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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция РФ
1

 гарантирует государственную поддержку детства. 

Согласно ст. 17 основного закона страны, в Российской Федерации признаются 

и гарантируются права и свободы человека и гражданина. К отдельной 

социальной группе граждан относятся несовершеннолетние граждане, которые 

наряду со взрослыми могут вступать в правовые отношения в качестве 

полноправных субъектов. Однако в силу особенностей личности и 

ограниченной правоспособности несовершеннолетние нуждаются в особой 

государственной защите. Это касается таких сфер правоотношений, где 

наиболее возможны нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе – сферы уголовного судопроизводства.  

В соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации надлежит обеспечить доступ детей к правосудию вне зависимости 

от их процессуальной правоспособности и статуса, что будет способствовать 

созданию дружественного к ребенку правосудия.  

Особенности расследования и рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) связаны с реализацией 

предусмотренных законом процессуальных процедур, направленных на 

предупреждение правонарушений среди подростков и повышение 

предупредительного воздействия уголовного процесса, а также обеспечение 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в ходе уголовного 

правосудия.  

На сегодняшний день российское материальное и процессуальное право в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права исходит из 

необходимости максимальной защиты прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних участников правоотношений.  

                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ 

РФ. 2009. №4. Ст. 445. 
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В отношении несовершеннолетних российская 

система правосудия направлена в первую очередь на обеспечение того, чтобы 

любые меры воздействия на них были соизмеримы как с особенностями их 

личности, так и с обстоятельствами правонарушения, а также содействовали их 

перевоспитанию.  

В современной России статистика преступности несовершеннолетних 

выглядит неутешительно. Стабильно высоким остается число тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, зачастую в составе 

организованной преступной группы. Согласно данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, предварительно расследовано особо 

тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии: в 2013 г. – 2551, в 2014 г. – 1965, в 2015 г. – 1712, в 2016 г. – 1757, в 

2017 г. - 1777, в 2018 г.- 1968, январь-март 2019 г.- 378.
1
 

Уголовно-процессуальное законодательство призвано защитить права и 

законные интересы несовершеннолетних путем использования максимально 

индивидуального подхода к исследованию обстоятельств совершенного 

преступления и особенностей совершившей его личности. Поэтому наряду с 

обеспечением защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего 

в ходе судопроизводства необходимо также реализовать законодательные 

процедуры, которые направлены на предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних, и обеспечить повышение предупредительного 

воздействия предварительного следствия и судебного разбирательства.  

Получение исчерпывающей процессуальной и непроцессуальной 

информации позволит дознавателю, следователю и суду индивидуально 

подойти к каждому из несовершеннолетних, в частности, в процессе 

проведения следственных действий с их участием, при принятии решения об 

избрании меры обеспечения уголовного производства, определении вида и 

                                                           

1
Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/ (дата обращения 20.04.2019). 
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меры наказания, применении принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

Все сказанное обуславливает актуальность выбранной темы и 

повышенный интерес ученых и практиков к различным аспектам уголовного 

судопроизводства по делам о преступлениях несовершеннолетних, как одного 

из основных направлений уголовной политики Российского государства.  

Степень разработанности проблемы. В отечественной юридической науке 

проблемам преступности несовершеннолетних и ее предупреждению уделено 

достаточно внимания. Проблемам исследования личности несовершеннолетних 

преступников и особенностям их правового сознания посвятили свои труды 

Ю.М. Антонян, H.JI. Гранат, Н.Ф. Кузнецова, Н.Д.Левитов, A.B. Мальков, Ю.Г. 

Пилипейченко, И.К. Саясова, А.Р. Ратинов, С.А. Таратухин, Д.А. Шестаков, 

А.И. Долгова. 

Вопросы профилактики преступного поведения подростков и 

исправления несовершеннолетних преступников рассмотрели в своих 

диссертационных исследованиях A.A. Гордейчик, Н.В. Вайлусков, 

Н.Р.Косевич, H.H. Перетокина, А.Г. Сапрунов, Т.М. Судакова, В.В.Тулегенов, 

B.А. Шуняева, Е.В. Демидова и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с девиантным и делинквентным поведением 

несовершеннолетних, а также содержательная характеристика и комплекс мер, 

направленных на расследование преступлений, совершаемых подростками, и 

пути профилактики преступлений несовершеннолетних преступников. 

Предметом исследования являются закономерности, которые определяют 

сущность и значение криминалистических аспектов организации расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также теоретические 

положения о криминалистических средствах и методах, используемых при 

расследовании данного вида преступлений. 

Целью работы является выявление особенностей криминалистической 

характеристики преступности несовершеннолетних в Российской Федерации, 
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расследования данных преступлений, и, определение пути решения проблем, 

возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними.  

Задачи настоящей работы:  

1. Изучить теоретических положений методики расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

2. Определить криминалистическую характеристику преступности 

несовершеннолетних; 

3. Выявить особенности личности несовершеннолетнего преступника; 

4. Установить причины и условия несовершеннолетней преступности; 

5. Рассмотреть организационно-тактические особенности 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

6. Детально изучить планирование и организацию производства по 

уголовному делу; 

7. Исследовать особенности производства отдельных процессуальных 

действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними; 

8. Проанализировать проблемы расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и их профилактика. 

Методологическая база и методы исследования. В ходе написания 

диплома применялись общенаучный метод познания действительности – 

диалектический, кроме того, применялись такие частнонаучные методы, как 

формально-юридический, статистический и системно- структурный. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она вносит 

определенный вклад в развитие теории криминалистики, уголовно-

процессуального права, поскольку восполняет пробел относительно 

комплексного подхода к криминалистическим проблемам исследования 

преступности несовершеннолетних, особенностям расследование таких дел. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

предложений, направленных на совершенствование деятельности 

следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений по 
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раскрытию и расследованию преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Изложенные в дипломной работе положения, выводы и предложения 

могут быть использованы: 

 при проведении следственных и оперативно-розыскных действий 

на месте преступления; 

 в преподавании курсов "Криминалистика", "Организация 

расследования преступлений", "Уголовно-правовые основы борьбы с 

преступностью" в юридических вузах и учебных заведениях системы МВД, а 

также на курсах повышения квалификации практических работников, при 

подготовке лекций и учебных пособий по данной проблематике; 

 в научно-исследовательской работе: при проведении дальнейшей 

разработки проблемы расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Структура настоящей работы состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

§1. Личность несовершеннолетнего преступника 

 

 

Прежде чем начать изучение личности несовершеннолетнего преступника 

необходимо рассмотреть понятие личности преступника, изучить ее как объект 

криминалистического исследования. Понятие личности преступника (в том 

числе и несовершеннолетнего), к сожалению, не приводится в действующем 

российском законодательстве, однако на основе общих признаков и 

теоретических положений можно дать такое определение. «Личность 

преступника – это совокупность социально-психологических свойств, которые 

при определенных ситуативных обстоятельствах (и даже помимо их) приводят 

к совершению преступления».  

Важно подчеркнуть тот факт, что личность преступника обуславливается 

двумя факторами: внешним и внутренним.  

Внешний фактор выражает политическая обстановка, социальное 

положение индивида, экономическое состояние в стране и в целом социальный 

статус лица. К внутреннему же фактору относится мораль и нравственность, 

уровень психологического состояния лица, а также способность правильно 

воспринимать окружающую его действительность. Если лицо готово к 

совершению преступления значит на него влияет криминогенный фактор. 

«Криминогенность – свойство не врожденное, а приобретенное в процессе 

взаимодействия негативной микросреды с индивидуальными особенностями 

человека». Именно поэтому высказывание о том, что дети из неблагополучных 

семей и дети из детских домов имеют плохие гены и, вероятнее всего, станут 

преступниками, имеет бытовой характер. Безусловно, на наш взгляд, гены 

влияют на формирование личности, особенно, если у человека имеется 
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врожденное заболевание, однако готовность к совершению 

преступления обусловлена не генами, а в первую очередь процессом 

социализации. По этой причине от того, в какую среду будет помещен 

подросток, нормы какой социальной группы, субкультуры он будет 

воспринимать, во многом зависит и дальнейший тип его поведения.  

Как известно, важным элементом при изучении личности преступника 

является изучение его основных признаков и характеристик.  

Можно выделить следующие признаки, которые являются основными 

при характеристике личности преступника:  

1) Физические (врожденные заболевания, состояние здоровья, 

психические отклонения);  

2) Социально-экономические (возраст, пол, социальное положение, 

образование, занятость, профессия, должность, уровень материальной 

обеспеченности, наличие жилья);  

3) Морально-нравственные (ценностные ориентиры, нравственные 

установки лица).  

Личность преступника с точки зрения криминалистики и криминологии – 

достаточно сложный объект для изучения, т.к. не имеет определенной 

установки и последовательности для ее изучения. В данной работе будет 

рассмотрена личность несовершеннолетнего преступника, что, по нашему 

мнению, является еще более затруднительным в силу признаков, 

характеризующих несовершеннолетних.  

К таким признакам относятся: немотивированная агрессия, внушаемость, 

склонность к противоправному поведению в том числе и в силу возраста, 

нигилизм, юношеский максимализм и романтизм при восприятии 

преступности, несформированность психики и другие. Следует отметить, что 

«личность несовершеннолетнего преступника отличается, прежде всего, своей 

социальной и психологической, а в целом жизненной незрелостью, 

несформированностью идеалов и ценностей».  
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Возраст как характеристика личности  несовершеннолетнего 

преступника играет важную роль. Возраст обуславливает и  степень 

общественной опасности совершаемых преступлений.Так, например, лица до 

15 лет совершают преступления реже, чем более старшая возрастная группа.  

Кроме того, в 16 – 17 лет личность  несовершеннолетнего  преступника 

уже более сформирована, и в этом есть  свои  плюсы и минусы. С одной 

стороны, меньше необдуманных  поступков  совершается, меньшее количество 

немотивированных  преступлений. С другой стороны, именно эта группа 

зачастую  несет  в себе криминогенный фактор, способствуя совершению 

преступлений более  младшей  возрастной группой. Ведь в 16 – 17 лет 

несовершеннолетние уже более опытны, имеют стойкие взгляды и ценности, им 

хочется подражать.  

Если данными лицами в  прошлом  уже были совершены преступления, 

они могут иметь антиобщественную ориентацию и связь с преступной средой, 

что негативно влияет  на  тех, кто только  начинает  вливаться в коллектив 

старшей группы несовершеннолетних в возрасте 16 – 17 лет.  

Так, преступления, совершаемые несовершеннолетними, чаще носят 

агрессивный и  импульсивный  характер, реже являются продуманными  и 

хорошо спланированными. На возрастные особенности приходится 

внушаемость, зависимость от мнения окружающих, групповой фактор, 

подражание.  

Другой важной характеристикой личности несовершеннолетних является 

пол. Согласно  данным Всероссийской  переписи осужденных  2016 года 

удельный вес осужденных мужского пола в воспитательных колониях составил 

94,6%, а лиц женского пола 5,4%. 90-95% процентов преступлений совершают 

юноши, а девушки – только 5-10%.
1 

                                                           

1
 Густова Е.П., Акавов К.Т., Золотухина М.А., Чекмарев М.Д. Статистическое исследование 

характеристик осужденных, содержащихся в ИК в РФ за 2006-2016 г. М., 2017. С.40. 
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Исходя  из  данной статистики , можно сделать  вывод  о том, что  пол 

как признак  личности несовершеннолетнего  также  влияет на вероятную 

возможность  совершения преступлений . В последние  годы  происходит рост 

числа совершенных преступлений девушками.  

Среди увеличившегося количества преступлений, совершаемых ими, все 

чаще отмечаются мелкие кражи и убийства матерью новорожденного ребенка. 

Теперь при совершении преступлений девочками для них характерны не только 

традиционные  преступления – кражи  и  мошенничество, но и  такие  как 

хулиганство, убийства, участие в преступных группировках. Подчеркнем, что 

социальное положение , образование и  занятость  также влияют на  личность 

несовершеннолетнего преступника . В плане  занятости  среди преступников 

большее  количество  тех, кто  нигде не  работает  и не учится . Незанятость 

общественно полезным  трудом является  криминогенным  фактором. Зачастую 

несовершеннолетние просто бросают учебное заведение и впоследствии они не 

имеют  даже  полного среднего  образования. « Как  правило , уровень у 

несовершеннолетних  преступников  ниже, чем  уровень образования  всего 

подросткового поколения».  

В  свою  очередь образование  как таковое  влияет  и на формирование 

личности , и на  социализацию, и  на  прохождение культурной ориентации . 

Отсутствие  этих факторов  влияет на  несовершеннолетнего , деформация 

сознания и ценностей у него происходит быстрее и проще. Отметим, что среди 

несовершеннолетних преступников  учащиеся школ  составляют  38%, 

работающие – 11%, не работающие и не учащиеся – 27%, студенты – 2%».  

Уровень материальной обеспеченности и наличие жилья также являются 

признаками личности  несовершеннолетнего  преступника. Статистика 

показывает , что  несовершеннолетние, склонные  к совершению  преступления , 

зачастую не имеют  определенного  места жительства  либо просто  сбегают  из 

дома и впоследствии вливаются в криминальный коллектив.  

В  неблагополучных, малообеспеченных семьях , где  нет возможности 

полноценно воспитывать ребенка, общаться с ним, где на первое место ставится 
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необходимость  родителей заработать денег , также  велика вероятность 

появления у  ребенка  асоциальных ценностей, а  также  мыслей о  возможном 

совершении  преступления , особенно в переходный  возраст , когда понятия 

справедливости, чести, равенства могут быть гиперболизированными.  

Так , Т. Ю . Телегина, советник  Уполномоченного  при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка с 2009-2011г. отмечает, что каждый 

второй  несовершеннолетний  неоднократно совершающий  преступление живет 

в неблагополучной семье, где родители употребляют спиртные напитки, и, как 

правило, средний доход такой семьи ниже прожиточного минимума.  

Физические признаки личности несовершеннолетнего могут повлиять на 

вероятность совершения преступления. Так, наличие врожденного заболевания, 

и как  следствие издевательства  сверстников , состояние изгоя в  обществе  и 

отсутствие  полноценной социализации  впоследствии  может привести к 

нарушению  психического состояния  несовершеннолетнего, озлобленности , 

агрессии, желании мстить.  

 Заболевание  или  травма у  ребенка могут  быть  и приобретенными, но 

именно  в возрасте, когда еще  не  сформировалась психика, нет  определенных 

жизненных ориентиров , ребенку очень  сложно  пережить изменение своего 

физического состояния. Необходимо, чтобы в этот момент были близкие люди, 

готовые помочь и поддержать, дать цель и шанс для продолжения жизни, а не 

апатии, агрессии и ненависти ко всему обществу.  

Говоря о  личности  несовершеннолетнего преступника, очень  важно 

подчеркнуть его  психические особенности , ведь  очень часто именно  они 

играют важную  роль при  возможном  совершении преступления. Для  данного 

периода характерна  неуравновешенность, критичность  в  восприятии 

окружающего мира  и  действий окружающих  (например, конфликты  между 

родителями и детьми , особенно  в переходный  период), агрессивность , 

возможна  замкнутость, гиперактивность, девиантное  поведение . Кроме 

психических  особенностей несовершеннолетних  в  наши дни фиксируется  и 
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большое количество несовершеннолетних преступников , 

которые имеют отклонения психики.  

Психические отклонения оказывают влияние на механизм формирования 

противоправного поведения , выступают  в качестве  условия, ускоряющего 

процесс  деградации личности, а  также  фактора, сказывающегося  на выборе 

формы  реакции на конфликтную  ситуацию , на формирование  специфически 

преступной мотивации.  

Рост числа несовершеннолетних  преступников  с аномалиями  психики 

превышает  рост  общей преступности несовершеннолетних  в  4 раза. 

Нравственно -психологические стороны  личности  также влияют на 

формирование личности несовершеннолетнего  преступника. Среди них  можно 

выделить мотивы , потребности , цели, интересы , взгляды. В  морально -

нравственном плане на  подростка  в наши  дни, к  сожалению , обрушивается 

огромный поток  информации, деформирующий его  восприятие и  сознание, с 

которым он не в состоянии справиться без помощи.  

Интернет, газеты, журналы , телевидение  - все пропагандирует  и 

рассказывает о жестокости, войнах, убийствах, кражах, изнасилованиях. Борьба 

с насилием в СМИ – необходимое условие профилактики преступности в среде 

несовершеннолетних.  

Относительно  новым феноменом, оказывающим  воздействие  на рост 

подростковой преступности в обществе, являются компьютерные игры. Данная 

проблема осложняется превалированием на рынке компьютерных игр образцов 

деструктивного содержания: со сценами насилия, порнографии, что с  учѐтом 

восприимчивости детской психики не может не оставить в ней свой негативный 

след. В  результате  формируются различные мотивы  преступного  поведения 

несовершеннолетних.  

Затрагивая вопрос  о  мерах по профилактике  и  предупреждению 

криминализации  несовершеннолетних и  молодежи  в России, хотелось  бы 

подчеркнуть следующее . Во- первых , снижение  уровня преступности в 

подростковой среде неизбежно связано с их занятостью – в школе, в техникуме, 
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в  высшем учебном  заведении  или на работе . Поэтому  государство должно 

быть всячески  заинтересовано  в развитии школьного  и  профессионального 

образования, создании новых рабочих мест.  

Во- вторых , необходимая  помощь должна  оказываться государством 

неблагополучным , многодетным и малообеспеченным  семьям ; на особом 

контроле должны  находиться родители и семьи, в  которых совершаются  акты 

насилия по отношению к детям.  

Так, 26 августа 2011 года около 10 часов 00 минут Е.А.Хасанов, являясь 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, находясь у себя в квартире, 

достоверно зная  о несовершеннолетнем  возрасте  К. , путем уговоров  и 

обещаний материальной  выгоды добился  его  согласия на совершение 

преступления, тем самым вовлек несовершеннолетнего в совершение тяжкого 

преступления , а  именно, в  совершение кражи , т .е. тайного хищения  чужого 

имущества группой  лиц по  предварительному  сговору, с незаконным 

проникновением в жилище. 

Таким образом, суд квалифицирует действия Е.А.Хасанова в  этой части 

по  ч.4 ст. 150 УК  РФ  как вовлечение  несовершеннолетнего в  совершение 

преступления путем обещаний  и  иным способом , совершенное лицом , 

достигшим  восемнадцатилетнего возраста, связанные  с  вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления
1
. 

Следующий пример.
2
 

У .О. В ., являясь лицом , достигшим  восемнадцатилетнего возраста, 

вовлекла  несовершеннолетнего  П. А .А., в  систематическое  употребление 

алкогольной продукции. 

В судебном заседании подсудимая У.О.В. согласилась с предъявленным 

обвинением в  полном объеме , полностью  признала свою вину . Поддержала 

                                                           

1
 Приговор Менделеевского районного суда РТ от 05 апреля 2012 г. № 1- 34. URL: 

http://mendeleevsky.tat.sudrf.ru/ (дата обращения 15.12.2018).   
2

 Приговор Буинского городского суда РТ от 15 сентября 2014 г. № 1-32. URL:  

http://buinsky.tat.sudrf.ru/ (дата обращения 25.12.2018).  
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ходатайство о  применении особого порядка  судебного разбирательства, 

заявленное ею при ознакомлении с материалами уголовного дела, пояснив, что 

ходатайство заявлено добровольно, осознанно, после проведения консультаций 

с защитником. 

Защитник  Н. Ш .Кабиров поддержал  заявленное  ходатайство, 

государственный обвинитель  Сунгатов  Л. В . согласился с  рассмотрением 

уголовного дела в  особом  порядке. Потерпевший  П. А . А . и его законный 

представитель  П. Н .В. согласны  на  рассмотрение уголовного дела  в  особом 

порядке . Суд, убедившись , что  ходатайство о применении  особого  порядка 

судебного  разбирательства заявлено  подсудимой  добровольно, осознанно и 

после проведения консультаций с защитником, а также принимая во внимание, 

что обвинение, с которым согласилась подсудимая, является обоснованным  и 

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, наказание 

за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ не 

превышает 10 лет  лишения свободы , подсудимая  осознает характер и 

последствия заявленного ходатайства, нашел возможным постановить приговор 

без проведения судебного разбирательства в особом порядке. 

Действия  подсудимой суд квалифицирует  по  ст. 151 ч .1 УК т . е . - 

вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной 

спиртосодержащей продукции , совершенное  лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 

 Во-первых, преступность несовершеннолетних  и молодежи  в  России – 

крайне актуальная  проблема , определяющая сохранение  высокого уровня 

преступности  в стране в  целом. К признакам  личности несовершеннолетнего 

преступника  в России относятся : немотивированная  агрессия, внушаемость , 

склонность к  противоправному  поведению в том  числе  и в  силу возраста , 

нигилизм , юношеский максимализм и  романтизм  при восприятии 

преступности, несформированность психики. 
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 Во-вторых, на  становление личности несовершеннолетнего 

преступника оказывают  влияние  физические, социально- экономические  и 

морально-нравственные факторы.  

Борьба  с  насилием в СМИ  – необходимое  условие профилактики  и 

предупреждения преступности в среде несовершеннолетних.  

Резюмируя  сказанное, следует  отметить, что  подростковая  преступность 

приобретает глобальный  для  российского общества  характер. Сохранение 

высоких  показателей преступности несовершеннолетних  – прямое  следствие 

усиления  негативных социальных  явлений , таких как рост  числа  разводов, 

однодетных, многодетных и  неблагополучных  семей, рост случаев  насилия  в 

семье.  

Упущения семейного воспитания, молодежной политики государства, 

плохая организация работы с несовершеннолетними, недостатки школьного и 

профессионального образования, неэффективная система профилактики 

детской преступности  в России, негативное влияние СМИ – все это прямые 

причины, способствующие формированию личности современного российского 

несовершеннолетнего преступника.  

 

 

 

§2. Причины и условия несовершеннолетней преступности 

 

 

Изменения динамики преступности на современном этапе развития 

российского общества сопровождаются периодами роста и снижения. О 

появлении тенденции можно говорить при сохранении в течение нескольких 

лет поступательного снижения или повышения каких-либо показателей. 

Именно такие подтверждаемые статистикой изменения попытаемся выявить 

Статистические данные свидетельствуют о снижении участия 

несовершеннолетних в криминальной деятельности. Если в начале 2000-х в 
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преступлениях были задействованы около 145 тысяч несовершеннолетних 

лиц (9,6%), то по итогам 2017 года эта цифра равняется 48 тысячам (4,7%). В 

качестве негативной тенденции следует указать рост числа преступлений 

экстремистской и террористической направленности, свершенных молодыми 

людьми. Более 90% членов экстремистских организаций – молодые люди в 

возрасте до 30 лет. Они же составляют более 80% всех, совершивших 

преступления экстремистской направленности, в том числе убийства по 

мотивам расовой, религиозной и национальной ненависти. При этом более 

половины из них — несовершеннолетние.
1
 

Экономические и социальные потрясения негативно отражаются на 

состоянии криминальной обстановки, например, возрастанием наркотизации и 

алкоголизации населения, которые в свою очередь становятся причинами 

совершения преступлений общеуголовного характера несовершеннолетними. 

На сегодняшний день каждое третье преступление несовершеннолетними 

совершается в состоянии алкогольного опьянения (36,9%), а 2,5% — 

наркотического. Специализированными наркологическими учреждениями 

страны в 2017 году зарегистрировано около 333 тыс. больных наркоманией. По 

сравнению с 2016 годом этот показатель снизился на 2%. Общее число 

зарегистрированных потребителей наркотиков (включая больных наркоманией 

и лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями) в 2017 году 

составило 533,4 тыс. чел. (показатель остался на уровне 2016 года)2.   

Рассмотрим некоторые факторы, под влиянием которых формируется 

несовершеннолетний, обуславливающие совершение им преступлений. Роль 

семьи в становлении молодого человека является решающим. Как 

подтверждают исследования отечественных и зарубежных криминологов, 

важно установить эмоциональную связь ребенка с родителями или одним из 

                                                           

1
 Ережипалиев Д.И. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних. М., 

2017. С.37. 
2

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/ (дата обращения 20.04.2019). 
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них. Если нет эмоционального контакта и привязанности в семье, в 

поведении несовершеннолетних развиваются разного рода отклонения от 

нормы. Даже негативные макроэкономические воздействия могут 

нивелироваться правильным воспитанием. Сплоченные семьи, которым 

присущи последовательные действия родителей по отношению к детям, 

эффективный контроль, прочные эмоциональные связи, могут преодолеть 

неблагоприятные социальные условия.
1
 

Практические работники наблюдают, что несовершеннолетние 

преступники в основном отличались жестоким обращением с животными. 

Снижение порога чувствительности, желание получить наслаждение от 

наблюдения страданий животных является серьезным индикатором, 

указывающим на высокую вероятность повторения такого поведения по 

отношению к людям.  

Подавляющее большинство семей, в которых жили несовершеннолетние 

правонарушители, имела враждебную атмосферу: в них преобладали ложь, 

ругательства, бесчинства, а материальный уровень и уровень культуры и 

образования родителей был низким.  

Ряд негативных факторов в системе общеобразовательной школы и 

профессионально-технических заведений, которые являются важнейшими 

институтами воспитания ребенка, могут объективно и субъективно приводить к 

формированию антисоциальной мотивации.  

К таким негативным факторам относятся:  

- отсутствие индивидуального подхода к каждому ученику, 

- отягощенность педагогических работников,  

- низкие профессиональные способности;  

- восприятие педагогами учеников и их родителей как источника 

получения дополнительного заработка и вследствие этого несправедливое 

оценивание знаний учащихся (меркантильный или коррупционный подход);  

                                                           

1
 Алексеева Е.А. Преступность несовершеннолетних: причины и проблемы. М., 2017. С.43. 
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- отсутствие программ, рассчитанных на неодинаковые 

способности детей.  

Потребность в самоутверждении при отсутствии положительных 

наклонностей и соответствующих возможностей приводит к негативным 

формам активности. Большое количество детей, которых можно назвать детьми 

улицы, является тем благоприятным фактором, который увеличивает их 

вовлечение в проституцию, насилие, употребление (распространение) 

наркотиков, торговлю людьми, трудовую эксплуатацию.  

Особой криминогенностью отмечаются пригородные зоны, где близость к 

образцам материального успеха наталкивается на недостаточность доступа к 

законным средствам его достижения, что приводит к агрессии, к 

формированию устойчивых подростковых групп криминальной 

направленности.  

Интенсивность информационных воздействий увеличилась за короткий 

промежуток времени. Однако наиболее мощные источники предоставления 

информации (телевидение, газеты, радио, Интернет) в тандеме с рекламными 

агентствами начали концентрироваться на пошловатых, примитивных, порой 

жестоких образцах массовой культуры. Некоторые из них непосредственно 

пропагандируют насилие, распущенность. Поскольку для подросткового 

возраста характерно подражание поведению взрослых, то ежедневное 

созерцание и восприятие именно такой информации во многом образует 

формирование мировоззрения ребенка. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних более подробно 

проявляются через соответствующие теории. В последнее время все большее 

распространение получили теории, акцентирующие внимание на таких 

процессах, как «включенность / исключенность» как одного из источников 

уголовного и девиантного поведения. Лица, которые подпадают под категорию 

«исключенных» - это те, кто не имеет возможности для нормального 

существования. Они составляют социальную базу различных негативных 

явлений (алкоголизм, наркотизм, проституция, попрошайничество).  
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«Исключенные» являются следствием большой стратификации 

общества. Например, разница между доходами богатых и бедных в 7-10 раз 

больше, чем в государствах Западной Европы и США. «Исключение» 

происходит постепенно, путем накопления трудностей, разрыву социальных 

связей, дисквалификации, кризиса идентичности. 

Итак, согласно многочисленным криминалистическим исследованиям, 

решать проблему причин преступности в нашей стране следует, учитывая 

различные обстоятельства, порождающие преступления. Самые значительные 

из этих обстоятельств:  

1) тяжелое положение в экономике, наличие сырьевой экономики, упадок 

промышленности, сельского хозяйства и науки;  

2) существование гигантского разрыва в доходах между богатыми и так 

называемым «средним классом» и между «средним классом» и малоимущими;  

3) лишение множества людей работы и жилья;  

4) наличие большого количества ничем не занятых и никому не нужных 

детей;  

5) отсутствие полноценных детских организаций;  

6) токсикомания, наркомания, алкоголизм, проституция, растущие с 

каждым годом;  

7) нищета пенсионеров.  

В стране созданы такие условия, когда высшей ценностью и смыслом 

жизни стало обогащение, причем криминальное обогащение считается вполне 

приемлемым способом встать на ноги, а развитие капитализма идет дикими 

методами. К тому же в самой правоохранительной сфере имеются 

взяточничество и коррупция, а вход во власть независимых новых политиков 

затруднен или невозможен. 

Избежать ухудшения ситуации в обществе от потрясений помогут 

своевременно принятые меры по результатам адекватного анализа 

специалистами тенденций преступности несовершеннолетних. Следует 

избегать однозначно жестких мер, ведь они в большинстве случаев носят 
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недолговременный характер, а что еще неприятнее — провоцируют 

преступность к ужесточению, большей изощренности.  

Теоретики и практики, отслеживающие изменения криминологической 

обстановки, в большинстве своем согласны, что для эффективного 

противодействия современным негативным тенденциям в развитии 

преступности необходима модернизация политико-правовой системы 

Российской Федерации. Конечно же, государство проводит определенные 

реформы, но они зачастую вызывают только спорные оценки.  

В то же время хотелось бы упомянуть, что существуют и позитивные 

последствия государственных нововведений. Так, например, действие системы 

«Безопасный город» многие признают достаточно успешным. Из 

положительного можно выделить также, что в настоящее время существуют 

некоторые отдельные программы противодействия конкретным видам 

преступлений. Например, коррупционная, террористическая и экстремистская 

криминальная деятельность взяты под особый контроль. Пристальное внимание 

и осуществление своевременных мер в данных направлениях 

правоохранительными органами дает положительные результаты — не только 

находятся и осуждаются виновные, но и не дозволяются совершение и 

подготовка данных преступлений, а раскрываемость близится к 100%. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что эффективность 

противодействия преступности в большой степени зависит от реализации 

государством социальных программ, различных проектов. 

И вообще, поскольку появление неких закономерностей в 

криминологической обстановке есть результат изменений объективных 

условий в обществе, не следует возлагать ответственность на один из элементов 

государственной системы. 

Подытоживая сказанное, следует отметить, что преступность 

несовершеннолетних в современной российской действительности продолжает 

оказывать свое деструктивное воздействие на государство и общество. В целях 

сдерживания темпов роста и иных негативных изменений показателей 
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преступности следует реализовывать адекватную реакцию на 

криминогенные факторы с использованием всего арсенала мер социально-

экономического, правового, технического и иного характера. 

 

 

 

§3. Типичные криминалистически значимые признаки преступной 

деятельности групп несовершеннолетних 

 

 

В целом сейчас криминальная ситуация в России в среде 

несовершеннолетних имеет стабильный характер, однако преступность среди 

них как по количеству правонарушителей, так и по числу совершенных 

преступлений остается на весьма высоком уровне. На протяжении ряда 

последних лет в структуре преступности несовершеннолетних сохраняется 

закономерность: на первом месте – корыстные преступления, на втором – 

корыстно-насильственные (грабежи и разбои), на третьем – хулиганство, в том 

числе сопротивление сотрудникам полиции, на четвертом –преступления 

против половой неприкосновенности, на пятом – насильственные (умышленные 

убийства, преступления против здоровья различной тяжести).  

В настоящее  время удельный  вес  несовершеннолетних, совершивших 

преступления  в  составе групп  (в том  числе  в соучастии с  взрослыми), имеет 

тенденцию к снижению. Это свидетельствует о повышении самостоятельности 

несовершеннолетних при групповых преступлениях, способных совершить их и 

без участия взрослых. Все чаще наблюдается, с одной стороны, определенный 

сдвиг в  стороповышения качества  подготовки  группами совершения краж , 

грабежей  и разбоев , с другой  стороны , возраст несовершеннолетних 

соучастников оказывает влияние и на показатель устойчивости группы.  

Выявлено, что  в  настоящее время  прирост уголовно  наказуемых  деяний 

происходит за  счет  корыстных преступлений , главным образом  краж , 
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составляющих более 60% от  общего количества преступлений . До 10-15 

правонарушений  насчитывается  в активе подростка  к  моменту совершения 

преступления, за которое он привлекается к ответственности.  

Важное значение  имеет срок  существования  преступных групп 

несовершеннолетних. Статистические данные показывают, что почти две трети 

преступных групп существовали менее трех месяцев, от трех месяцев до одного 

года  – четверть изученных  преступных групп , а  свыше одного года  – только 

10%.  

Выявлено, что  группы с  участием  взрослых существовали более 

длительное время, чем состоящие только из несовершеннолетних. В. В. Лунеев 

указывает на то, что через «школу» подростковых криминальных группировок 

прямо или  косвенно из  поколения  в поколение проходят  сотни, тысячи, а  не 

исключено и миллионы подростков. Если знать точные цифры, то по данному 

показателю можно прогнозировать криминологическую обстановку в  стране и 

на ближайшее и отдаленное будущее.  

Следует сказать, что групповая преступность несовершеннолетних – это 

совместная  деятельность , направленная на  достижение антиобщественных 

целей, в ходе которой каждый участник надеется на поддержку членов группы, 

стремится подражать  их  поведению, что  способствует совершению  более 

дерзких и тяжких , заранее  подготовленных преступлений  с использованием 

противоправных способов и средств.
1
 

Неоднократное участие в групповых хулиганских действиях, драках ведет 

к  формированию  агрессивно- насильственной  ориентации личности  со  всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Именно эти подростки часто проявляют 

дерзость, жестокость, агрессивность . В  обществе, в  котором возникают 

группировки антиобщественной направленности, происходят групповые драки, 

спорные  вопросы решаются  с  использованием физического и  психического 

                                                           

1
Буторина Т.Н. Криминологическая характеристика и профилактика групповых 

преступлений несовершеннолетних. М.:Юрайт, 2016. С.56. 
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насилия. Наиболее  востребованным является  волевой , физически 

подготовленный подросток , способный  отстаивать интерес  группы в  условиях 

жесткого силового давления.  

Следует  также заметить , что у  большинства  подростков правильно не 

спланирован и не организован досуг. Незанятость - это определенное состояние 

интегрирующее в себе многие негативные стороны действительности, и по этой 

причине она  несет в  себе  сильный «криминальный заряд ».  Надо  обратить 

внимание  и на  такой  факт: в среде  молодых  людей, не  работающих и  не 

учащихся, преступная активность  в  несколько раз  выше, чем  среди 

работающих, учащихся. Это  связано  с тем , что молодость  требует 

самоутверждения, и если  нет  социально одобряемых  форм деятельности , 

подросток  реализует свою активность  в  деятельности антиобщественного 

характера.  

Потребность  в  самоутверждении часто находит  выход  в драках , 

приобретении наркотиков и спиртного, картежной игре, хулиганских выходках, 

сквернословии , вызывающей манере  поведения , стиле одежды. Такие 

группировки  обычно возникают  по месту  жительства . В настоящее время 

подобные  группировки стали  формироваться не  только  для совместного 

проведения  свободного  времени, но  и в  целях  диктата своего образа  жизни , 

расплаты за обиду или для драк, организуемых по воле лидеров.  

Практика  свидетельствует, что  чем  выше в группе  организованность  и 

криминальный  профессионализм, тем  меньше внутригрупповых конфликтов и 

нарушений неофициальных норм. В то же время в таких группах строже надзор 

за соблюдением  традиций  преступного мира. Попав  в  преступную группу , 

подросток быстро  осваивает  ее ценностные ориентации  и  нормы поведения . 

А. В . Шеслер  отмечает, что сильное  криминогенное  воздействие на 

несовершеннолетних идет по следующим направлениям:  

1) устойчивые  преступные  группы создают  внутри себя  относительно 

закрытую негативную среду социализации несовершеннолетних, где подростки 

активно приобщаются к антиобщественной деятельности;  
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2) такие  группы разрушают формальную среду  позитивной 

социализации несовершеннолетних;  

3) они  оказывают  негативное воздействие  на основные  институты 

социализации подрастающего поколения (срывают учебный процесс в школах, 

техникумах, вытесняют из спортивных секций законопослушных подростков). 

 Подросток, входящий  в  группу, приобретает как  бы  дополнительные 

качества , характерные для  группы  в целом. В  связи  с этим  его образ  жизни 

может быть не  только  проявлением определенных  качеств ( воли , 

настойчивости, агрессивности), но и следствием выполняемой им  социальной 

роли в данной группе. Здесь он подвергается воздействию существующих в ней 

взглядов, которые оправдывают  эгоизм , паразитизм, агрессивность . Вскоре 

негативные  взгляды  и традиции становятся  существенными  чертами его 

характера, проявляясь в поведении. 

Все это  ведет  к тому , что насильственные  преступления 

несовершеннолетних совершаются с  особой  жестокостью и  бессмысленной 

агрессивностью , особенно  по отношению к  своим обидчикам, представителям 

других группировок , к  «чужакам». У насильственных  преступников , по 

сравнению  с корыстными , выявлена  более слабая социальная  адаптация , в 

большей  степени выражена  эмоциональная  неустойчивость, в поведении  они 

больше ориентированы на складывающуюся ситуацию. Подростки, склонные к 

совершению  изнасилований отличаются  повышенной сексуальной 

агрессивностью, насильственной мотивацией в поведении.  

Следует отметить, что традиционные преступные группы бывают разных 

видов. Такие преступные образования, за редким исключением, малоустойчивы 

и после совершения одного или нескольких  преступлений  распадаются. Более 

структурно  и  организационно сложная  преступная группа , возникающая  на 

фоне конкретной  ситуации  или по  предварительному сговору  о  совместном 

совершении преступлений  ( особенно  среди групп , успешно занимающихся 

преступной деятельностью и длительное время остающихся неразоблаченными

). Эти группы имеют относительно стабильный личный состав.  
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В ней может не быть лидера, но есть  руководящее  ядро из  наиболее 

криминально авторитетных и активных членов. В своей деятельности ее члены 

руководствуются  ярко выраженной криминальной  идеей  и чаще  всего 

опираются  на  традиционные, уголовно- профессиональные  навыки , взгляды, 

убеждения, специфические способы и  методы достижения цели. В  настоящее 

время  группы стали  более  организованнее, агрессивнее и  опаснее . Замечено, 

что  участие в  противоправных  действиях лиц, даже  недавно  достигших 

совершеннолетия, почти всегда существенно усиливает ориентацию группы на 

длительную преступную деятельность, с четким определением целей и задач. У 

преступных  групп несовершеннолетних  редко  наблюдается ориентация на 

совершение либо корыстных, либо насильственных преступлений. Обычно они 

совершают  и  те и  другие преступления , в  зависимости от благоприятной 

ситуации и состава членов преступной группы.  

Среди традиционных преступных  групп  наиболее сложной  является 

организованная  преступная  группа, в которой  четко  определены ролевые 

функции ее  членов , их строгая соподчиненность . Эти  группы устойчивы , 

имеют лидера . В  них существует четко  выраженная  общность криминальных 

целей и  определенные  нормы поведения членов  в  общении между  собой. К 

таким группам можно отнести бандитские, мошеннические, воровские группы, 

группы  вымогателей , контрабандистов и лиц , совершающих  другие виды 

корыстно-насильственных преступлений.  

Характерной особенностью организованной  преступности  молодежи 

является  создание основной  преступной  группы, которая имеет  высокий 

уровень саморегуляции  и иерархическую  структуру , включающую и более 

высокий  уровень управления , руководства, подчинения  и  распределения 

функций между  ее  членами. В  подавляющем большинстве  случаев  эти 

преступные группы  имеют  пирамидальную структуру. На вершине  находится 

лидер, а в непосредственном окружении небольшая группа лиц, принимающих 

основные решения.  
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Изучение  многочисленных группировок несовершеннолетних 

позволило прийти  к  выводу, что не  характер  совершенных преступлений 

определяет общественную  опасность  группировки, а тип  антиобщественного 

образа жизни  такой группировки . Именно  образ жизни подростка  в  группе 

определяет  степень опасности  его  поведения. Известно, что  образ  жизни 

личности в основном протекает в четырех сферах: учебно-трудовой, семейной, 

бытовой и досуговой.  

Негативные факторы в  любой из этих  сфер ведут  к  их деформации, что 

соответствующим  образом деформирует  как сам  образ  жизни, так и  саму 

личность, ведущую  такой искаженный  образ  жизни. Следует согласиться  с 

мнением о  том, что  даже  в простейшем виде  групповое  действие нельзя 

рассматривать как простое механическое сложение действий отдельных лиц.  

Соответственно , независимо от  особенностей  отдельных видов 

групповых  преступлений  (кража, грабежи , разбойные нападения , 

мошенничество ) членами таких групп  используются  более продуманные , 

подготовленные и  опасные  способы совершения и  сокрытия  совместных 

преступных  акций, коллективно  выбирается  или готовится соответствующая 

благоприятная для преступной деятельности обстановка.  

Преступления, совершаемые группой несовершеннолетних , отличаются 

повышенной общественной  опасностью. В  действующем  Уголовном кодексе 

РФ  также  зафиксирована повышенная  общественная опасность  групповых 

преступлений и дано понятие преступной группы как объединения двух и более 

лиц , заранее  договорившихся о  совместном совершении  преступления . 

Конечно, это определение  не  раскрывает всех  психологических особенностей 

преступных  групп, но позволяет  в  целях правильной  уголовно- правовой 

квалификации отделить их от организованных преступных групп. 

При анализе  преступной  группы несовершеннолетних выделяются 

следующие роли ее членов:  

1) организатор группы в целом или отдельных ее участков;  

2) исполнитель, в том числе и на ответственном участке;  
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3) пособник;  

4) подстрекатель.  

Факторами, способствующими формированию преступных подростковых 

групп, являются:  

1) невозможность совершить преступление без объединения;  

2) общность преступных интересов;  

3) личные симпатии;  

4) общие нормы поведения, общие убеждения.  

Для длительно существующих преступных групп характерны следующие 

признаки:  

а) организованность  – наличие  строгой иерархической  структуры, 

жесткой дисциплины, подчиненности низшего звена высшему;  

б) устойчивость – длительная и стойкая преступная связь;  

в) сплоченность – высокая степень связи, единения членов группы;  

г) защищенность  – наличие  в структуре  группы блоков  защиты , 

обеспечения, аппарата психического подавления и физического насилия.  

Деятельность  преступной  группы осуществляется в  следующих 

направлениях:  

1. Постоянный сбор необходимой информации о выгодных направлениях 

преступной деятельности и возможных путях отхода.  

2. Собираемая информация должна  иметь  прогностическую 

направленность.  

3. При планировании  преступной  деятельности прогноз имеет 

организующий характер.  

4. Преступники  действуют всегда  в  направлении его непременного 

осуществления.  

Одной из  причин появления  антиобщественных  группировок 

несовершеннолетних является  запаздывание  правоохранительных органов  с 

реагированием  на  появление молодежных объединений  различной 

направленности. Они  начинают привлекать  внимание  правоохранительных 
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органов лишь  тогда , когда их преступная деятельность  приобретает 

злостный и устойчивый характер. А они успевают выработать систему защиты 

от органов внутренних дел.
1
 

Участники группировки обычно не выявлялись, их внутренняя жизнь не 

исследовалась. Все внимание было приковано к совершенному преступлению, 

оставляя в  стороне главное  – антиобщественный  образ жизни 

несовершеннолетних . Изучение  этого вопроса  показало, что  из  всего 

количества преступных групп на учете в полиции были: полностью вся группа 

– 26,5 %, лишь некоторые члены - 43,5 % и вообще не были на учете – 23,5 % 

групп . Таким образом , эффективность профилактики  связана  не только с 

выявлением  отдельных преступлений , реагированием на  них , но и с 

кропотливой работой по выявлению фактов антиобщественного образа жизни, 

обусловливающих противоправную деятельность.  

Подводя  итог рассмотренным  вопросам  в данной главе  нужно  сказать, 

что  главным звеном  в  противодействии несовершеннолетней преступности 

выступает  реализация государством  социальных программ , его  политика в 

данном  направлении , различные проекты , посвященные развитию  правовой 

культуры подростков. 

Во -первых , преступность несовершеннолетних  и молодежи  в  России – 

крайне актуальная  проблема , определяющая сохранение  высокого уровня 

преступности в стране в целом. 

Во-вторых, на становление личности несовершеннолетнего преступника 

оказывают  влияние  физические, социально -экономические и  морально -

нравственные факторы.  

Резюмируя сказанное, следует отметить, что подростковая преступность 

приобретает глобальный для российского общества характер. Сохранение 

высоких показателей преступности несовершеннолетних – прямое следствие 

                                                           

1
 Бозиев Т.О. Типология групп несовершеннолетних с агрессивной направленностью. М., 

2016.С. 58. 
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усиления негативных социальных явлений, таких как рост числа 

разводов, однодетных, многодетных и неблагополучных семей, рост случаев 

насилия в семье.  

Упущения семейного воспитания, молодежной политики государства, 

плохая организация работы с несовершеннолетними, недостатки школьного и 

профессионального образования, неэффективная система профилактики 

детской преступности в России, негативное влияние СМИ – все это прямые 

причины, способствующие формированию личности современного российского 

несовершеннолетнего преступника.  

В современной России несовершеннолетняя преступность продолжает 

оказывать деструктивное воздействие на государство и общество. В целях 

сдерживания темпов роста и иных негативных изменений показателей 

преступности следует реализовывать адекватную реакцию на криминогенные 

факторы с использованием всего арсенала мер социально-экономического, 

правового, технического и иного характера. 

В заключении можно сказать, что пока образ жизни не будет поставлен во 

главу профилактической работы, органы внутренних дел будут запаздывать с 

реагированием на формирующиеся подростковые группы антиобщественной 

направленности, что исключает эффективность предупредительной работы.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО - ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

§1. Планирование и организация производства по уголовному делу 

 

 

Установленный УПК РФ порядок производства по делам 

несовершеннолетних учитывает возрастные особенности этих лиц и их 

правовое положение (ограничение дееспособности, обязанности родителей и 

заменяющих их лиц). Предусмотрен ряд дополнительных гарантий 

установления истины, охраны прав и законных интересов несовершеннолетних 

в уголовном судопроизводстве.
1
 

Создание методики планирования и организации производства 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

обусловлено социально-психологическими особенностями лиц указанного 

возраста, имеющими объективно-субъективную природу. Объективную еѐ 

часть составляют психофизиологические процессы, протекающие в организме 

лиц указанной возрастной группы. Субъективную - специфика формирования 

конкретной личности. 

Вышеуказанные  методики базируются  на  общих целях и  принципах 

предварительного следствия , отражая вместе  с  тем ряд особенностей , 

связанных  главным образом  с личностью  несовершеннолетних . Эти 

особенности проявляются  как  при совершении  ими противоправного  деяния 

(включая мотивы и способ действия), так и в их поведении на предварительном 

                                                           

1
 Левченко, О. В. Правовые основы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. М.: НИЦ Инфра-М, 2014.С.125. 
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следствии , обусловленном теми понятиями и  установками , которые 

сформулировались у подростка к данному моменту. 

При  расследовании  преступлений несовершеннолетних необходимо 

учитывать  особенности возрастного  периода. Повышенная  активность  и 

возбудимость делают  подростка  неразборчивым в  знакомствах, побуждают  к 

конфликтам. Естественное стремление  к  самостоятельности может  получить 

отрицательное  развитие  под влиянием среды , взрослых  из числа 

антиобщественных элементов . Такому  влиянию могут поддаться  и  подростки 

робкие , застенчивые, выросшие  в  семье, где процветало  неуважительное 

отношение к  детям, где  унижали  их достоинство. Многое  в  поведении 

подростка определяется его желанием самоутвердиться, завоевать авторитет у 

сверстников, прослыть смелым, решительным. 

В подростковом возрасте слабо развита система «сдержек», сознательный 

контроль  за  своим поведением, это  нередко  используют взрослые  для 

вовлечения их в подходящий момент в преступную деятельность. 

Многим подросткам  свойственна  грубость, дерзость, раздражительность 

как  результат дурного  воспитания. Эти  факторы  необходимо учитывать при 

контакте  с ними . Равным образом  надо  иметь в виду  и  свойственное 

несовершеннолетним  упрямство, а  также  лживость, примыкающую к 

упрямству. Однако лживость  подростка не  всегда  объясняется только чертой 

характера , она может  быть результатом  неправильного  понимания дружбы и 

товарищества, боязни прослыть  предателем, желанием  выделиться , привлечь 

внимание. Разумеется , она  определяется и  мотивами, общественным 

поведением . Стремление к дружбе  нередко  оборачивается вхождением  в 

социально  отрицательную  группировку на базе  совместных  развлечений с 

последующим переходом  к  преступной деятельности. Не  случайно 

подростковая преступность  является, как  правило , групповой, и истоки  еѐ 

лежат в  безнадзорности компаний , лидерами  в которых становятся  взрослые 

или несовершеннолетние правонарушители. 
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Резюмируя  вышесказанное , следует подчеркнуть, что  при 

расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо всегда помнить 

и учитывать : недостаток  жизненного опыта , незавершѐнность формирования 

принципов, правил, понятий, критериев самооценки и оценки окружающих и, 

как  следствие, неумение ( неспособность ) рассмотреть  истинный смысл 

происходящих событий ; доверчивость , повышенная эмоциональность, 

возбудимость  и  внушаемость, податливость  уговорам и  угрозам , 

неуравновешенность, импульсивность, стремление  подражать  старшим, 

переоценка своих возможностей. 

Учѐт  этих факторов накладывает  на  следователя дополнительные 

обязательства, во  многом  определяет особенности методики  планирования  и 

организации расследования, формирует тактику действий. 

Его взаимоотношения  с  несовершеннолетними должны  строиться не 

только в соответствии с процессуальными нормами, но и охватывать широкий 

спектр нравственных и психологических начал. Подросток должен видеть, что 

следователь уделяет его  делу  необходимое внимание , стремится установить 

истину, относится объективно, реагирует на просьбы, жалобы, ходатайства. По 

таким делам очень важно, чтобы следователь стал авторитетом, примером для 

подражания. В этой  связи  представляется особенно  важным то , чтобы 

расследование уголовного дела сначала и до конца вѐл один  следователь, тем 

более, если ему удалось установить психологический контакт с подростком. 

Важным  моментом  расследования, как  с тактической , так  и с 

воспитательной позиции является установление психологического контакта. 

Для этого, прежде всего, нужно тщательно изучить личностные качества, 

которые способствуют установлению контакта (общительность, откровенность) 

или , наоборот затрудняют  его  (замкнутость, скрытность, озлобленность , 

лживость, вспыльчивость). Немалую  роль при  этом  способно сыграть знание 

увлечений , свойственных подростковым  группам: спорт , музыка , 

компьютерные игры. На подростка оказывают значительное влияние не только 

слова и поступки , но  и внешний  вид следователя , его  внимательность, 
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сосредоточенность, безупречное знание  материалов дела . Для 

преодоления  скрытности , замкнутости, упрямства подростка , неприемлемые 

манеры поведения  (развязанность, грубость , вспыльчивость ) должны быть 

использованы убеждение, корректность, вежливость в сочетании с твѐрдостью, 

терпением. 

Качество и эффективность расследования  по делам несовершеннолетних 

во многом определяется своевременностью возбуждения уголовного дела. Даже 

незначительное  промедление при решении  этого  вопроса может  привести к 

совершению  подростками новых, нередко  ещѐ  более тяжких  преступлений, а 

также  к утрате доказательств , что  существенно затрудняет  дальнейшее 

расследование. 

Вместе  с тем своевременное  возбуждение  уголовного дела : не даѐт 

возникнуть  и укрепиться представлению  о  безнаказанности, как  в среде 

несовершеннолетних  преступников, так и  у  их окружения ; прекращает 

воздействие на подростка со стороны взрослых организаторов и подстрекателей 

с цель сокрытия следов преступления. 

В первичных материалах могут быть данные, свидетельствующие о том, 

что преступление совершено подростками. Во-первых, сам факт задержания их 

на месте  преступления ( возможно , явился  с повинной). Во - вторых , 

потерпевшие или  свидетели знают возраст преступников или по их  внешнему 

виду считают, что это были несовершеннолетние, и, наконец, третий вариант - 

на подростковый  возраст  преступников указывает обстановка  места 

происшествия, следы , предмет преступного  посягательства  и иные 

вещественные доказательства. 

При планировании  расследования преступлений  несовершеннолетних 

учитывается как общий предмет доказывания, так и его детализация. 

Даже в случаях достаточно простой фабулы такие дела характеризуются 

большим объѐмом и  трудоѐмкостью  следственных действий , это связано  с 

групповым, как правило, характера большинства дел, с более широким кругом 

обязательных версий , с  необходимостью реализации  дополнительных 
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процессуальных  гарантий , привлечением обязательных 

участников  ( родителей , педагогов), необходимостью  исследовать условия 

жизни подростка и его воспитания. 

При расследовании  преступлений, совершенных  несовершеннолетними , 

необходимо тщательно анализировать  криминалистическую  информацию, 

характеризующую преступление несовершеннолетних. 

Побудительные  причины большей части  правонарушений 

несовершеннолетних во  многом сходны  по  содержанию с мотивами 

преступлений  взрослых ( стремление  добыть средства  на  приобретение 

спиртных напитков , сигарет , месть, озлобление , хулиганские побуждения , 

корысть ). Однако есть и  такие , которые типичны  именно для  подростков . 

Общественно опасные деяния  часто  совершаются из  озорства, желания 

развлечься, проявить смелость, удаль, показать силу, из потребности утвердить 

своѐ  положение в глазах  товарищей , получить их  признание, из  ложно 

понимаемого чувства солидарности , подражания , любопытства, стремления 

достать сладости, ту или иную вещь, престижную среди подростков. 

Корыстные мотивы имеют также специфическую окраску и особенности 

проявления: похитить красивое , необычное , сладкое - и зависит  от  возраста 

правонарушителя. 

К числу  основных  (психофизиологических) особенностей 

несовершеннолетних , влияющих  на расследование  совершѐнными ими 

преступлений, относят: 

- незавершѐнность физического  и  нравственного развития 

(эмоциональность поведения, колебания поведения); 

- специфику восприятия , запоминания  и воспроизведения 

(фантазирование, повышенная внушаемость); 

- недостаточность жизненного опыта  ( неполнота  оценок, 

легкомысленность  в принятии  решений , отсутствие самокритики; когда 

преступление сразу не раскрыли, рождается чувство безнаказанности и желание 

совершить новое преступление); 
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- склонность к подражанию; 

- стремление утвердить себя  в  среде общения , показать 

самостоятельность, взрослость (отсюда боязнь показаться трусом, совершение 

не желаемого, а производящего эффект); 

- неправильно понимаемое  чувство  товарищества ( взять  вина себя , не 

выдать товарища). 

Указанные  особенности  определяют специфический  круг вопросов , 

подлежащих  выяснению в процессе  расследования  и отражаются  в плане  по 

делу несовершеннолетнего: 

1. Выявление точного возраста несовершеннолетнего (число, месяц, год). 

Если возраст не установлен, то кроме действий, упоминавшихся ранее, могут 

быть направлены запросы в архивы по месту рождения, проживания или учѐбы 

подростка. 

2. Исследование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего. Для 

реализации этой установки закона планируется сбор данных, характеризующих 

его семью . При  этом необходимо  установить: имеет  ли  подросток обоих 

родителей , если  нет, то , как давно  и  по какой причине ; кто  воспитывает 

подростка ; как характеризуются  его  родители (воспитатели, опекуны ), его 

семья в целом (братья, сѐстры, иные лица, проживающие совместно); каковы 

взаимоотношения  в семье , нет  ли источника аморального  воздействия 

(пьянство, скандалы , развратные действия ); каковы  материально-бытовые 

условия. 

При  выявлении безнадзорности  подростка следует  установить  еѐ 

причины ( занятость  родителей , длительные командировки , болезнь, 

безразличное  отношение  к детям). Если  подросток  воспитывался в  детском 

доме, интернате, специальном учебном заведении, то выясняют, в связи с чем 

он туда поступил , какие  там были  условия жизни  и  какое воспитание, как 

характеризуют его педагоги и воспитатели. 

Существенное  значение имеет не  только  бытовое, но  и ближайшее 

окружение  подростка: круг его  знакомых , друзей; наличие  среди них  лиц  с 
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уголовным прошлым , лиц , не занимающихся общественно полезным 

трудом , ведущих аморальный образ  жизни . Не вовлекали  ли подростка  в 

азартные игры, употребление спиртных напитков, наркотиков. 

Необходимо выяснить, учится ли несовершеннолетний или работает, где 

именно, в качестве кого, каково его отношение к учѐбе (работе), к старшим, его 

повседневное поведение, взаимоотношения  с  товарищами по  учѐбе ( работе ). 

Если  несовершеннолетний и не  учится , и не  работает, то  устанавливают, по 

какой причине и как давно он оставил учѐбу (работу), какие меры, когда и кем 

предпринимались для еѐ возобновления. 

Данные о  семье , бытовом, школьном , производственном окружении 

устанавливают  путѐм допросов родителей , родных , близких, знакомых , 

педагогов, воспитателей, бригадиров, лиц, проживающих по соседству. С этой 

же целью истребуют материалы по приостановленным уголовным делам. 

В процессе сбора вышеуказанных данных следователь должен постоянно 

иметь в виду необходимость получить сведения об основных чертах характера 

подростка , его наклонностях , привычках , круге его интересов , характере 

времяпровождения, проявленности возрастных особенностей (фантазирование, 

внушаемость, скрытность). 

3. Выяснение  причин  и условий , способствовавших совершению 

преступления. 

4. Наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников.
1
 

Для реализации  указанных  требований закона необходимо  установить 

причины появления  у несовершеннолетнего  антиобщественных  привычек и 

взглядов , выявить  обстоятельства, которые  привели к  формированию 

преступного умысла, способствовали  подготовке  преступления, его 

совершению, сокрытию следов. 

                                                           

1
 Гайков Д. Г. Значение криминалистической характеристики для выдвижения версий при 

расследовании насильственных половых преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. М., 2014. С. 229. 
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По каждому делу  должны  быть выдвинуты  и проверены  следующие 

версии: 

а) Наличие взрослых подстрекателей или иных соучастников; 

б ) Существование группы подростков  ( возможно  и взрослых ), 

совершившей несколько преступлений; 

в) Наличие факторов  недоносительства  или заранее  не обещанного 

укрывательства  со стороны взрослых  ( родителей , лиц, у  которых подросток 

оставлял  на хранение похищенные  вещи , которым дарил  такие вещи ). 

Приобретение взрослыми похищенного подростком имущества и сбыт его. 

д ) Вовлечение  несовершеннолетних в занятие  попрошайничеством , 

пьянство, азартные  игры, употребление  наркотиков , склонение к 

бродяжничеству. 

Работая  по данным  версиям, следует  учитывать  необходимость 

выяснения различных  вариантов. Например, подростка  принудили совершить 

преступление или он присутствовал при этом, но активно не участвовал. 

При планировании особого  внимания  требует анализ  позиции, занятой 

подростком  на следствии: отрицание  вины  или, наоборот , желание всѐ 

содеянное  приписать себе. За  всем  этим может  стоять влияние  родителей , 

уговоры взрослых соучастников , убедивших  подростка в  том, что  ему  по 

молодости лет не грозит суровое наказание.
1
 

Включение в план конкретных следственных действий и определение их 

сроков  и  очерѐдности зависит от  характера  преступления и  от тех  исходных 

данных, которые были  собраны  к моменту  возбуждения уголовного  дела  или 

наличествует на  данный  момент ситуации . Однако при  планировании 

следственных действий рекомендуется  учитывать  возрастные особенности 

подростков: избегать  больших  перерывов в расследовании , определять 

очерѐдность и тактику допросов, исключающие влияние взрослых или старших 

                                                           

1  Вецкая С.А. О некоторых особенностях расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. М.: Юрайт, 2016. С. 52. 
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товарищей, не  забывать и  о  быстрой утомляемости несовершеннолетних . 

Обратимся к исследованию типичных криминалистических ситуаций по делам 

о преступлениях несовершеннолетних и направлений их разрешения. 

В зависимости от  особенностей  получения, полноты  и характера 

информации , содержащейся в первичных  материалах , можно выделить 

следующие типичные ситуации: 

1. Обстановка места преступления , информация , содержащаяся в 

материальных следах , указывают  на совершение преступления 

несовершеннолетними. 

2. Потерпевшие и  свидетели утверждают , что  преступление совершено 

несовершеннолетними . В  одних случаях  они прямо  указывают  на конкретное 

лицо , в  других - приходят  к такому  выводу  на основании внешнего  вида  и 

поведения правонарушителя. 

3. Несовершеннолетний  подозреваемый  задержан на месте  совершения 

преступления после его совершения или явился с повинной.
1
 

К  выводу о  возможном участии  в  данном преступлении 

несовершеннолетнего  приходят  в результатах  исследования материальных 

источников  информации на месте  преступления , в которых  отражаются 

наиболее  типичные  признаки проявления психологии  ( мотиваций , 

потребностей), физических  возможностей и  социальных  ценностей 

несовершеннолетних. 

В  процессе  осмотра необходимо  обнаружить и  исследовать 

обстоятельства, которые позволяют  выдвинуть  версию об  участии 

несовершеннолетнего в преступлении. 

Зачастую на это указывают: 

1) особенности  различных следов  рук  и обуви, обнаруженных  при 

осмотре; 
                                                           

1
Брылев В. И. Типичные следственные ситуации по делам о вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. М.: Юрайт, 2014. С.204. 
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2) следы  зубов, особенно  если они оставлены на  таких 

специфических объектах , как шоколад , сыр , конфеты и другие  продукты 

питания; 

3) оставлены  вещи - размер , фасон, характер изношенности. При  этом 

надлежит выявлять все следы, в  том числе и различные по характеру, форме, 

размеру . Это  может свидетельствовать о  совершении  преступления группой 

или о присутствии взрослого; 

4) способ совершения  преступления, и не  только в  плане  подготовки и 

совершения , но  и действий  по сокрытию  следов  совершѐнного деяния. Как 

правило , преступления несовершеннолетних  не отличаются  ухищрѐнностью 

способов их совершения и особенно сокрытия. Орудиями преступления часто 

являются случайные, подобранные  в  ходе деяния  предметы, ненужные 

похищенные  предметы и вещи , а  также орудия  преступления нередко 

выбрасываются  неподалѐку от места  его  совершения, похищенное  прячут в 

доме, где проживает подросток или его друзья, в подвалах, на чердаках; 

5) размеры отверстий проникновения; 

6) признаки подражания  персонажам детективных  книг  и фильмов 

( оставление  на  месте подписей , записок). Содержание  и  почерк таких 

документов , а  также место  расположения надписей  дают  интересную 

информацию о  физических  и интеллектуальных  данных несовершеннолетних 

(надписи на стенах обычно пишу на уровне глаз, что позволяет судить о росте 

их исполнителя); 

7) непоследовательность , нелогичность действий  преступников , 

разбрасывание отдельных вещей , безмотивное  повреждение каких -то 

предметов, особенно если это требовало затрат времени; 

8) количество, габариты и вес похищенного; 

9) проявление цинизма, жестокости, садизма, дерзости
1
 

                                                           

1
 Етерев И. М. Криминалистическая классификация преступлений несовершеннолетних ее 

значение. М., 2015. С.63 . 
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Естественно, что  каждый  в отдельности признак  не  может 

рассматриваться  как прямое  свидетельство  участия в преступлении 

несовершеннолетнего , но их  совокупность позволяет  сделать  такой вывод с 

определѐнной степенью вероятности и получить информацию: 

 Об особенностях телосложения, признаках пола, возраста и других 

объективных данных преступника; 

 Об  особенностях  психики ( по  характеру похищенного , 

специфическому поведению на месте совершения преступления); 

 О предметах преступного посягательства, орудиях и средствах его 

совершения, одежде, обуви и сопутствующих объектах преступника.
1
 

Если  есть  информация о  том, что  преступление  совершено 

несовершеннолетними, то  работа  по его  раскрытию должна  осуществляться  в 

следующих направлениях: 

1. Выявление  на обслуживаемой  территории групп  несовершеннолетних 

и установление действительных  мотивов  их объединения  и направленности 

действий . Практика показывает, что  значительное  число преступлений 

несовершеннолетние совершают  в  районе своего проживания  или  в 

непосредственной  близости от  него . Ценные сведения о  формирующихся 

группах несовершеннолетних можно получить от участковых уполномоченных 

и работников по делам несовершеннолетних. Именно, в  поле зрения этих  лиц 

попадают подростки, организующиеся в  группы, и их задача  состоит  в том , 

чтобы знать  истинные  мотивы такого объединения , уметь  правильно и 

своевременно влиять на намерения и действия несовершеннолетних. 

2. Установление подростков, у которых после совершения преступления 

появились  деньги , предметы, вещи . Для этого  на  учѐт берут похищенное 

                                                           

1
 Минаев А. В. Особенности методики расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.М., 2015. С. 258. 
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имущество  и о  его признаках  доводят до сведения сотрудников  органов 

внутренних дел. 

Особое внимание  обращают  на места возможного  сбыта  похищенного, 

которые  в каждом  конкретном  случае зависят от  характеристики 

обслуживаемого участка. 

3. Установление лиц , которым  известны обстоятельства совершѐнного 

преступления . Для этого , исходя из  анализа  места, времени, обстоятельств 

совершения  преступления, можно  определить, кто  может  быть свидетелями: 

жильцы квартир, из окон которых видно место преступления и подходы к нему; 

лица, которые в это время проходили недалеко от места преступления, следуя 

на работу, учѐбу, домой или куда-то ещѐ; работники городского  транспорта, 

которым могли воспользоваться  несовершеннолетние , обратившие на  себя 

внимание ввиду своего странного поведения. 

После  выполнения первоначальных  следственных действий  и 

оперативно-розыскных мероприятий , направленных  на уточнение 

обстоятельств, совершѐнного преступления, розыск похищенного имущества и 

осведомлѐнных лиц, установление лица, его совершившего, объѐм информации 

о  содеянном преступлении  расширяется.
1

 Это  позволяет  конкретизировать 

выдвинутые ранее версии об обстоятельствах преступления и совершивших его 

лицах и уточнить направления расследования. 

Направление расследования , характер  и очередность следственных 

действий  и оперативно -розыскных мероприятий  зависят  от степени 

определѐнности собранной к этому времени информации. 

В тех случаях, когда очевидцы высказывают предположения об участии в 

преступлении подростков, оперативно-розыскные мероприятия и следственные 

действия  должны  быть направлены на  установление  конкретного лица , 

совершившего противоправные действия. 
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Розыск несовершеннолетних осуществляется по: 

- признакам внешности . Оперативные работники  совместно  со 

следователем на  основе  информации, полученной  от людей , могут  составить 

композиционный портрет  несовершеннолетнего  подозреваемого. О  его 

приметах ориентируют сотрудников органов внутренних дел и представителей 

общественности. 

- оперативно-криминалистическим учѐтам органов внутренних дел. 

В первую очередь свидетелям и потерпевшим предъявляется фотоальбом 

лиц, которые состоят  на учѐте . Кроме  того, используются учѐты  участковых 

уполномоченных и отделов профилактики преступлений несовершеннолетних. 

После выявления  конкретных  лиц, подозреваемых  в совершении 

преступления , а также когда  очевидцы  или потерпевшие  прямо укажут  на 

несовершеннолетнего правонарушителя, следственные  и  оперативно-

розыскные  действия направляются  на  всестороннее изучение обстоятельств 

совершѐнного  деяния, личности  подростка, выявление  взрослых 

подстрекателей. 

Установление точного  возраста  несовершеннолетнего имеет  важное 

значение для принятия правильного решения в стадии возбуждения уголовного 

дела . Возраст  должен устанавливаться документально  ( свидетельство  о 

рождении , паспорт, выписка  из  книги регистрации актов  гражданского 

состояния, справка формы паспортного аппарата). Кроме того, точный возраст 

можно установить  по журналу  того  медицинского учреждения, где  родился 

несовершеннолетний: во  время появления  на  свет новорождѐнных в  таких 

журналах фиксируется  с точностью  до  минуты, и они  хранятся  в архивах 

медицинских учреждений 25 лет.
1
 

В практике порой  встречаются  случаи, когда  установить возраст 

обвиняемого  на основе документов  не  представляется возможным . Для 
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уточнения  возраста  подозреваемого или обвиняемого , если  это имеет 

значение для  разрешения  вопроса о его  уголовной  ответственности, 

назначается судебно-медицинская экспертиза.
1
 

При установлении судебно - медицинской  экспертизой днѐм  рождения 

надлежит считать последний день того года, который назван экспертами, а при 

определении возраста минимальным  и  максимальным количеством  лет суду 

следует  исходить из предполагаемого  экспертизой  минимального возраста 

такого лица . Во  всех случаях лицо  считается  достигшим определѐнного 

возраста не в день рождения, а начиная со следующих суток. 

В  ситуации , когда несовершеннолетний подозреваемый  задержан  на 

месте  преступления, после  его  совершения или явился  с  повинной, то  такая 

ситуация характеризуется относительной определѐнностью информации о лице, 

совершившем  преступление. При  задержании  его с поличным  должны 

приниматься меры  по фиксации  следов  преступления и изучению  личности . 

Для этого  производятся осмотр  места  происшествия, допрос 

несовершеннолетнего, свидетелей. 

Если несовершеннолетний  явился с  повинной , необходимо тщательно 

выяснить  обстоятельства  совершѐнного преступления  и мотивы , которые 

побудили подростка явиться  с  повинной, его  возможности самостоятельно 

подготовить , осуществить конкретное преступление , исходя  из уровня  его 

физического  или  психического развития, жизненного  опыта  и определѐнных 

навыков. Необходимо  выяснить , не совершил ли  он  другое, более  тяжкое 

преступление , не  делается ли это , чтобы  скрыть взрослого  соучастника или 

подстрекателя, взяв вина себя. 

Получение  информации о  взрослых подстрекателях  имеет  важное 

значение для  уяснения  механизма конкретных  преступных действий , 

выдвижения  и проверки следственных  версий  и осуществления 

профилактических мероприятий  в  отношении подростка. Поскольку 
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несовершеннолетние  порой прибегают к самооговору, необходимо сравнивать 

поступающую от  них  информацию со  сведениями, которые  ранее  собраны по 

делу  из  материальных и  идеальных отображений  и  анализировать их, что 

позволит обнаружить имеющиеся противоречия, а в последующем изобличить 

во лжи. 

В процессе установления взрослых подстрекателей и организаторов 

нужно учитывать, что разрыв в возрасте между ними и несовершеннолетними в 

большинстве случаев незначителен. Как правило, подавляющее большинство 

подстрекателей и организаторов из числа взрослых были в возрасте 18–22 лет. 

Незначительная разница в возрасте между подстрекателем и 

несовершеннолетним исполнителем, 1-2 года, не вносит существенных 

изменений в механизм совершения преступления по сравнению с теми, которые 

подростки совершают сами. Иная картина наблюдается, когда взрослые старше 

несовершеннолетних на 3–4 года и более, роль взрослых в преступной 

деятельности обычно более значительна, особенно в организации 

преступлений, что получает отражение в следовой картине преступления.
1
 

Таким образом, организация и планирование расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, отличается от иных 

преступлений тем, что в данной категории дел основополагающим фактором 

выступают отличия субъектов преступной деятельности. При этом 

определяющей особенностью является их возраст. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Боровиков В.Б. Особенности квалификации вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления по совокупности с другими преступлениями. М., 2015. С.327. 
 



 46 

 

§2. Особенности производства отдельных процессуальных действий по делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

 

 

Особую сложность по данной категории дел представляет допрос 

несовершеннолетних, в частности, подозреваемых и обвиняемых. Это 

обусловлено не только особенностями психики несовершеннолетнего, но и 

своеобразным порядком допроса в плане гарантии его объективности: участием 

педагога, врача, родителей, защитника.
1
 

Допрос несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное 

деяние, как и другие следственные действия с его участием, должен строиться с 

учѐтом ряда обстоятельств: 

1. Возрастных особенностей: ограничение времени допроса (8-11 лет до 

15-30 мин; 14-17 лет в течение часа); тенденции смешения реального и 

воображаемого; эмоциональность суждений и действий; неспособность 

выделить главное, существенное. 

2. Возможности построения ложных объяснений, которые у 

несовершеннолетних, как правило, отличаются недостаточной 

продуманностью. 

3. Особенностей установления психологического контакта с 

несовершеннолетним. 

Выбор тактических  приѐмов при  проведении  допроса 

несовершеннолетних зависит  от  конкретных обстоятельств  дела и  личности 

допрашиваемого. То, что  может  быть применено  в отношении  взрослого , 

иногда оказывается недопустимым  в  отношении подростка . Подготовка к 

допросу  предполагает всестороннее и  глубокое  изучение личности  подростка, 

условий в которых он живѐт и воспитывается; определение момента и времени 
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проведения данного следственного действия , способа вызова  к 

следователю , выяснению  круга лиц, которых  нужно  привлечь к  участию в 

допросе , разработку плана его  проведения , определение объѐма  и 

формулировок основных и контрольных вопросов, а также устранение причин, 

мешающих подростку давать правдивые развѐрнутые показания. 

Подготовка к допросу несовершеннолетнего подозреваемого имеет свою 

специфику, которая состоит в следующем: 

а ) к  началу допроса отсутствуют  достаточные  доказательства, 

свидетельствующие о совершении преступления подростком; 

б) поскольку допрос подозреваемого является неотложным следственным 

действием, следователь ограничен временем на подготовку к его проведению. 

Прежде  всего, необходимо наметить  линию  проведения допроса , 

примерный перечень , последовательность  и характер вопросов , которые 

должны быть  понятны допрашиваемому , учитывать  уровень его развития . 

Такая  подготовка должна  быть даже  в  тех случаях, когда  время  ограничено и 

отсутствует исчерпывающая информация о подростке.
1
 

Выбор  момента  допроса несовершеннолетнего  зависит от : 

эмоционального состояния подростка после совершения преступления; влияния 

на подростка заинтересованных лиц; Объѐма собранных по делу доказательств. 

Выбор места  допроса  зависит от конкретных  обстоятельств  дела и  личности 

допрашиваемого . При  этом следует учитывать , что  привычная обстановка 

(школа, дом ) допроса , как правило, не  способствует  осознанию 

несовершеннолетним  всей серьѐзности  содеянного , а поэтому лучше  всего 

допрос проводить  в кабинете  следователя : это подчѐркивает серьѐзность 

сложившейся  ситуации и  зачастую удерживает  допрашиваемого  от дачи 

ложных показаний. 
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Определѐнное значение  при допросе имеет темп. Нельзя торопить, 

обрывать  несовершеннолетнего, поскольку  большинство из  них  может 

подходить к существу через сложные специфические переживания, ассоциации. 

К моменту предъявления  обвинения  следователь должен  располагать 

информацией , которая  позволяет составить определѐнное  представление  о 

личности правонарушителя с учѐтом его возраста, физического и психического 

развития, опыта, личностной ориентации. Характер и тактика допроса зависят 

от отношения подростка к обвинению. Если подросток признаѐт себя виновным

, следователь обязан  тщательным  образом проверить достоверность  такого 

признания, поскольку  в основе  его  может лежать самооговор  из  чувства 

ложного товарищества, «геройства», желания скрыть взрослых организаторов. 

Оценивая  показания несовершеннолетнего , надо иметь  в  виду, что, если 

подросток даѐт правдивые показания, а следователь в результате ненадлежащей 

их  оценки применяет  приѐмы для  преодоления  лжи, это может  привести  к 

нарушению  психологического контакта  между  ними, допрашиваемый может 

замкнуться, что осложнит проведение данного следственного действия. 

Признаком, свидетельствующим  о  ложных, заранее  подготовленных 

показаниях несовершеннолетнего, является заученность рассказа, употребление 

выражений, не свойственных данной возрастной группе 

Видя, что несовершеннолетний даѐт ложные показания, нужно выяснить, 

что стоит за ними: следование избранной «легенде», отрицательное отношение 

к следствию, угроза , чувство  неправильно понимаемого  товарищества, 

солидарности. 

Во время допроса необходимо принимать меры по предупреждению дачи 

ложных  показаний и их  разоблачению, если таковые  будут. Для  этого  могут 

использоваться различные тактические приѐмы: 

 Акцент  на ложных  сведениях , сообщѐнных допрашиваемым, с 

целью предупреждения дачи подобных в дальнейшем. 
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 Предъявление доказательств и  оказание 

правомерного психологического воздействия позволяют пресечь попытку дачи 

ложных сведений в начале допроса; 

 Демонстрация  осведомлѐнности  следователя; выяснение в  ходе 

допроса основных моментов в показаниях для последующей их проверки;  

 Обращение к  чувствам несовершеннолетнего , понимание  его 

стремления к самостоятельности, совершению смелых поступков; 

 Постановка  контрольных  вопросов об обстоятельствах 

совершѐнного преступления; 

 Предъявление  доказательств в  нарастающем  порядке и анализ  их 

совместно с несовершеннолетним;  

 Воспроизведение допрашиваемому фрагментов допроса других лиц, 

давших правдивые показания, не раскрывая их общего объѐма;  

 Постановка подростку сопоставляющих вопросов. 

Допрос  должен  сопровождаться звукозаписью, киносъемкой , 

фотографированием  и видеозаписью . При этом  применяться  технические 

средства должны таким образом, чтобы не отвлекать несовершеннолетнего. 

Изучение практики показывает , что  очные ставки  с участием 

несовершеннолетних  проводятся довольно часто . Такая  очная ставка  имеет 

свою  специфику , которая определяется возрастными  особенностями . 

Основания для проведения очной ставки с несовершеннолетними те же, что и 

для проведения  этого  следственного действия с  взрослыми , - наличие 

противоречий  в показаниях  раннее  допрошенных лиц. Противоречия , для 

устранения которых проводится очная ставка, должны касаться обстоятельств, 

имеющих  значение для  установления истины  по  уголовному делу.
1

 Решая 

вопрос о проведении очной ставки, надо заранее предвидеть, достигнет ли она 

планируемой  цели, не  изменят  ли подростки показания  под  воздействием 
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главаря  или взрослого  соучастника , нельзя ли устранить  противоречия  и 

установить истипроведения других следственных действий. 

При подготовке  к  очной ставке  изучаются раннее  данные  показания 

допрошенными лицами , составляется  план, формируются  вопросы и 

определяются  их последовательность и  последовательность  допроса 

участников. 

Педагог, родители , законные  представители и врач  присутствуют  на 

очной  ставке в  соответствии  с порядком, установленным  для  их участия  в 

проведении допроса. 

Дальнейшее собирание доказательств  для  решения задач  по устранению 

противоречий  и установлению истины  производится  с помощью  иных 

следственных действий.
1
 

Особенности тактики этого  следственного  действия обусловливаются 

возрастными особенностями психики несовершеннолетнего. 

По сохранившимся  идеальным  отображениям подросток  отождествляет 

раннее наблюдавшийся  им объект с  предъявленным  объектом среди  многих в 

натуре  или по фотоснимкам . В  качестве понятых , как правило , приглашают 

лиц, из числа  педагогов  или иных  знакомых несовершеннолетних , не 

заинтересованных в исходе дела. 

Положительные результаты опознания зависят от выбора благоприятных 

условий , правильности  отбора объектов  опознания, которых  должно  быть не 

менее  трѐх . Это требование  закон не  распространяет  на опознание трупов , 

уникальных  вещей и  иных предметов . При  возникновении каких- либо 

затруднений  нужно посоветовать  несовершеннолетнему не  торопиться , 

сосредоточиться, подумать, взвесить всю имеющуюся информацию. 

Целью обыска  у  несовершеннолетнего является обнаружение  и  изъятие 

орудий преступления, вещей и ценностей, добытых преступным путѐм, а также 
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Соловцева Е.А. Особенности проведения следственных действий с участием 

несовершеннолетних. М., 2015. С.138. 
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других предметов  и  документов, которые могут содержать информацию 

о  его поведении  и  образе жизни и  способствовать  установлению истины  по 

делу. 

Подготовка  к обыску по  делам  рассматриваемой категории  ничем не 

отличаются от подготовки обыска у взрослых, нужно только уточнить: есть ли 

у подростка  своя  комната, своѐ , обособленное место  и  вещи, лично ему 

принадлежащие  (купленные, подаренные ). Затем тщательно  изучить 

расположение квартиры и  комнаты, которая выделена  подростку, подсобных 

помещений, подвала, гаража, сарая. 

Специфика обыска также проявляется при определении мест возможного 

сокрытия  искомого . Обычно предметы , не представляющие  собой  ценности 

(безделушки), подростки  оставляют  у себя . В ряде  случаев  они прячут 

похищенное  и  орудия преступления  в местах  сбора  и время провождения : в 

сараях, подвалах , на чердаках , в  гаражах, клетках. Для  выявления  мест 

возможного  оборудования тайников  необходимо  учитывать увлечения 

подростка  и  его изобретательность. Учитывая повышенную  эмоциональность 

несовершеннолетних, неумение сдерживать себя и более спокойно реагировать 

на  происходящее, надо в  процессе  обыска пристально  наблюдать за  их 

поведением, отличая реакцию на действия обыскивающих.
1
 Это позволит вести 

обыск более целеустремлѐнно. 

По  делам о  преступлениях несовершеннолетних  в  зависимости от 

конкретных обстоятельств дела могут быть назначены самые разные судебные 

экспертизы . Наиболее  характерными являются  экспертизы, связанные  с 

установлением возраста, психического  и  психологического состояния 

подростка. 
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 Чернова С.С. Расследование преступлений с участием несовершеннолетних. Тюмень: 
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Судебно - медицинская экспертиза обязательна, когда 

установить возраст несовершеннолетнего, если нет об этом соотвествующих 

документов, а получение или восстановление их невозможно. 

Судебно- психиатрическая  экспертиза  назначается для  выяснения и 

проверки  психических аномалий. Основанием  этой  экспертизы служат 

признаки отклонений в поведении, проявившиеся в образе действий (садизме, 

жестокости). 

При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не 

связанной с  душевными  заболеваниями (психическая болезнь , слабоумие ), 

должно быть также выяснено, мог  ли он полностью сознавать значение своих 

действий и в какой мере мог руководить ими. 

На практике нередко встречаются случаи, которые свидетельствуют об 

умственной отсталости несовершеннолетних, однако из них не всегда ясно, 

вызваны они душевными заболеваниями или умственная отсталость 

обусловлена другими причинами. Необходимость выяснения такого рода 

истины по делу возникает практически во всех случаях у лиц с пограничными 

психологическими состояниями. 

Назначая любую экспертизу надо в полном объѐме обеспечить права 

несовершеннолетнего как при организации еѐ подготовки (получении образцов 

для сравнительного исследования), так и при еѐ проведении.
1
 

Таким образом, были рассмотрены особенности наиболее 

распространѐнных процессуальных действий, при производстве которых 

должны учитываться возрастные и психологические особенности 

несовершеннолетних. Лицам, ведущим расследование дел о противоправных 

деяниях несовершеннолетних, нужно постоянно помнить, что возрастные 

особенности могут проявиться при производстве любого иного действия, в 

котором участвует подросток, и что, конечно же, они должны принимать во 
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 53 

внимание при разработке тактики того или иного действия. Только при таком 

подходе можно обеспечить качественное расследование дел о преступлениях 

данной категории. 

 

 

 

§3. Проблемы расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и их профилактика 

 

 

Исследование проблемы расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними невозможно без обращения к судебной практике по 

данной категории дел. Анализируя результаты обобщения практики 

рассмотрения уголовных дел апелляционной и кассационной инстанцией 

Верховного Суда Республики Татарстан за 1 полугодие 2017 года, можно 

выявить ряд причин, влияющих на расследование и рассмотрение дела. 

1. Ошибки применения уголовного закона: 

По смыслу взаимосвязанных частей 2 и 3 статьи 92 УК РФ
1
 суд вправе 

освободить несовершеннолетнего от наказания с помещением его в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием лишь в том случае, если за преступление средней 

тяжести или тяжкое преступление ему назначено наказание в виде лишения 

свободы. 

Приговором Набережночелнинского городского суда Республики 

Татарстан от 4 июля 2016 года Р., 19 декабря 1999 года рождения, признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158, 

частью 1 статьи 161 УК РФ, и освобожден от наказания. Со ссылкой на статью 
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 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 53-ФЗ // Справочно-правовая 
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92 УК РФ Р. помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа сроком на 1 год. 

Суд, не назначив Р. по части 1 статьи 161 УК РФ уголовного наказания в 

виде лишения свободы, был не вправе применить принудительные меры 

воспитательного воздействия, предусмотренные статьей 92 УК РФ. 

Кроме того , в  соответствии с  разъяснениями, изложенными  в  пункте 36 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 

практике применения законодательства , регламентирующего  особенности 

уголовной  ответственности и  наказания  несовершеннолетних», вопрос о 

направлении  несовершеннолетнего осужденного  в специальное  учебно -

воспитательное учреждение закрытого  типа  органа управления  образованием 

может  быть  решен судом лишь  при  наличии медицинского  заключения о 

возможности его пребывания в таком учреждении. 

Соответствующее  медицинское заключение  в  отношении Р. в  деле 

отсутствует. 

Допущенные судом нарушения повлекли отмеприговора. 

2. Ошибки применения уголовно-процессуального закона: 

Вопрос о  продлении  срока пребывания несовершеннолетнего 

осужденного  в специальном  учебно- воспитательном  учреждении  закрытого 

типа в  случае  необходимости завершения  освоения им  соответствующих 

образовательных программ или  получения  профессионального обучения 

рассматривается только  по  ходатайству несовершеннолетнего осужденного  с 

его участием, а также участием его родителей или его законных представителей

, адвоката, прокурора , представителей  специального учебно- воспитательного 

учреждения  закрытого типа  и комиссии  по  делам несовершеннолетних и 

защите  их прав , образованной органом  местного  самоуправления, по месту 

нахождения указанного учреждения. 

По постановлению  Зеленодольского  городского суда Республики 

Татарстан  от 21 ноября  2016 года в  отношении  несовершеннолетнего П. 



 55 

продлен  срок  пребывания в специальном учебно - воспитательном 

учреждении закрытого типа. 

Из  представленных материалов  следует, что  суд  принял решение о 

продлении  срока пребывания  в специальном  учебно -воспитательном 

учреждениизакрытого типа  – ФГБПОУ  «Раифское СУВУ » 

несовершеннолетнего П . до  завершения учебного года  по  ходатайству 

председателя  комиссии по  делам  несовершеннолетних и защите  их  прав 

исполнительного  комитета Зеленодольского  муниципального  района 

Республики Татарстан. 

Между тем, в соответствии с требованиями частей 4 и 5 статьи 432 УПК 

РФ
1

, продление  срока пребывания  несовершеннолетнего  осужденного в 

специальном  учебно -воспитательном учреждении  закрытого типа  для 

необходимости завершения освоения  соответствующих  образовательных 

программ или получения  профессионального  обучения допускается только  по 

ходатайству самого несовершеннолетнего осужденного и с его участием. 

Таким  образом, решение  вопроса о  продлении  срока пребывания 

несовершеннолетнего  осужденного  в специальном  учебно- воспитательном 

учреждении  закрытого типа для  необходимости  завершения освоения 

соответствующих образовательных  программ  по ходатайству комиссии  по 

делам несовершеннолетних законом не допускается. 

Как видно из  представленных  материалов, ходатайство  о продлении 

срока  пребывания несовершеннолетнего П . в  специальном учебно -

воспитательном учреждении  закрытого  типа рассмотрено без  его  участия и 

возможности, таким  образом , довести до суда  свою  позицию по 

рассматриваемому вопросу. 
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При  таких обстоятельствах судом  апелляционной  инстанции 

постановление  суда отменено , материал  направлен на новое  судебное 

рассмотрение в тот же суд инымсоставом.
1
 

На основании  анализа  практики расследования  преступлений можно 

сделать вывод о том, что на фоне увеличения количества уголовных дел данной 

категории , находящихся  в производстве  и направленных  в  суд, уменьшилось 

количество  дел , возращенных для  производства дополнительного 

расследования , что говорит об  улучшении  предварительного следствия  и 

расследования дела в целом. 

Если  обратимся  к статистике , то состояние  преступности 

несовершеннолетних за 2017 год выглядит следующим образом: 

В 2017 году  динамика  судимости несовершеннолетних характеризуется 

значительным  снижением по  сравнению с  2013 годом  – на 31,6 %. Доля 

осужденных , признанных  виновными в  совершении преступлений  в 

несовершеннолетнем возрасте снизилась с 4,0 % в 2013 году до 3,0 % в 2017 

году . Абсолютные значения указанных  периодов  составили: 29,2 тыс . 

осужденных несовершеннолетних  и  20,7 тыс. осужденных соответственно . В 

2016 году обвинительные  приговоры вступили  в  законную силу в  отношении 

23,9 тыс. осужденных  (3,2 %), совершивших преступления  в 

несовершеннолетнем возрасте, – снижение  в  2017 году составило  13,8 %. 

Стабильно наибольший  удельный  вес в структуре  судимости 

несовершеннолетних составляют  осужденные, совершившие  преступления  в 

возрасте 16–17 лет – около 70 %. Социальный состав осужденных, в отношении 

которых вступили в  законную  силу обвинительные  приговоры за  совершение 

преступлений в несовершеннолетнем возрасте, характеризуется преобладанием 

числа 12 осужденных , являвшихся  учащимися на момент  совершения 

преступления. Доля  таких лиц  в  структуре судимости несовершеннолетних 

стабильно составляет около 68 %. Однако наблюдается снижение абсолютного 
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 Официальный сайт судебного департамента Верховного суда Российской Федерации. URL: 
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числа указанной  категории осужденных несовершеннолетних : с 

20,0 тыс. лиц в 2013 году, 16,1 тыс. лиц в 2016 году до 14,2 тыс. лиц в 2017 году 

( снижение  составило  29,3 % и 12,3 % соответственно ). Отмечается 

незначительное колебание доли осужденных несовершеннолетних лиц, которые 

не являлись учащимися и не работавших на момент совершения преступления: 

28,0 % в 2013 год, 29,8 % в 2016 году, 28,8 % в 2017 году. При этом снижение 

числа таких осужденных по сравнению с 2013 годом произошло на 27,3 %, по 

сравнению с 2016 годом – на 16,7 % или с 8,2 тыс. лиц в 2013 году, 7,1 тыс. лиц 

в 2016 году  до  5,9 тыс. лиц  в 2017 году . Несовершеннолетние , имевшие 

неснятые и  непогашенные  судимости на  момент совершения  нового 

преступления, в 2013 году  составили  6,6 тыс. лиц  или 22,6 % от  общей 

структуры судимости несовершеннолетних  2013 года, в 2016 году  – 4,0 тыс. 

лиц или 16,6 %, в 2017 году – также 4,0 тыс. лиц или 19,6 %. Таким образом, 

существенное снижение в 2017 году по сравнению с 2013 годом составило 38,7 

%. На  протяжении нескольких лет  наблюдается  практически неизменное 

распределение долей среди осужденных, которые были признаны виновными в 

совершении преступлений в несовершеннолетнем возрасте, воспитывавшихся в 

полной семье и семье с одним родителем, а также вне семьи: 43,7 %, 45,6 % и 

10,7% соответственно . В  абсолютном выражении показатели  2017 года  – 8,7 

тыс. осужденных  несовершеннолетних, воспитывавшихся  в  полной семье, 9,1 

тыс. лиц – в семье с одним родителем, 2,2 тыс. – вне семьи. На  протяжении 

сравниваемых периодов в структуре судимости несовершеннолетних стабильно 

высокую  долю составляют  осужденные за  совершение  преступлений, 

предусмотренных статьей  158 Уголовного  кодекса Российской  Федерации – 

49,4 % в  2017 году  (49,2% – в 2013 году). В  2013 году  обвинительные 

приговоры, вступившие в законную  силу в отношении лиц, 13 совершивших 

кражи в несовершеннолетнем возрасте, составили 14,4 тыс. лиц, в 2016 году – 

11,7 тыс. лиц, в 2017 году – 10,2 тыс. лиц, снижение по сравнению с 2013 годом 

составило 29,0 % и 13,0 % – по сравнению с 2016 годом. Несколько изменилась 

доля осужденных , совершивших  грабеж в несовершеннолетнем  возрасте . В 
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2013 году  она составляла  13,8 %, в 2016 году – 11,7 %, в 2017 году – 12,7 

%. Снижение  абсолютного числа  осужденных, совершивших  преступления , 

предусмотренные статьей 161 Уголовного  кодекса  Российской Федерации  в 

несовершеннолетнем возрасте, составило 35,1 % по сравнению с  2013 годом 

(4,0 тыс . осужденных). По  сравнению  с 2016 годом (2,8 тыс . осужденных ) 

судимость за грабеж в 2017 году (2,6 тыс.) снизилась на 6,4 %. В отношении 9,8 

% в  структуре судимости  несовершеннолетних  вступили в законную  силу 

обвинительные приговоры  за неправомерное  завладение  автомобилем или 

иным  транспортным  средством без  цели хищения , что  составило в 2017 году 

2,0 тыс . лиц. В  2013 году число  таких  осужденных, признанных судами 

виновными  в совершении  преступлений, предусмотренных  статьей  166 

Уголовного кодекса Российской Федерации, составляло 11,1 % в структуре или 

3,2 тыс. лиц. Снижение в  2017 году  составило 37,7 %. По  сравнению с  2016 

годом, когда за угон было осуждено 10,1 % или 2,4 тыс. лиц, снижение в 2017 

году составило  16,4 %. На  протяжении рассматриваемого  периода отмечается 

колебание  доли и абсолютного  числа  осужденных, совершивших  в 

несовершеннолетнем  возрасте  преступления, связанные с  наркотическими 

средствами или  психотропными веществами  ( статьи  228 – 234.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации): 7,3 % или 2,1 тыс. лиц в 2013 году, 10,4 % или 

2,5 тыс. лиц в 2016 году, 9,4 % или 1,9 тыс. лиц в 2017 году. Снижение в 2017 

году по сравнению с 2013 годом составило 9,2 %, по сравнению с 2016 годом – 

21,8 %. Несовершеннолетние, освобожденные  по различным  основаниям  от 

определенного обвинительным  приговором  наказания, в  2017 году составили 

14 5,3 % в общей структуре судимости несовершеннолетних или 1,1 тыс. лиц (в 

2013 году – 4,4 % или 1,3 тыс. лиц, в 2016 году – 6,4 % или 1,5 тыс. лиц). В 

качестве основного вида  наказания  для осужденных , совершивших 

преступление  в  несовершеннолетнем возрасте, суды  чаще  избирают условное 

осуждение к лишению свободы – 41,1 % или 11,5 тыс. лиц в 2013 году, 41,5 % 

или 9,3 тыс. лиц в 2016 году, 40,5 % или 7,9 тыс. лиц в 2017 году. Снижение 

уровня осужденных несовершеннолетних к указанному виду наказания в 2017 
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году  по  сравнению с 2013 годом составило 31,0 %, по сравнению с 2016 

годом  – 14,9 %. Обязательные  работы также являются  приоритетным  видом 

наказания , назначаемым лицам , совершившим  преступления в 

несовершеннолетнем  возрасте  – 25,1 % в общей  структуре судимости 

несовершеннолетних в 2017 году или 4,9 тыс. лиц (22,9 % или 6,4 тыс. лиц в 

2013 году, 25,0 % или 5,6 тыс. лиц в 2016 году). Лишение свободы, назначенное 

реально, было определено  в  качестве наказания  в 2017 году  для  17,8 % в 

структуре или  3,5 тыс . осужденным, совершившим  преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, что на 24,3 % ниже числа осужденных лиц этой 

категории к лишению свободы в 2013 году – 4,6 тыс. лиц (16,5 %), и на 9,9 % 

ниже, чем в  2016 году, когда лишение  свободы было  определено  в качестве 

наказания 3,9 тыс. лиц (17,2 %). Осуждены в 2017 году к штрафу, назначенному 

в качестве основного наказания, как и в 2016 году 9,8 % или 1,9 тыс. и 2,2 тыс. 

лиц  соответственно, совершивших  преступления  в несовершеннолетнем 

возрасте. В 2013 году к данному виду наказания были приговорены 12,3 % лиц 

или 3,4 тыс. лиц этой категории.
1
 

Изучив статистику преступности несовершеннолетних за данный период 

можно прийти к следующим выводам: 

1. Прослеживается  общая  тенденция снижения  данного вида 

преступности, но уровень по прежнему высок; 

2.  Налаживание эффективной работы специализированных органов; 

3. Повышение правосознания  у  несовершеннолетних, что  привело к 

снижению преступной активности в данной возрастной группе. 

 В целях  повышения  качества расследования уголовных  дел , 

совершенных несовершеннолетними , предлагается усовершенствовать 

некоторые  положения уголовно- процессуального  законодательства  в части 

правовой регламентации производства по делам несовершеннолетних. 

                                                           

1
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://мвд.рф. (дата обращения 12.04.2019). 
 

https://мвд.рф/
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Во-первых, необходимы дополнительные процессуальные 

гарантии законности при производстве по делам несовершеннолетних, которые 

были бы направлены на повышение защиты лиц по делам данной категории. В 

связи с  этим , предлагается внести  в УПК  РФ  положение об обязательном 

проведении  предварительного следствия  по уголовным  делам  в отношении 

несовершеннолетних, закрепив его в статье 151 УПК РФ. Кроме того, главу 50 

УПК  РФ необходимо  дополнить положением , согласно  которому 

предварительное расследование  по  делам о  преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними , должны производить следователи , прошедшие 

специальную подготовку  для работы  с  несовершеннолетними 

правонарушителями. 

Во-вторых, в целях  обеспечения прав  и  законных интересов 

несовершеннолетних  на  стадии возбуждения  уголовного дела  предлагается 

внести в ст . 426 УПК  РФ следующее  положение: « законные  представители 

несовершеннолетнего имеют право  на  ознакомление со  всеми материалами 

предварительной  проверки заявлений и  сообщений  о преступлении  в случае 

отказа  в возбуждении уголовного  дела  в отношении  их подопечного  по 

нереабилитирующим основаниям». 

В-третьих, в целях недопущения произвольного толкования положения ч. 

2 ст. 108 УПК РФ, предлагается в уголовно-процессуальном законодательстве в 

отношении  несовершеннолетних  под « исключительными » случаями четко 

закрепить следующие обстоятельства:  

1) подозреваемый  или  обвиняемый не  имеет постоянного  места 

жительства на территории Российской Федерации;  

2) им нарушена ранее избранная мера пресечения;  

3) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

Для реального  осуществления прав и законных интересов детей помимо 

совершенствования уже имеющихся способов охраны их прав (органы опеки и 

попечительства , внутренних дел , образования, здравоохранения , социальной 

защиты), целесообразно законодательно учредить механизмы государственного 
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и общественного  контроля  за соблюдением прав 

несовершеннолетних . Важность создания  этих механизмов  и  институтов 

продиктована необходимостью  проведения  первоочередных реформ  в сфере 

защиты  детства, повышения эффективности  работы  государственных и 

негосударственных учреждений и организаций в этой области. 

Без радикального  совершенствования судопроизводства  в  отношении 

несовершеннолетних невозможно  говорить  о справедливости  правосудия в 

нашей  стране. Изменить такое  положение  возможно только  путем создания  в 

системе судов общей  юрисдикции  самостоятельных судов  по делам 

несовершеннолетних , ювенальных судов. Современная  судебная  система 

должна  рассматривать ребенка , совершившего  правонарушение или 

преступление , прежде  всего, не  как объект  репрессий , а как субъект 

реабилитации. 

Для всех очевиден тот факт, что ребенок должен посещать детского врача

- педиатра, это продиктовано  существенными особенностями физического 

состояния и развития детского организма. Почему же ребенок не должен иметь 

право  на рассмотрение  его  дела особенным судьей  - ювенальным , который 

специально  подготовлен для  рассмотрения  дел несовершеннолетних и 

специализируется  только на  таких делах , привлекая  к работе, социальных 

работников , психологов, педагогов , детских врачей  для  того чтобы выявить 

причину, которая толкнула ребенка к преступлению. 

Необходимость реформирования российской  судебной  системы в 

отношении несовершеннолетних  следует  также и из  международных  норм, 

прежде  всего, Конвенции  о  правах ребенка и  замечаний  Комитета ООН  по 

правам ребенка от 08.10.1999 года, где четко сказано: «6. Комитет рекомендует 

Государству -участнику  предпринять все необходимые  меры, для того  чтобы 

ускорить  процесс  реформирования законодательства, особенно  в  деле 

отправления  правосудия по  делам  несовершеннолетних и ювенального 
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уголовного правосудия.»
1
. Следующая норма касается  отправления 

правосудия в отношении  детей  и подростков , так называемые  « Пекинские 

правила»
2
. Данные правила являются основополагающими принципами ООН и 

стран-участников в отношении минимальных стандартных правил отправления 

правосудия  в  отношении несовершеннолетних. Они  регулируют 

процессуальную форму  судебного разбирательства , определяют  систему мер 

воздействия  на  несовершеннолетнего правонарушителя , ориентируют на 

устранение  причин и условий  совершения  преступления, ставят  своей целью 

его  исправление и перевоспитание . В  плане наиболее  эффективного 

предупреждения  правонарушений  несовершеннолетних обращается внимание 

на  специальную подготовку  сотрудников правоохранительных  органов , а в 

крупных  городах  признается целесообразным  создание специальных 

подразделений  органов внутренних дел  по  борьбе с  правонарушениями 

подростков . Следующий  рассматриваемый документ — Руководящие 

принципы  Организации Объединенных  Наций для  предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних, которые истолковывают особенности 

отправления правосудия в отношении лиц, не достигших восемнадцати лет. В 

этом  документе  определено, что предупреждение  административных 

правонарушений и  преступности среди  несовершеннолетних  является 

важнейшим аспектом  предупреждения  преступности в  обществе. Он 

предусматривает  тесное сотрудничество между  национальными , 

государственными, местными  органами управления  с  участием частного 

сектора , представителей  общин, а  также учреждений , занимающихся 

вопросами труда, ухода  за  детьми, образования , социальными вопросами , 

                                                           

1
 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.// 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».1989. 24 ноября. [дата обращения 

25.02.2019]. 
2

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних: Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН № 40/33 29 ноября 1985 г.// Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 1985. 2 декабря. [дата обращения 27.02.2019]. 
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правоохранительных  и судебных учреждений , с  целью принятия 

совместных мер для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 

и молодежи . В Принципах  установлены  стандарты по предупреждению 

преступности  среди несовершеннолетних , включая меры  по  защите молодых 

людей , которые  оставлены родителями , лишены заботы , являются  жертвами 

злоупотреблений или  находятся  в трудных  жизненных условиях . Основное 

внимание в Руководящих  принципах  уделяется устранению  условий, которые 

неблагоприятно  влияют на нормальное  развитие  детей. Предлагаются 

всеобъемлющие междисциплинарные  комплексные  меры с тем , чтобы 

обеспечить молодежи  жизнь, свободную  от  административных 

правонарушений и  преступности , виктимизации и  конфликтов с  законом . В 

Руководящих принципах  основное  внимание уделяется  порядку применения 

ранних предупредительных и протекционных мер. Они направлены на развитие 

совместными  усилиями позитивной роли  различных  социальных учреждений , 

включая семью , систему  образования, средства массовой  информации  и 

общину, а также самих подростков
1
. 

Сам Верховный  Суд  Российской Федерации  в Постановлении  от  14 

февраля 2000 года « О  судебной  практике по  делам о  преступлениях 

несовершеннолетних» признал необходимость  специализации  судей по  делам 

несовершеннолетних , повышения  их профессиональной компетенции » путем 

обеспечения и  повышения квалификации  не  только по вопросам  права , но и 

вопросам педагогики , социологии  и психологии». Однако  механизма 

выполнения данного  постановления нет  и  его необходимо выработать  в 

законодательном порядке. 

Для выработки  единых  подходов в судебной  практике  в отношении 

несовершеннолетних в  Верховном  Суде необходимо создать  судебную 

                                                           

1
 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 

45/112 14 декабря 1990 г.// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 1990. 18 

декабря. [дата обращения 27.02.2019]. 
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коллегию по  делам несовершеннолетних  и  аналогичные 

коллегии в  областных , краевых и  приравненных к  ним  судах, в районах  - 

ювенальные суды.  

Завершая  рассмотрение данного  параграфа  необходимо обратиться к  не 

менее значимому  вопросу - профилактика  преступности  несовершеннолетних, 

как неотъемлемый  элемент  механизма раскрытия  и расследования 

преступлений данного вида. 

В  основу  деятельности по  профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  должно быть положено  фундаментальное  положение 

психологии: человек не  только  проявляется, он и  формируется , развивается, 

складывается  как личность  в  ходе выполнения им  ведущей  деятельности, 

социально полезной, целенаправленной, приносящей ему успех. 

Основной  задачей  ранней профилактики  правонарушений 

несовершеннолетних  являются  предупреждение и коррекция  социальных 

отклонений и социальной дезадаптации детей и подростков, которые являются 

результатом неблагоприятного  социального развития , обусловленного 

различными неблагоприятными факторами  среды , воспитания, 

психобиологическими особенностями.
1
 

При  этом  важно отметить, что  при  неблагоприятном социальном 

развитии и  нарушениях  социализации могут возникнуть  самые  различные 

формы социальной дезадаптации  и  асоциального поведения, которые  связаны 

не только с правонарушениями и преступлениями. Как известно, асоциальным, 

отклоняющимся поведением  называют поведение , в  котором устойчиво 

проявляются  отклонения  от социальных  норм, как  отклонения  корыстной, 

агрессивной ориентации, так и социально-пассивного типа. 

К  социальным отклонениям корыстной  направленности  относят 

правонарушения  и проступки , связанные  со стремлением получить 

материальную, денежную, имущественную  выгоду (хищение , кражи). Среди 

                                                           

1
 Змановская Е.В. Девиантология. М.: Издательский центр «Академия», 2014. С. 28. 
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несовершеннолетних такого  рода социальные отклонения  могут 

проявляться  как  в виде преступных  уголовно -наказуемых действий , так и  в 

виде правопроступков и  аморального  поведения. Но  необходимо искать 

причины, которые побуждают несовершеннолетних совершать преступления. 

Под  причиной следует  понимать  явление (группу явлений ), которое 

предшествует по  времени другому  явлению  (следствию) и порождает  его . 

Условия же  сами не  могут  породить следствие, но , сопутствуя  причинам и 

способствуя им , содействуют  их развитию, необходимому  для  возникновения 

следствия.
1
 

Преступление - результат  совокупного  действия комплекса причин  и 

условий, поэтому необходимо во всех без исключения случаях выявлять все его 

элементы. На практике, однако, нередко ограничиваются установлением либо 

одной из причин, либо одного из условий , что не дает возможности составить 

правильное  представление обо всех  причинно -следственных зависимостях , 

которые вызывали совершение несовершеннолетними преступления. 

Выделим элементы, которые обязательны к выявлению в полном объеме 

во  всех  случаях расследования  преступлений, свершенных 

несовершеннолетними: 

1. непосредственная причина совершения подростком преступления; 

2. причины , под воздействием  которых  сформировалась 

антиобщественная направленность личности несовершеннолетнего; 

3. объективные  и субъективные  условия , способствующие 

формированию и  закреплению  у подростка  антиобщественной 

направленности личности; 

4. условия, способствующие проявлению  антиобщественной 

направленности личности подростка в конкретном преступлении. 

 

                                                           

1
 Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. М.: Дашков и 
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Антиобщественная направленность личности, 

рассматриваемая как  причина преступления , - это  система в той  или  иной 

степени  искаженных взглядов , представлений , негативное отношение к 

социальным  и моральным  ценностям, определенный  характер  потребностей и 

избираемые  подростком  в соответствии  с его  взглядами  способы их 

удовлетворения. У несовершеннолетних с антиобщественной направленностью 

сознания  не выработаны твердые  общественно  положительные установки; их 

инстинкты , влечения  и рефлексы могут  вызвать  соответствующее 

антиобщественное поведение.
 1
 

В  ходе  расследования каждого преступления , совершенного 

несовершеннолетним, особое  внимание должно  быть  обращено на выявление 

степени  укоренения в  сознании подростка  антиобщественной  направленности. 

Без тщательного  выяснения  этого вопроса  нельзя ни  индивидуализировать 

меры воздействия, ни  осуществлять  целенаправленную предупредительную 

работу. 

Успешное  решение  этой важной задачи  осуществляется  на основе 

выделения определенных  типов  несовершеннолетних правонарушителей, 

каждый  из  которых представляет  собой определенную  « ступень » 

деморализации личности - от отдельных ее проявлений до относительно четкой 

и устойчивой антиобщественной  ориентации  и далее до формирования  общей 

преступной направленности. 

Одни подростки имеют общую преступную направленность личности, им 

свойственна готовность  к  совершению преступления , они разрабатывают 

конкретные планы осуществления преступления или создают для этого условия

. У них преобладают привычки к азартным играм, пьянству, дракам, жаргону, 

пустому времяпрепровождению. Многие  из  них в  силу деформации  психики 

озлоблены, равнодушны к переживаниям иных лиц. 
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Другие характеризуются  общей негативной направленностью 

личности , во  многом схожей  с отмеченной  в  первой группе, но  выступают  в 

роли соучастников, а не организаторов преступной ситуации. 

Третьи обладают просто неустойчивой личностной направленностью: по 

месту учебы или работы они характеризуются положительно, однако, подражая 

другим, совершают преступления. 

Подростки, отнесенные  к четвертой  группе , совершают преступления 

случайно , вопреки  общей положительной  направленности личности . Им 

свойственны лишь отдельные  деформации  в сфере  интересов нравственного 

или  эмоционально-волевого развития . Преступления  совершаются обычно  под 

влиянием  «детских» мотивов - озорства, легкомыслия , неправильной  оценки 

своих действий. 

Причины, под воздействием которых может  формироваться 

антиобщественная направленность личности несовершеннолетнего, отличаются 

большим разнообразием. Для их выявления необходимо в каждом конкретном 

случае устанавливать условия  жизни  и воспитания  подростка, 

взаимоотношения  с  окружающими, возможные отклонения  от  нормального 

развития. 

Одна из  причин  формирования антиобщественной направленности 

личности  подростка- правонарушителя  - отрицательное влияние  на  него 

родителей и  близких , а также  уголовников- рецидивистов . Отрицательное 

влияние на несовершеннолетних  оказывают  порой неформальные  связи и 

группы  с антиобщественной ориентацией , так  как они  могут быть  средой 

проявления негативных антиобщественных  взглядов  и норм  в течение 

продолжительного периода времени.
1
 

Активизации  внешнего  воздействия на  формирование в  сознании 

подростка антиобщественной направленности  личности  часто способствуют 

низкий культурный  и  общеобразовательный уровень, наличие  у  него 
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отрицательных  взглядов, привычек , черт  характера (слабая воля , 

отсутствие навыков трудовой деятельности, жестокость), а также разного рода 

психических аномалий. 

Активное  воспитательное воздействие  на  ребенка оказывает семья . 

Вместе с тем есть семьи , в  которых развитие подростков  может  идти по 

неправильному пути . Это  часто происходит из - за  отсутствия у  родителей 

общей и педагогической культуры, навыков воспитания, а также в результате 

сложившихся  в семье нездоровых  жизненных  позиций. У  подростка 

воспитываются  пренебрежительное  отношение к труду , правам  и интересам 

других, потребительские  настроения , отсутствует уважение к  закону . 

Некоторые родители  не могут  в  полном объеме осуществлять  должное 

воспитание детей по объективным причинам (в связи с болезнью, занятостью, 

работой в ночную смену).
1
 

Часть родителей уклоняется  от  воспитания детей. Особенно это 

характерно для неполных семей, в которых один из родителей отказывается от 

воспитания ребенка. Следует учитывать, что треть состоящих на учете в ПДН 

несовершеннолетних не имеет одного из родителей. 

Нередки случаи, когда родители (или один из них) отрицательно влияют 

на поведение  подростка  тем, что  ведут аморальный  образ  жизни: пьянствуют 

сами , вовлекают  в это  занятие своих  детей , устраивают скандалы в  семье , 

жестоко обращаются с детьми, выгоняют их из дома. 

Условия , способствующие формированию  и закреплению  у  подростка 

антиобщественной направленности  личности , также весьма  разнообразны. 

Остановимся на их рассмотрении подробнее. 

Значительная  роль в  предупреждении правонарушений  подростков 

отводится учебным заведениям и  производственным предприятиям. Однако в 

их  работе довольно часто  проявляются  негативные обстоятельства, 
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способствующие совершению подростками  преступления. Это 

обстановка  безнаказанности  за нарушения , мелкие кражи  из  гардеробов, 

обирание учащихся , несвоевременное  трудоустройство бросивших  школу 

подростков, слабое их вовлечение в общественную жизнь коллектива, в сферу 

организованного  досуга и творчества , недостаточный  контроль за  поведением 

детей вне школы, в семье.
1
 

В  отдельных ПТУ  не придается  значения  фактам, когда в  группе 

ежедневно отсутствует  5-7 человек, хотя  известно, что учащимися во  время , 

отведенное для  занятий, совершается  около  10% преступлений и 12% - во 

время производственной практики. 

Немало учащихся числится в списках учебных заведений, в то время как 

они  давно бросили учебу , или  администрация школ  в нарушение  требований 

закона без согласия  комиссии  по делам  несовершеннолетних исключает 

учащихся  за плохое поведение , переводит  в вечернюю  школу, в  ПТУ , не 

интересуясь, действительно ли они продолжают учебу. В некоторых школах и 

ПТУ  администрация  не изучает  условия нравственного  формирования 

личности учащихся в  семье , общежитии, во  время прохождения 

производственной  практики; не проводит  вдумчивой , кропотливой работы  с 

каждым подростком, склонным к правонарушениям; в ее действиях до сих пор 

преобладает стремление к  проведению  массовых профилактических 

мероприятий вместо индивидуально-профилактической работы, мало уделяется 

внимания предотвращению пьянства, наркомании и токсикомании. 

Встречаются факты  сокрытия  администрацией от  правоохранительных 

органов  правонарушений  подростков, что способствует  формированию  у них 

чувства безнаказанности . Кроме  того, руководители зачастую  не  создают 

необходимых условий для труда и быта подростков, занятых на производстве, 

повышения их  профессионального , общеобразовательного и культурного 
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уровня , не следят  за учебой работающих  подростков. Большой 

вред  приносит  формальный подход  администрации и  общественных 

организаций к вопросу  о  подборе общественных  воспитателей, закреплении 

шефов, наставников за подростками-новичками.  

Особое внимание  необходимо обращать  на  работников торговли, 

продающих  спиртные  напитки подросткам , на взрослых , вовлекающих 

подростков в пьянство, употребление наркотиков, в преступную деятельность, 

а  также на условия  и  причины формирования  преступных групп 

несовершеннолетних. При этом важно выявлять их организаторов и принимать 

эффективные  меры к предотвращению  появления  новых антиобщественных 

групп.
1
 

Сложившаяся  в  сознании того или  иного  подростка антиобщественная 

направленность содержит в себе лишь возможность совершения преступления. 

Она  становится причиной  конкретного  преступления при наличии  условий , 

способствующих ее реализации. В отличие от взрослых преступников, которые 

нередко настойчиво ищут возможности осуществления своих намерений и даже 

искусственно создают  условия для  совершения  преступлений, подростки в 

большинстве  случаев не  совершат преступления , если  в окружающей их 

обстановке не найдут соответствующих условий. 

Это  обстоятельство делает особенно  важной  работу всех 

государственных и  общественных  организаций, должностных лиц  по 

устранению недостатков  в своей  деятельности , а также по  выявлению  и 

устранению  условий, способствующих  или  могущих способствовать 

совершению подростками преступлений. 

К  числу таких  условий  относятся: недостатки в  организации  учета, 

контроля  и хранения  материальных  ценностей; проверок деятельности 

должностных лиц на предприятиях, в торговых организациях; в подборе кадров 
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и комплектовании  состава воспитателей  и  педагогов в учебных 

заведениях , общежитиях, детских  учреждениях; в  деятельности  по охране 

порядка  и  имущества. Сюда  же следует  отнести  разного рода отступления  от 

требований законов и нормативных актов, допускаемые должностными лицами

; безразличное , пассивное отношение  отдельных должностных  лиц  к 

правонарушениям, совершаемым подростками.
1
 

Как правило, подросток достаточно  подробно  рассказывает о 

предупредительной  работе  с ним  работников ПДН , УУП , педагогов, о 

перенесенных болезнях, прежних судимостях, мотивах, толкнувших его на путь 

совершения  преступления . Менее охотно  подчас несовершеннолетний  дает 

показания о своих взаимоотношениях с родителями, друзьями, соучастниками 

преступления ; со взрослыми, вовлекшими  его  в преступную  деятельность, 

пьянство. Это объясняется разными причинами: ложно понимаемым чувством 

дружбы, боязнью мести, родственными связями. 

В подобных ситуациях необходимо обратить внимание подростка на его 

неправильную  линию  поведения, стремиться  доказать, что  безнаказанность 

лиц, вовлекших его  в  преступление, может  иметь отрицательные  последствия 

для других подростков . Если  же подросток  упорно не  желает  рассказывать о 

взаимоотношениях  в  семье, жилищно -бытовых условиях  его  жизни и 

воспитания , не  следует настаивать  на этом : подросток  может замкнуться, 

психологический  контакт  будет утерян . Указанные сведения  могут  быть 

получены следователем  путем  допросов других  лиц - свидетелей  по  делу: 

родственников, педагогов, воспитателей, каждый из которых может осветить ту 

или иную  сторожизни  подростка, сообщить  о причинах  и  условиях, 

толкнувших его  на  совершение преступления , а также  о  мерах, которые 

принимались  для  устранения негативных  обстоятельств. Родители , например , 

могут рассказать о  состоянии  здоровья подростка , перенесенных в  детстве 
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заболеваниях, его учебе , взаимоотношениях  с учителями , 

одноклассниками, круге друзей, их влиянии на него. Педагог охарактеризует 

микроклимат в  учебном  или производственном коллективе , отношение 

подростка к  правилам внутреннего  распорядка , трудовой дисциплине, 

общественной  жизни  коллектива. Учитель  объяснит причины  отставания  в 

учебе, расскажет  об  интересах и  поведении в  свободное  от учебы время , 

взаимоотношениях  с одноклассниками . Наставник поможет  понять 

особенности личности подростка , его  интересы, увлечения . Из допроса  этих 

лиц следователь сможет  сделать  вывод об  эффективности и  своевременности 

принимаемых мер по  исправлению  подростка, отношении 

несовершеннолетнего к проводимым мероприятиям. Необходимо иметь в виду, 

что  указанные свидетели  подчас  охотно дают негативную  информацию  о 

подростке , хотя редко  признают  и свои недоработки , недостатки  в 

профилактической деятельности. Поскольку такие факты имеют существенное 

значение  для выявления  причин и  условий , способствовавших совершению 

подростком преступления, следователь должен настойчиво устанавливать их в 

процессе предварительного следствия. 

Завершающим и  самым трудным  этапом  индивидуально-

профилактической работы с трудным подростком является пробуждение у него 

потребности в  самовоспитании. Значительный потенциал в профилактической 

работе  с подростками заложен  в  работе клубов  по интересам . Вовлечение 

социально-запущенных подростков  в  ту или  иную форму  общественно 

полезной деятельности дает положительные результаты тогда, когда они лично 

заинтересованы в коллективных действиях. 

В ФЗ  «Об основах  системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних»
1

 упоминаются  сроки проведения 

индивидуальной профилактической работы. А именно: 
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1. сроки, необходимые для оказания социальной и 

иной помощи несовершеннолетним; 

2. до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

3. до достижения ими возраста восемнадцати лет; 

4. до наступления иных обстоятельств. 

В заключении данной главы, необходимо выделить некоторые аспекты 

рассматриваемой проблемы, а именно: 

- организация и планирование расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, отличается от иных преступлений тем, что в данной 

категории дел основополагающим фактором выступают отличия субъектов 

преступной деятельности. При этом определяющей особенностью является их 

возраст; 

- профилактика несовершеннолетней преступности возможна 

посредством реализации на уровне региона - общесоциальных, экономических, 

организационных мер, осуществляемых местными органами власти; 

- важно воссоздать низший уровень профилактической работы, 

непосредственно учебные заведения и должностные лица на местах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Преступления несовершеннолетних – значительная часть уголовных дел, 

расследуемых следователями ОВД. Качество и эффективность их 

расследования обусловлена не только необходимостью своевременного 

пресечения противоправного поведения несовершеннолетних, нередко 

совершающих ряд преступлений, и обеспечения неотвратимости наказания за 

общественно опасные деяния, но и важностью своевременного нравственно-

психологического воздействия на подростка-нарушителя. Чем раньше будет 

выявлен несовершеннолетний правонарушитель, чем полнее будут изучены его 

поведение, склонности, возрастные особенности, тем больше возможностей для 

исправления и перевоспитания подростка. 

Международно-правовые акты, Федеральные законы и подзаконные акты 

Российской Федерации содержат главный и неоспоримый принцип – на 

несовершеннолетнего правонарушителя в первую очередь должны 

воздействовать не карательные меры, а предупредительные и исправительные.  

Обязательно также установление психологического контакта с 

правонарушителем с целью определения его мотивации, механизма совершения 

преступления, направленности личности несовершеннолетнего, его 

мировоззрения, потребностей и интересов, волевых и эмоциональных качеств.    

Задача повышения эффективности борьбы с преступностью 

несовершеннолетних требует существенного развития криминалистических, 

процессуальных и криминологических исследований в этой области, 

разработки рекомендаций по предупреждению и расследованию преступлений 

несовершеннолетних. 

Итак, подводя итоги работы можно сделать следующие выводы: 

 Во-первых, преступность несовершеннолетних и молодежи в России – 

крайне актуальная проблема, определяющая сохранение высокого уровня 
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преступности в стране в целом. Противодействие со стороны 

государства в лице правоохранительных органов, социальных институтов, 

осуществляется непрерывно, но нуждается в корректировке и доработке по 

некоторым аспектам их деятельности в целях эффективного противодействия и 

предупреждения данных преступлений, и, как следствие, снижения уровня 

преступности несовершеннолетних. 

Во-вторых, на становление личности несовершеннолетнего оказывают 

влияние физические, социально-экономические и морально-нравственные 

факторы, которые не всегда формируют такую личность как законопослушную. 

Следовательно, оставлять без внимания такие факторы будет ошибкой и, 

вероятно, приведет к формированию правонарушителя. Поэтому контроль над 

процессом воздействия таких факторов на подростка необходим, как для 

предотвращения несовершеннолетней преступности, так и для эффективности 

предупредительной работы правоохранительных органов в данном 

направлении.  

В-третьих, следует отметить, что подростковая преступность по-

прежнему остается злободневной и глобальной проблемой для российского 

общества, поскольку находится на достаточно высоком уровне. И важнейшим 

направлением борьбы с отрицательным влиянием на несовершеннолетних 

является искоренение насилия в СМИ, компьютерных играх и сети Интернет, 

которое выступает необходимым условием профилактики и предупреждения 

данного вида преступности.  

И, в заключении отметим, что пока образ жизни как семьи, так и самого 

несовершеннолетнего в социуме не будет поставлен во главу 

профилактической работы органов внутренних дел, неизбежны факты 

запаздывания реагирования на противоправные проявления подростка, также 

на формирующиеся подростковые группы антиобщественной направленности, 

что исключает эффективность предупредительной работы.  

Настоящая дипломная работа представляет собой комплексное 

рассмотрение тактических, процессуальных, криминалистических вопросов 
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борьбы с преступлениями подростков, где рассматриваются основные 

элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемыми 

несовершеннолетними, особенности расследования таких дел, особенности 

взаимодействия следователя и несовершеннолетнего подозреваемого, причины 

и условия, способствующие совершению преступлений в данной возрастной 

группе и предупредительная работа ОВД. 
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