 

«Как только университет (Іо studio pubblico) возобновил занятия, [Марсилий] принялся за 

логику, риторику и философию, а именно перипатетическую, и в ней имел учителем (dot- tore) 
Никколо Тиньози из Фолиньо, который ее читал в тогда вновь открывшемся университете 
Флоренции»

18
, — сообщает далее Капонсакки. Полагая, что университет во Флоренции снова 

стал действовать с осени 1452 г., к этому времени относит Р. Марсель начало учебы гуманиста 
в нем

19
. Однако опубликованный в 1977 г. короткий документ из приходно-расходной книги 

(Libro creditore е debitore) некоего Джованни Келлини позволяет пролить свет на положение 

Фичино в этот период. «Я помню, что дня 28 октября 1451 одолжил магистру Марси- лию, 
сыну магистра Фечино, состоящему наставником при Пьеро де Пацци, — сказано в этом 
документе, — логику магистра Паоло из Венеции на бумаге в переплете из кожи в присутствии 
магистра Пьеро ди Антонио Дини, который избран читать логику в университете Флоренции. 
Возвращена»

20
. Таким образом, Фичино был студентом по крайней мере с осени 1451 г. и 
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слушал курс у профессора флорентийского университета Пьеро ди Антонио ди Джованни Дини 
по «Логике» Паоло из Венеции, преподававшего в начале XV в. в Падуе. Кроме того, Фичино, 

как видно, едва достигнув 18 лет, пользовался уже хорошей репутацией за свою 
образованность, если подвизался в качестве частного учителя (ripetitore) при 35-летнем Пьеро 
де Пацци, одном из богатейших и влиятельнейших людей Флоренции, обладателе 
превосходной библиотеки, поддерживавшем отношения с видными гуманистами своего 
времени, того самого Пьеро де Пацци, которого в его юности, если верить Веспа- сиано да 
Бистиччи, гуманист Никколо Никколи направил на путь изучения наук и первым учителем 

латинской словесности у которого был Томмазо (у Веспасиано ошибочно указан Джованни) 
Понтано

21
. 

Упомянутый Капонсакки Никколо ди Якопо Тиньози, подобно Пьеро ди Антонио Дини, 
был типичным представителем 
схоластического знания, в университете Флоренции он читал с 1439 г. курсы по медицине и 
перипатетической философии, которые, надо полагать, слушал молодой Фичино вместе с еще 

одним другом своей юности Антонио Серафико (Антонио да Сан Миньято)
22

. Автор второго 
жизнеописания Фичино уверяет, что Марсилия «связывала с магистром Никколо Тиньози 
великая дружба»

23
, и под его руководством будущий гуманист с большим прилежанием 

занимался также математикой, астрономией и оптикой (перспективой), которой будто бы 
посвятил несколько работ

24
. По-видимому, одна из них — опубликованное П.О. Кристеллером 

сочинение «О зрении и о солнечных лучах»
25

, которое датировано 13 сентября 1454 г., и 

адресованное Антонио Серафико
26

. Этим же историком издан ряд других ранних трудов 
Фичино; созданные после письма к Серафико

27
, скорее всего в 1455 г., они представляют собой 

схоластические упражнения в области богословия, философии и естествознания. В их число 
входят «Сумма философии», предваренная письмом к Микеле Меркати (с коим были дружны 
Фичино и 
Серафико), «Трактат по физике», «Трактат о Боге, природе и искусстве», «Трактат о душе», 

еще один «Трактат по физике», «Вопросы о свете и многие другие», «О звуке», «Разделение 
философии»

28
. Первое из них сам Фичино называет «очень кратким компендием по диалектике 

и философии», предназначенным служить введением в науки для Микеле Меркати
29

, по 
своему характеру оно является студенческим рефератом. В сочинениях Фичино этого цикла 
используется принятый в схоластике способ рассуждений посредством постановки вопросов 
(quaestiones) и получения в ходе их решения определений (diff- initiones), а также 

выработанная в ней терминология. Вполне естественно, что большинство тем, в них 
обсуждаемых, заимствовано из различных трудов Аристотеля; так, трактаты, посвященные 
свету и звуку, в решении поставленных в них проблем обнаруживают зависимость от его 
«Физики»

30
. 

К этим ранним работам хронологически примыкает сочинение Фичино на тему этики 
семейных отношений, оформленное как «Послание к братьям» и датированное 6 августа 1455 
г.

31 
Скорее всего оно и есть труд под названием «Экономика» 

Oeconomica), который указан в первом перечне сочинений Фичино (письмо к Полициано)
32

. 
Автор «Второго жизнеописания» Фичино утверждает, что отец «заставил его изучать 

философию Аристотеля и математические дисциплины, имея намерение сделать его медиком», 
покладистого же сына, который «серьезно занимался Аристотелем и медициной, дабы сделать 
приятное отцу», тем не менее больше влекла Академия, т.е. Платон, нежели Ликей, т.е. Ари-
стотель, и даже попытки его наставника Никколо Тиньози, убеждавшего ученика «покинуть 
Академию ради Ликея», к успеху не привели

33
; столь же безрезультатными оказались, как 

видно, и предостережения против чрезвычайного увлечения Платоном, высказанные старшими 

товарищами начинающего гуманиста Лоренцо Пизано и Антонием Альи
34

. Это предпочтение 
Платона другим мыслителям, подчеркивание своей близости к нему заметно уже в самых 
ранних Фичиновых текстах. «Как говорит, и более верно, наш Платон (курсив мой. — О.К.)», 
— замечает Фичино, сравнивая его определение философии с Цицероновым в упомянутом 
послании к Серафико «О зрении и солнечных лучах»

35
; в «Трактате о душе» он прямо признает 

«авторитет Платона наивысшим из всех»
36

. По сочинениям этого ряда видно, что диалог 

Платона «Федр» он цитировал в латинском переложении Леонардо Бруни, «Государство» — 
Дечембрио, «Тимей» — Халкондила, и последний перевод он даже собственноручно 
переписал

37
. Словам Фичино о том, что он «с нежного возраста был почитателем Платона»

38
, 

следует доверять, если под «нежным возрастом» понимать его студенческие годы
39

. 
Первоначально знакомство с Платоном Фичино осуществил через доступные ему 

переводы, но, пожалуй, в бблыпей степени — опираясь на сочинения латинских авторов, о чем 

сообщает Кореи, особенно выделяя роль Цицерона, благодаря которому будто бы Фичино 
столь «воспламенился любовью к Платону, что, забросив все другое, был озабочен только од-
ним — иметь возможность приблизиться к вратам Академии, ближе увидеться и лично 
беседовать с Платоном, коего очень многие называют божественным и даже богом философов, 
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и со всей его [платонической] семьей. Итак, [он стал] внимательно изучать, исследовать 
латинских авторов, делая отовсюду извлечения и не пренебрегая ничем, что, по его мнению, 

было на пользу предпринятому труду. По этой причине всех латинских платоников, то есть 
Цицерона, Макробия, Апулея, Боэция, Августина, Халкидия и других такого рода [авторов], он 
никогда не выпускал из рук; в то время он составил на них комментарии, которые никогда не 
публиковал; после он передал их патрицию Филиппо Валори, одному из ближайших своих 
учеников»

40
. «Забросить все другое» Фичино мог, судя по последовательности его трудов, не 

ранее 1455 г., а плодом его ревностного изучения платоников на этом этапе стали утраченные 

четыре книги «Наставлений в платонической науке» (Institutiones ad Platonicam disciplinam), 
обозначенные у Кореи как комментарий и созданные в 1456 г.

41 
В письме к Филиппо Валори 

(ноябрь 1491 г.), сопровождавшем передаваемые ему «Наставления...», Фичино подтверждает, 
что, сочиняя этот труд, он опирался на некоторых латинских платоников («Platonicorum 
quorundam Latinorum lectione adiutus eff ice- ram»), и уточняет, что взялся «за его составление 
побуждаемый Кристофоро Ландино, ученейшим мужем, весьма дружески к нему 

расположенным» и что «когда тот прочитал его вместе с Козимо Медичи, то оба они одобрили, 
но посоветовали не публиковать, доколе не обучусь греческому языку и буду черпать из 
источников платонического учения»

42
. 

Надо полагать, Фичино был немало огорчен таким вердиктом и восприятием его труда, он 
рассчитывал, несомненно, на другую оценку, и уже самим названием, напоминающим широ- 
ко известное сочинение христианского апологета IV в. Лактан- ция «Божественные 

наставления» (Institutiones divinae), которое служило своего рода введениием в систему 
христианского вероучения, претенциозно намекал на сходную роль своих «Наставлений...» по 
отношению к наследию всей платоновской традиции. Тем не менее, послушавшись совета, 
распространять эту свою работу Фичино не стал, но и от уничтожения своего первенца 
(liberum primogenitum) тоже отказался, и даже более того — «приступив затем к Платону и 
греческим платоникам, он "Наставления..." в последующих книгах понемногу исправил»

43
. 

Эти слова могут означать, впрочем, что был исправлен не текст самих «Наставлений...», а их 
содержание в последующих произведениях гуманиста

44
. 

Несколько документов упоминают о созданных около того же времени, что и 
«Наставления...», «Комментариях к "Тимею" Платона»

45
, к диалогу, который в переводе 

Халкидия Фичино скопировал в 1456 г. Эти комментарии также исчезли и, по не-
безосновательным догадкам историков, могли быть либо теми же «Наставлениями...», 

известными под другим названием
46

, либо их частью
47

. 
На «Наставлениях...», первом Фичиновом опыте толкования платонизма, можно было бы 

больше не задерживать внимания, если бы не одно, мимоходом сделанное скорее всего в 
отношении их замечание: «О том, что душа бессмертна они [Меркурий и Платон] убеждают 
многими превосходными доводами, и поскольку в другой книге я на эту тему вел речь под-
робнее, то сейчас я обойду ее стороной», — сказано гуманистом в «Трактате о Боге и душе»

48
, 

датированном 24 января 
1457 г. по флорентийскому стилю, т.е. 1458 г. «Другой книгой» из всего, что было создано 
Фичино до января 1458 г., могли быть скорее всего «Наставления...», и обсуждалась в ней, ока-
зывается, проблема бессмертия души с позиций представляемой Платоном традиции, одним из 
основателей которой считался легендарный египетский мудрец Гермес (в латинских ис-
точниках — Меркурий) Трисмегист. «Вот почему хотя, — сказано в том же "Трактате о Боге и 

душе", — Меркурий был на земле много веков перед Платоном, тем не менее эти два светоча 
столь сходны [между собой], что воистину кажется, будто Меркуриев дух преобразился в 
Платона»

49
. В этих цитатах, дающих самое общее представление о содержании «Наставлений 

в платонической науке», предвосхищена вместе с тем идея будущего главного труда 
гуманиста «Платоновское богословие о бессмертии душ», имевшего цель использовать 
выкладки языческих мудрецов для доказательства истинности основных положений 

христианского вероучения, в частности догмата о бессмертии индивидуальной души. Таким 
образом, уже в 1456 г., как видно, у гуманиста формируется установка, направлявшая всю его 
последующую деятельность, — разрабатывать христианскую апологетику, опираясь на 
философско-богословское наследие античности. Концепция намечаемого синтеза языческой и 
христианской культуры диктовалась благочестивой задачей укрепить христианскую веру, дав 
ее положениям более широкое, и поэтому, как казалось, более прочное обоснование авто-

ритетом уходящей корнями в самые отдаленные времена традиции, наиболее полным образом 
обобщенной Платоном. Именно в том, чтобы возродить, изучить и истолковать эту традицию, 
видел свою миссию Фичино, и надо заметить, что подобное устремление гуманиста, 
отраженное в первых опытах, встречало полное понимание и горячую поддержку у некоторых 
его современников. «Божественный Платон написал на своем греческом языке бесчисленные 
работы, кои на протяжении великого множества лет были латинянам неведомы, если не 

считать того, что некоторые древние авторы в своих писаниях оставили о них память. 
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Наконец, в наше время как многие другие, так и превосходный муж, слава нашего века 
Леонардо [Бруни] Аретино перевели для латинян греческие книги нашего Платона, которые 

хотя мы и читали, мало, однако, их разумели. Наконец же, был явлен новый 
Платонов ум, который благодаря тонкости дарований и непрерывному труду в нежнейшем 
возрасте смог его [этот ум] вскрыть и как бы обнаружить до дна [sviscerare — буквально: вы-
потрошить]. Им и является упомянутый Марсилий, который... познакомил с древними 
философами — их книги и труды в течение целого ряда лет, лишь только, можно сказать, 
оторвавшись от материнской груди, он читал, изучал, разбирал до основания. Сколько мыслей 

древних [философов], почти уже утерянных, его трудами было возрождено. И более других — 
весьма темные речения Платона, столь долгие века многими с восхищением читаемые, но не 
постигаемые, им были разъяснены и сделаны доступными»

50
, — эти восторженные слова по 

адресу «божественного философа Марсилия Фичино» принадлежат неизвестному переводчику 
на итальянский язык трактата «О божественном неистовстве», датированного 1 декабря 1457 г. 
и оформленного гуманистом как послание к поэту Пеллегрино дельи Альи. Позже включенное 

в состав первой книги «Эпистол»
51

, это небольшое 
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