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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Проблема преступности несовершеннолетних на 

протяжении многих лет вызывает серьёзную озабоченность. Несмотря на то, 

что в структуре зарегистрированной преступности она занимает сравнительно 

небольшой объём (примерно одну десятую часть), тем не менее, она порождает 

ряд негативных тенденций, усугубляющих комплекс социальных последствий.  

Президент России В.В. Путин на ежегодной коллегии МВД России в 2020 году 

особенно подчеркнул, что «Важный и объёмный участок вашей работы – это 

профилактика правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. 

Несмотря на снижение подростковой преступности за прошедший период, 

о котором уже говорил, важно наращивать активность на этом направлении, 

подключать к работе с трудными подростками, «группами риска» 

и общественные, и религиозные организации».1 

По данным Генеральной Прокуратуры по России в 2015 году предварительно 

расследовано 61833 преступлений совершенных несовершеннолетними или при 

их участии, 2016 – 53736, в 2017 – 45288, в 2018 – 43533, в 2019 – 41548.  

Кроме того, в 2015 году в УПК РФ2 внесены существенные изменения, которые 

предусматривают изменение порядка производства отдельных следственных 

действий, таких как допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, не достигшего 

возраста шестнадцати лет, либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по 

уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего участие. По объективным причинам – в силу своей 

новизны – эти вопросы остаются мало исследованными.  

                                                           
1  Текст заседания коллегии МВД России 26.02.2020 режим доступа свободный 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62860 
2  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: федер. закон [принят Государственной 

Думой 22 ноября 2001 г.; одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г.: по состоянию на 01 июня 2018 г.] // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
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Степень научной разработанности темы. Вопросы, касающиеся 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

рассматривались в работах В.Ю. Шепитько, И.А. Уваровой, Е.И. Третьяковой, 

А.С. Антимонов, т.д. Следует отметить определенный всплеск 

исследовательского интереса к разрабатываемой проблематике, что 

выразилось, в частности, в публикации целого ряда научных статей по 

отдельным аспектам темы исследования 1 . Вместе с тем, приходится 

констатировать, что за рамками углубленной научной разработки остались 

многие правовые, организационные и тактические вопросы расследования 

органами предварительного следствия преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними.  

Объектом исследования является преступная деятельность 

несовершеннолетних, а также деятельность следователя по расследованию и 

профилактики этих преступлений, 

Предметом исследования являются правовые, организационные и тактические 

вопросы, раскрывающие закономерности расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

Цель выпускной квалификационной работы – состоит в комплексном анализе 

проблем, связанных с расследованием преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, и разработке научно-обоснованных рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности деятельности следователя по 

уголовным делам этой категории. 

Задачи работы: 

- привести общие положения криминалистической характеристики 

преступлений несовершеннолетних, 

- охарактеризовать основы организации расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, 

                                                           
1 Сулейманова С.А. Тактико-криминалистические средства, используемые в работе с несовершеннолетними 

при расследовании преступлений // Евразийская адвокатура. 2016. № 6 (25). С. 101-107. 
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- проанализировать типичные криминалистически значимые признаки 

преступной деятельности несовершеннолетних, 

- изучить основы взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными 

работниками и другими службами ОВД при расследовании преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, 

- описать тактику допроса несовершеннолетних, 

- выявить и обозначить особенности тактики проведения иных следственных 

действий. 

Методологию исследования составили положения метода диалектики как 

всеобщего метода познания; общенаучные методы, в частности, синтез, анализ, 

дедукция, индукция, сравнение, наряду с использованием таких частнонаучных 

методов как: статистический, системно-структурный, формально-логический, 

исторический, сравнительно-правовой, моделирования и др. 

Теоретической основой исследования являются труды отечественных ученых, 

рассматривающих в своих работах вопросы расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними: Б.П. Безлепкин, Е.Р. Россинская, О.В. 

Волохова, В.Ю. Шепитько, И.А. Уварова, Е.И. Третьякова, т.д. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство России, иные нормативные правовые акты, регулирующие 

избранную для исследования сферу. 

Эмпирическую основу выпускного квалификационного исследования, с 

учетом направленности темы, составляют материалы 20 уголовных дел по 

обвинению несовершеннолетних по различным статьям УК РФ. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в предпринятой на ее страницах попытке комплексного изложения 

ключевых положений, определяющих основные черты и особенности 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, на базе 

накопленных доктриной криминалистики и судебно-следственной практикой к 
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настоящему времени. Результаты работы призваны развить и дополнить 

имеющиеся научные знания по исследуемой тематике.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что полученные результаты, с одной стороны, могут быть использованы 

при составлении курсов по криминалистике, а с другой - должны стать 

неотъемлемой частью профессиональной компетенции сотрудника органов 

внутренних дел.  

Структура работы включает в себя введение, 3 главы, заключение и список 

использованной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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§1. Уголовно-правовая характеристика 

 

Уголовно-правовой режим несовершеннолетних в России (особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних, ювенальное уголовное право) 

— установленный уголовным законодательством России специфический 

уголовно-правовой режим, предусматривающий значительное смягчение 

репрессивных мер в отношении лиц подросткового возраста вследствие их 

психофизиологической и социальной незрелости, несформировавшейся у них 

системы социальных ориентиров, значительной подверженности влиянию со 

стороны взрослых преступников1. 

Представление о необходимости применения к юным преступникам иных мер 

воздействия, нежели к взрослым, возникло ещё в XIX веке. Именно тогда было 

теоретически обосновано применение к несовершеннолетним, совершившим 

преступления, прежде всего воспитательных, а не карательных мер2. 

В настоящее время уголовно-правовой режим несовершеннолетних в России 

регулируется разделом V Уголовного кодекса РФ «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Помимо этого учитываются нормы международных 

документов: Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 

Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 

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

плана действий и Руководящих принципов в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового 

международного экономического порядка (1985 г.), Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

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

подлежат учету и другие официальные документы, например Рекомендации N 

Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о 

                                                           
1 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. - М. Норма, 2010. - С. 111; 
2 Рубинштейн С.Л. Возрастная и педагогическая психология. - М.: Наука. 2010. - С. 5, 142, 165. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9


8 
 

новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении 

правосудия по делам несовершеннолетних. (Принята 24.09.2003 на 853-ем 

заседании представителей министров)1 

Изъятия из общего уголовно-правового режима предусматривались для 

несовершеннолетних ещё с XIX века. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года содержало соответствующие положения в ст.ст. 

142—150. В основном изъятия касались применения наказаний к определённым 

возрастным категориям несовершеннолетних: предусматривалось назначение 

более мягких видов наказаний, чем для взрослых преступников. Так, ст. 148 

предусматривала, что за совершение преступлений по неосторожности 

несовершеннолетние могут быть подвергнуты лишь домашнему 

исправительному наказанию по распоряжению родителей или опекунов 2 . 

Несовершеннолетние не могли быть осуждены к каторге и ссылке. Если 

несовершеннолетний вовлекался в совершение преступления взрослым лицом, 

наказание ему смягчалось. 

Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года предусматривал 

(ст. 6), что несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет мировые судьи 

вправе вместо заключения в тюрьму помещать в исправительные приюты3. 

В Уголовном уложении 1903 года предусматривалась норма о возрастной 

невменяемости (ст. 41): «не вменяется в вину преступное деяние, учиненное 

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

значения им совершаемого или руководить своими поступками». Выделялось 

три возрастных категории несовершеннолетних: от 10 до 14 лет, от 14 до 17 лет, 

от 17 лет до 21 года. Для первых двух категорий наказание могло заменяться 

мерами принудительного воздействия или смягчаться, для последней — только 

смягчаться. 

                                                           
1 СПС Консультант плюс 
2  Харсеева О.В. Борьба с преступностью несовершеннолетних в России в середине XIX - начале XX в.: 

историко-правовое исследование (на материалах Курской губернии). Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2007. – 163 с. 
3 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 года // Российское законодательство X - XX вв. Т. 8 

/ Под ред. О.И. Чистякова. Судебная реформа. М.: Юрид. лит. - 1991. – 456 с. 
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В первые годы советской власти в отношении несовершеннолетних действовал 

принцип «для детей нет суда и тюрьмы». Декрет СНК от 14 января 1918 года 

отменил суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних. 

Дела об общественно опасных деяниях, совершённых лицами в возрасте до 17 

лет, рассматривались комиссией по делам несовершеннолетних и по итогам 

либо освобождались, либо направлялись в убежища Народного комиссариата 

общественного призрения. Тенденция применения к несовершеннолетним в 

первую очередь принудительных мер воспитательного характера, а не мер 

уголовного наказания, сохранялась до начала 1930-х годов. 

С начала 1930-х годов в рамках общей тенденции ужесточения уголовного 

законодательства усилилась и уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Постановление ЦИК и СНК от 5 апреля 1935 года «О мерах борьбы с 

преступностью несовершеннолетних». Был понижен до 12 лет возраст 

уголовной ответственности за кражу, причинение насилия, телесных 

повреждений, увечий, убийство; отменена возможность применения к 

несовершеннолетним мер медико-педагогического характера. Постановлением 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности» от 31 мая 1935 года были ликвидированы комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В то же время, в период Великой отечественной войны 1941—1945 годов и 

послевоенные годы значительное внимание уделялось профилактике 

подростковой преступности. Значительные усилия государство прилагало к 

борьбе с беспризорностью. В этот период также достаточно часто применялись 

воспитательные, а не карательные меры. Постановление Пленума Верховного 

Суда СССР от 17 февраля 1948 года «О применении Указов от 4 июня 1947 г. в 

отношении несовершеннолетних» указывало, что суды должны в случае 

совершения хищения в незначительных размерах несовершеннолетними в 

возрасте от 12 до 16 лет ставить на обсуждение вопрос о прекращении дела в 

уголовном порядке за нецелесообразностью применения мер уголовного 

наказания и направлении обвиняемых в трудовые воспитательные колонии. 
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Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 года и УК РСФСР 1960 года вновь смягчило уголовно-

правовой режим несовершеннолетних. Был повышен до 16 лет общий возраст 

уголовной ответственности (до 14 — пониженный возраст по отдельным 

преступлениям). К несовершеннолетним не применялись наказания в виде 

ссылки, высылки, лишения свободы в виде заключения в тюрьме и др. Кроме 

того, законодательство содержало положения, которые предлагали 

правоприменителю преимущественно применять воспитательные меры к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, не представляющие 

большой общественной опасности. Предусматривалась значительная роль 

общественных объединений в реализации мер реагирования на совершение 

несовершеннолетними общественно опасных деяний. П. 6 ст. 63 УК РСФСР в 

качестве принудительной меры воспитательного характера предусматривал 

передачу несовершеннолетнего под наблюдение трудового коллектива, 

общественной организации или отдельному гражданину либо назначение 

общественного воспитателя в соответствии с Положением об общественных 

воспитателях несовершеннолетних1. 

Дальнейшее смягчение уголовно-правового режима несовершеннолетних было 

осуществлено с принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 

февраля 1977 г. «О дополнении Основ уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик статьей 39-1», который ввёл в законодательство институт 

отсрочки исполнения приговора несовершеннолетнему. При назначении 

наказания несовершеннолетнему, впервые осуждаемому к лишению свободы до 

3 лет, судом, с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела, а 

также возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от 

общества, исполнение приговора к лишению свободы в отношении такого лица 

могло быть отсрочено на срок от 6 месяцев до 2 лет. 

                                                           
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 5, 6 Законодательство периода абсолютизма. - М., 1988. // СПС 

«Консультант Плюс» версия от 09 октября 2009 года. 
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Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 года 

выделили нормы об уголовной ответственности несовершеннолетних в 

отдельный раздел. Данная техника была применена и при конструировании 

структуры Уголовного кодекса РФ 1996 года. 

Принятый в 1996 году Уголовный кодекс РФ значительно смягчил уголовно-

правовой режим несовершеннолетних. Значительно расширился круг 

оснований для применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

уменьшились сроки и размеры наказаний, применяемых к несовершеннолетним 

(особенно исправительных работ и штрафа), сократились сроки давности по 

преступлениям, совершённым несовершеннолетними и сроки погашения 

судимости. УК РФ является первым актом российского уголовного 

законодательства, предписывающим при назначении наказания 

несовершеннолетнему учитывать условия его жизни и воспитания, уровень 

психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него 

старших по возрасту лиц. 

Согласно ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 

Лицо считается достигшим определённого возраста не в день рождения, а по 

его истечении, то есть с 0 часов следующих суток. При установлении возраста 

несовершеннолетнего судебно-медицинской экспертизой днем его рождения 

считается последний день того года, который определен экспертами, а при 

установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из 

предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица1. 

Достижение возраста уголовной ответственности не всегда означает, что лицо 

может быть признано субъектом уголовной ответственности. Если лицо 

достигло данного возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

                                                           
1 Овчаренко З.В. К вопросу об изучении личности несовершеннолетнего виновного // Российский судья. 2008. 

№ 9. 
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общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

оно не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). Вопрос о 

наличии отставания в психическом развитии решается судебной психолого-

психиатрической экспертизой. 

Согласно ст. 96 УК РФ, в исключительных случаях с учетом характера 

совершенного деяния и личности суд может применить положения уголовно-

правового режима несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в 

возрасте от 18 до 20 лет, кроме помещения их в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием 

либо воспитательную колонию. 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном законодательстве имеет 

специфическое содержание, определяемое особенностями общественных 

отношений, регулируемых данной отраслью права. Что касается общего 

юридического понятия несовершеннолетия, то оно содержит и общую 

демографическую характеристику лиц определенного возраста. В 

законодательстве чаще используется термин «несовершеннолетний», реже 

«несовершеннолетие». Это связано с тем, что акцент делается, прежде всего, на 

права, свободы и обязанности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний - это тот, кто не достиг определенного возраста, с 

которым закон связывает его полную гражданскую дееспособность, т.е. 

возможность реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией и 

другими законами страны субъективные права, свободы и юридические 

обязанности. 

Совершеннолетним считается лицо, достигшее возраста 18 лет, с которого 

наступает уголовная ответственность, но не в день рождения, а по истечении 

суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля часов следующих суток.  

Возраст несовершеннолетия не является универсальным для всех государств 

мира. Обычно это восемнадцать лет. Но есть страны, где совершеннолетними 

признаются лица, достигшие возраста пятнадцати, двадцати лет и даже 

двадцати одного года. Поэтому, когда о возрастной группе 
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несовершеннолетних идет речь в международно-правовых актах, обычно 

границей несовершеннолетия указывается восемнадцать лет, после чего 

делается оговорка: «если иной возраст не установлен национальным 

законодательством». Именно так определяют несовершеннолетие 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила ООН 1984 года)1. 

Термин «несовершеннолетний» - порождение национальных законодательств, 

поэтому часто встречаются синонимы этого термина: ребенок, подросток, 

частично дееспособный и т.д. Это надо иметь в виду, чтобы не принять как не 

относящиеся к несовершеннолетним те или иные национальные законы или 

международно-правовые акты. Например, самый универсальный документ о 

защите детства - Конвенция ООН по правам ребенка 1989 года - разъясняет, что 

под «ребенком» понимается несовершеннолетний в возрасте до восемнадцати 

лет. Тем самым Конвенция 1989 года распространяется на всю возрастную 

группу несовершеннолетних, а не только на детей. 

Включив в законы понятие несовершеннолетнего, законодатели государств и 

всего международного сообщества установили юридическую границу между 

несовершеннолетием и совершеннолетием, создав тем самым автономную 

демографическую группу людей - носителей специфических прав 

обязанностей. Потребность создания такой автономной группы диктуется 

необходимостью особой, специальной правовой защиты несовершеннолетних, 

обусловленной особыми психофизическими и социальными качествами 

личности детей и подростков. 

Возраст восемнадцать лет является рубежом достижения совершеннолетия. Но 

это достаточно условно, потому что в ряде стран установлен иной возраст. А 

также личность конкретного человека может не соответствовать заложенному в 

законе представлению о моменте наступления юридической зрелости. 

Подросток может отставать в своем развитии или, наоборот, обогнать свой 

                                                           
1 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. 

М.: Дело, 2001. - С. 175. 
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возраст. Такие ситуации особенно чреваты конфликтами. Защитой 

несовершеннолетних в подобных случаях выступают специальные нормы права 

в разных его отраслях. Для защиты несовершеннолетних в судебном процессе 

определен большой объем полномочий их законных представителей (родителей 

или лиц, их заменяющих). 

В разных отраслях права существуют разные возрастные границы реализации 

несовершеннолетними представленных им прав и обязанностей. Это зависит от 

возраста и от специфики тех правоотношений, в которые вступают 

несовершеннолетние и которые предусмотрены конкретными отраслями права. 

Например, Гражданский Кодекс РФ (п.2 ст.28) разрешает даже детям от шести 

до четырнадцати лет в предусмотренном законом случаях самостоятельно 

заключать имущественные сделки. Заключить же трудовой договор подросток 

может, только достигнув пятнадцати лет. 

Уголовный Кодекс РФ установил два возраста уголовной ответственности: 

шестнадцать и четырнадцать лет. Преступления, за которые установлена 

уголовная ответственность с четырнадцати лет, имеют характер повышенной 

общественной опасности. В судебном процессе есть особые возрастные группы 

несовершеннолетних, для которых предусмотрены свои правила защиты прав и 

интересов. 

Возраст уголовной ответственности в России - четырнадцать и шестнадцать 

лет, во Франции - тринадцать и шестнадцать, в Англии - двенадцать и 

семнадцать, в Германии - четырнадцать и семнадцать, в США - от десяти до 

семнадцати лет. В перечисленных странах и в России существует два возраста 

уголовной ответственности со сходными возрастными границами1. 

Формулировка понятия «несовершеннолетний» в ст. 87 УК РФ нельзя 

толковать буквально: определение это - не вполне удачное технико-

юридическое решение задачи сокращения текста закона, оно требует не 

буквального, но ограниченного толкования. Ведь совершение преступления в 

                                                           
1 Пудовочкин Ю. Ювенальное уголовное право: понятия, структура, источники // Журнал российского права. - 

2002. - № 3. - С. 45. 
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несовершеннолетнем возрасте служит обстоятельством, которое накладывает 

глубокий отпечаток на дальнейшую судьбу подростка. Преступление, 

совершенное лицом до достижения им возраста восемнадцати лет, причиняет 

вред не только тем общественным отношениям, против которых оно было 

направлено, но и процессу развития личности самого несовершеннолетнего, что 

способствует формированию в его сознании определенной негативной 

социальной установки. 

Особенность юношеского возраста состоит в том, что в этот период в человеке 

закладываются такие фундаментальные качества, которые затем транслируются 

в его будущую жизнь. 

В соответствии с ч.1 ст.20 УК РФ уголовной ответственности подлежат лица, 

которым до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет.  

В ч.2 ст.20 содержится перечень составов преступлений, за которые лицо 

может быть привлечено к уголовной ответственности по достижении 

четырнадцатилетнего возраста, это такие преступления как, убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, кража, 

грабеж, вымогательство, терроризм и т.д. следует подчеркнуть, что лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за те преступления, которые 

доступны пониманию подростка и их общественная опасность совершенно 

очевидна 1 . Минимальные пределы возраста ответственности различны в 

зависимости от исторических и культурных особенностей.  

Использование современного подхода заключается в определении способности 

ребенка перенести связанные с ответственностью моральные и психические 

аспекты, то есть в определении возможности привлечения ребенка, в силу 

индивидуальных особенностей его воспитания и понимания, к ответственности 

за антиобщественное поведение. Если возрастной предел ответственности 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) / 

(отв. ред. канд. юрид. наук В.В. Малиновский; науч. ред. проф. А.И. Чучаев). - "КОНТРАКТ", 2019 г. 
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установлен на слишком низком уровне или не установлен, понятие 

ответственности становится бессмысленным.  

Согласно ст.22 УК РФ лицо, достигшее совершеннолетия, во время совершения 

преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) либо руководить ими, лицо подлежит уголовной 

ответственности. В статье рассматривается положение о том, что вменяемое 

лицо, которое во время совершения преступления в силу психического 

расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 

подлежит уголовной ответственности. Обстоятельством, полностью 

исключающим уголовную ответственность, может быть только невменяемость. 

Однако среди лиц, признаваемых вменяемыми, имеются лица, имеющие 

различные отклонения в психическом состоянии. Это могут быть различные 

степени психопатии, слабоумия в степени дебильности и т.д. Лица, имеющие 

указанные отклонения, способны осознавать фактический характер своего 

поведения и руководить своими действиями, однако данные способности у них 

снижены и ослаблены. Подобные нарушения психического состояния не 

свидетельствуют о невменяемости лица, но и абсолютно вменяемым такое лицо 

считать нецелесообразно. Сам термин «уменьшенная вменяемость» в 

уголовном законе отсутствует, однако то, что психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и 

может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского 

характера (ч.2 ст.22 УК РФ), и является решением вопроса об уменьшенной или 

ограниченной вменяемости. 

Особое психическое состояние лица в момент совершения общественно 

опасного деяния может служить основанием для назначения более мягкого 

наказания, при этом суду необходимо учитывать характер совершенного 

преступления, степень его общественной опасности, особенности личности и 
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степень имеющегося у нее психического расстройства, а также оценивать все 

обстоятельства дела в совокупности. 

Следует сделать вывод: несовершеннолетний по Российскому законодательству 

- это лицо, не достигшее возраста совершеннолетия на момент совершения 

преступления. При назначении наказания устанавливается точный возраст 

лица, совершившего преступления. 

 

§2. Криминалистическая характеристика 

 

Особое внимание государства к проблеме преступности несовершеннолетних 

выразилось в принятии Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года.1 Согласно данному документу криминогенную ситуацию обусловливает 

необходимость интенсивного развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, ее совершенствования с учетом 

актуальных потребностей семьи, общества и государства. 

По состоянию на 1 января 2016 г. численность детей и подростков в возрасте до 

18 лет, постоянно проживающих в России, составила 29014 тыс. человек. 

Участниками преступлений в 2016 году стали 48,6 тыс. подростков (в 2014 году 

- 54,4 тыс. подростков). Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 

53,7 тыс. преступлений (в 2014 году - 59,5 тыс. преступлений). 

В конце 2016 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел (далее - подразделения по делам несовершеннолетних) 

состояли 142,8 тыс. несовершеннолетних, в 2014 году - 159,8 тыс. 

несовершеннолетних. 

Снизилось число преступлений, совершаемых подростками в состоянии 

алкогольного опьянения (в 2016 году - 6,7 тыс. человек, в 2014 году - 7,6 тыс. 

человек). 

                                                           
1 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017г. №520-р //СПС Консультант плюс 
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Не теряет актуальности проблема повторной преступности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях. 

В 2016 году 3082 человека (15,5 процента) из числа несовершеннолетних, 

состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, ранее 

привлекались к уголовной ответственности, более 5,5 тыс. человек (27,7 

процента) осуждены за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. 

На протяжении ряда лет сохраняется высокая криминальная активность 

подростков младших возрастных групп. 

Так, в 2016 году на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних было 

поставлено 28 тыс. несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности вследствие недостижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности. По сравнению с 2014 годом их число возросло на 6,1 

процента. 

В течен ие последн их лет большую актуальн ость пр иобр етает пр облема 

совер шен ия н есовер шен н олетн ими пр еступлен ий в состоян ии н ар котического 

опьян ен ия. Число таких пр еступлен ий в 2014 году составило 596, в 2016 году - 

535. 

 

Зн ачительн ое количество пр еступлен ий совер шается н есовер шен н олетн ими в 

гр уппе. Это позволяет н есовер шен н олетн им компен сир овать их 

психологическую н еувер ен н ость в своих силах, малый жизн ен н ый опыт, 

способствует объедин ен ию физических усилий, н еобходимых для достижен ия 

пр еступн ого р езультата. Н ар яду с этим следует отметить, что для 

н есовер шен н олетн их н е хар актер н о создан ие устойчивых пр еступн ых 

гр уппир овок. 

С учетом этого, считаем н еобходимым остан овиться подр обн ее н а н аиболее 

типичн ых кр имин алистически зн ачимых пр изн аках пр еступн ой деятельн ости 

гр упп н есовер шен н олетн их. В н астоящее вр емя в следствен н ой пр актике 

уголовн ые дела о пр еступн ой деятельн ости гр упп н есовер шен н олетн их, как 
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пр авило, возбуждаются по тем или ин ым фактам един ичн ых пр еступлен ий, в 

ходе р асследован ия котор ых часто обн ар уживается вся цепочка 

н епоср едствен н о н апр авлен н ых к одн ой цели пр еступн ых посягательств, 

совер шен н ых гр уппой, и, соответствен н о, выявляются ин ые ее член ы. Для того, 

чтобы иметь р еальн ую возможн ость в ходе р асследован ия уголовн ого дела 

кор р ектн о опр еделять, совер шен о ли дан н ое кон кр етн ое деян ие ор ган изован н ой 

гр уппой н есовер шен н олетн их или н ет, отметим кр имин алистически зн ачимые 

особен н ости ее пр еступн ой деятельн ости в целом. 

Н а сегодн яшн ий ден ь кон кр етн ые пр оявлен ия пр еступн ой деятельн ости гр уппы 

н есовер шен н олетн их лиц устан авливаются: 

- во-пер вых, кон спир ативн остью самой этой деятельн ости. Н есмотр я н а все 

имеющиеся случаи так н азываемой «откр ытой» р еализации кр имин альн ых 

опер аций, ей н аиболее свойствен н о имен н о тайн ое совер шен ие 

пр отивопр авн ых действий; 

- во-втор ых, существован ием тех или ин ых базовых н апр авлен ий пр еступн ой 

деятельн ости. Осн овн ая часть пр еступн ых гр упп н есовер шен н олетн их лиц к 

момен ту их р азоблачен ия совер шают уже н есколько как пр авило одн отипн ых 

пр еступлен ий. 

По мер е постепен н ого р оста ор ган изован н ости гр упп, очер чиваются ср азу 

н есколько базовых н апр авлен ий ее пр еступн ой деятельн ости как таковой. 

Исследован ие осн овн ых способов совер шен ия пр еступлен ий гр уппами 

н есовер шен н олетн их н аглядн о свидетельствуют о том, что их н еотъемлемой 

частью часто выступают действия по сокр ытию совер шен н ых пр еступн ых 

деян ий. Охар актер изуем отдельн ые их р азн овидн ости:  

1. Сокр ытие самого умысла н а совер шен ие посягательства. Как пр авило, член ы 

гр упп н есовер шен н олетн их весьма стар ательн о маскир уют свою пр еступн ую 

деятельн ость. Желан ие тщательн о скр ыть умысел н а совер шен ие деян ия 

пр оявляется чаще всего в выполн ен ии тех или ин ых действий пр и его 

подготовке. Так, ор удия взлома н ер едко пр ячут н епоср едствен н о р ядом с 

объектом будущего пр еступн ого посягательства зар ан ее, с той целью, чтобы 
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н епоср едствен н о пр и подходе к месту пр еступлен ия их н икто н е увидел. В 

случае последующего их задер жан ия, н есовер шен н олетн ие стар аются скр ыть 

от сотр удн иков полиции факт пр едвар ительн ой подготовки к совер шен ию 

деян ия, доказывая «стихийн ость» возн икшего у н их умысла, т.е. в связи со 

случайн ой н аходкой пр едметов, послуживших ор удием взлома. 

2. Сокр ытие участия в совер шен ии пр еступн ого посягательства. Типичн ыми 

способами сокр ытия участия в совер шен ия пр еступлен ий выступают: 

а) во-пер вых, пер ед совер шен ием пр еступлен ия: 

- скр ытое фор мир ован ие самой пр еступн ой гр уппы; 

- маскир овка вн ешн ости, чаще всего, пр и совер шен ии р азбойн ых н ападен ий н а 

жилые помещен ия; 

- подготовка какого-либо ложн ого алиби; 

б) во-втор ых, н епоср едствен н о после совер шен ия пр еступлен ия: 

- ун ичтожен ие тех или ин ых следов, оставлен н ых н а месте пр еступлен ия, 

каких-либо веществен н ых доказательств (н апр имер , пр едметов одежды или 

обуви, в котор ой совер шалось деян ие); 

- подготовка какого-либо ложн ого алиби; 

в) в-тр етьих, после возбужден ия уголовн ого дела и, соответствен н о, 

устан овлен ия подозр еваемых лиц: 

- оказан ие воздействия н а потер певших и свидетелей (чаще всего в виде 

запугиван ия); 

- уклон ен ие от явки в ор ган  р асследован ия по соответствующему вызову; 

- дача ложн ых показан ий; 

- отказ от дачи показан ий. 

Часто «эффективн ы» даже пр остое молчан ие, а также отказ пр изн ать 

совер шен н ое, т.к. после р азоблачен ия пр еступн ой деятельн ости гр уппы 

н есовер шен н олетн их окр ужающие – др узья, зн акомые, р одствен н ики - н е 

пер ер астают вер ить в добр опор ядочн ость подр остков, в связи с чем, активн о 

обр ащаются с жалобами в н адзор н ые ин стан ции о якобы н епр авомер н ом их 

пр еследован ии. 
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3. Сокр ытие ор удий пр еступлен ия. Он и как пр авило выбр асываются по пути во 

вр емя удален ия гр уппы с места совер шен ия пр еступлен ия, пер едаются ин ым 

член ам гр уппы, н е пр ин имавшим участия в совер шен ии пр еступлен ия, н а 

хр ан ен ие, ун ичтожаются или пр ячутся в тайн ых местах, где собир ается гр уппа 

(подвалы, чер даки). 

4. Сокр ытие похищен н ых вещей. Как и в случае с ор удиями пр еступлен ия, в 

сокр ытии похищен н ого могут быть задействован ы и те член ы пр еступн ой 

гр уппы, котор ые н епоср едствен н о н е участвовали в совер шен ии деян ий. К 

действиям по сокр ытию похищен н ого отн осятся, в частн ости: 

а) хр ан ен ие похищен н ых пр едметов в специальн о отведен н ых для этого местах, 

т.е. р азличн ых тайн иках в подвалах, в кан ализацион н ых колодцах н едалеко от 

места пр оживан ия, н а чер даках, т.д. К специальн ому обустр ойству тайн иков 

н есовер шен н олетн ие пр ибегают по общему пр авилу в тех случаях, когда он и 

лишен ы возможн ости спр ятать похищен н ые вещи дома. Пр и этом, тайн ики 

посещаются очен ь часто, т.к. н аходящиеся там пр едметы н ер едко используются 

для личн ых н ужд член ов гр упп (это пр одукты питан ия, сигар еты, спир тн ые 

н апитки, т.д.). 

б) пр одажа похищен н ых вещей ср азу после совер шен ия посягательства н а тех 

или ин ых вещевых р ын ках, в коммер ческие лар ьки, т.д.; 

в) пр одажа похищен н ых вещей зар ан ее опр еделен н ому, кон кр етн ому, лицу; 

г) р аздача отдельн ых похищен н ых вещей (н апр имер , пар фюмер ии или 

бижутер ии) в виде пр езен тов зн акомым девушкам. 

Н а доктр ин альн ом ур овн е достаточн о детальн о р азр аботан ы также типичн ые 

кр имин алистически зн ачимые пр изн аки пр еступн ой деятельн ости гр упп 

н есовер шен н олетн их пр имен ительн о к тем или ин ым отдельн ым категор иям 

пр еступлен ий. К пр имер у, учен ыми опр еделен ы так н азываемые типичн ые 

модели механ изма гр абежей и р азбоев, совер шаемых гр уппами 

н есовер шен н олетн их лиц:  
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1) с одн ой стор он ы, это заплан ир ован н ый гр абеж или р азбой, совер шен н ый 

гр уппой подр остков, с дальн ейшим сокр ытием или сбытом похищен н ых вещей 

(имеет место в 32% случаев),  

2) с др угой стор он ы, это ситуативн ый (или, н езаплан ир ован н ый) гр абеж или 

р азбой, совер шен н ый гр уппой подр остков, вследствие вн езапн о 

сфор мир овавшейся благопр иятн ой обстан овки с дальн ейшим сокр ытием или 

сбытом похищен н ого имущества (имеет место в 68% случаев)1. 

Специфика этих моделей обуславливается:  

1) кор ыстн ыми целью и мотивом совер шен ия пр еступлен ия,  

2) личн остью тех н есовер шен н олетн их пр еступн иков в составе гр уппы, 

котор ые совер шают гр абеж или р азбой;  

3) личн остью потер певшего, выбор  котор ой обусловлен  или возр астом, или его 

н ахожден ием в беспомощн ом состоян ии,  

4) н асилием, агр ессией, подчас н ичем н е опр авдан н ой жестокостью, яр ко 

выр ажен н ым цин измом, сопр овождаемые ун ижен ием достоин ства 

потер певшего2. 

Пр имен ительн о к кр ажам, целесообр азн о отметить такие выделен н ые н а 

доктр ин альн ом ур овн е типичн ые кр имин алистически зн ачимые пр изн аки:  

1. Пер ед совер шен ием кр аж из жилых помещен ий объект посягательства 

достаточн о тщательн о изучается, в том числе, путем н аблюден ия, а также 

путем пр едвар ительн ого пр он икн овен ия в это помещен ие под р азличн ыми 

пр едлогами. Пр едвар ительн ое изучен ие обр аза жизн и собствен н иков 

имущества н еобходимо для целей выбор а момен та отсутствия его хозяев. 

2. Гр уппы подр остков специальн о готовят техн ические ср едства для 

дальн ейшего пр он икн овен ия в жилое помещен ие (это р азличн ого р ода ор удия 

взлома, в частн ости, отмычки), часто пр ибегают и к пр едвар ительн ым кр ажам 

ключей. 

                                                           
1 Крамская Е.С. Методика расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: 

диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Крамская Екатерина Сергеевна; [Место защиты: Акад. 

упр. МВД РФ]. Москва, 2008. С. 29. 
2 Там же. С. 30. 
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3. Так н азываемый подготовительн ый пер иод н епоср едствен н о пер ед 

совер шен ием деян ия в ср едн ем зан имает у пр еступн ой гр уппы 

н есовер шен н олетн их в ср едн ем 2-3 дн я. 

4. Осн овн ая часть квар тир н ых кр аж совер шаются в р абочие дн и н едели и, как 

пр авило, в дн евн ое вр емя суток. 

5. Самыми р аспр остр ан ен н ыми способами пр он икн овен ия в жилое помещен ие 

(квар тир у) гр уппой н есовер шен н олетн их выступают: 

1) выбиван ие двер ей и окон ; 

2) взлом запор ов; 

3) подбор  ключей (включая использован ие р ан ее укр аден н ых ключей); 

4) пр он икн овен ие поср едством имеющегося свободн ого доступа - с балкон а, 

чер ез н езапер тую фор точку и т.д. В этом случае похищаются, как пр авило, 

н ебольшие по своему объему пр едметы. 

6. Чаще всего член ы гр упп н есовер шен н олетн их н е зн акомы с потер певшими. В 

то же вр емя могут иметь место кр ажи, котор ые совер шаются из квар тир , где 

пр оживают зн акомые подр остков - член ов пр еступн ой гр уппы. В связи с этим, 

если в ходе пр оизводства осмотр а места пр оисшествия обн ар уживается, что 

двер ь в квар тир у была откр ыта поср едством подбор а ключа или ключ от 

квар тир ы был р ан ее похищен , а в семье потер певших есть подр осток, то 

н еобходимо выдвин уть вер сии о совер шен ии кр ажи зн акомыми с н им 

н есовер шен н олетн ими лицами. 

В н астоящее вр емя кр оме общеуголовн ых пр еступлен ий, н есовер шен н олетн ие 

активн о используют вир туальн ое ин тер н ет пр остр ан ство, где также есть факты 

пр отивопр авн ой деятельн ости.  

Н апр имер , пр авоохр ан ительн ые ор ган ы столкн улись с пр облемой пр опаган ды 

девиан тн ого поведен ия ср еди н есовер шен н олетн их с помощью социальн ых 

сетей и р азличн ых пр огр аммн ых пр иложен ий. В ин фор мацион н ом 

пр остр ан стве появилось такое явлен ие, как "гр уппы смер ти", создан н ые для 

ор ган изации "вир туальн ого квеста", связан н ого с совер шен ием действий, 

опасн ых для жизн и или здор овья подр остков. Вир туальн ые гр уппы и 
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сообщества, н азывающие себя движен ие "АУЕ", пр опаган дир уют 

кр имин альн ый обр аз жизн и, подталкивают подр остков к совер шен ию 

р азличн ых пр еступлен ий. Существуют гр уппы так н азываемого буллин га, 

пр изывающие к тр авле одн ого из член ов подр остковой гр уппы, гр уппы 

"зацепин га", "р уфин га", пр опаган дир ующие совер шен ие действий, 

пр едставляющих угр озу для жизн и и здор овья подр остков. Одн им из самых 

опасн ых ин тер н ет-движен ий является "колумбайн ", или "скулшутин г". Он о 

заключается в пр опаган де совер шен ия н ападен ий н а учебн ые и ин ые заведен ия 

с использован ием огн естр ельн ого и ин ых видов ор ужия, а также взр ывчатых 

веществ с последующим совер шен ием суицида. 1 

В целом, вслед за совр емен н ыми исследователями отметим: «Пр еступн ость 

н есовер шен н олетн их в Р оссии в последн ие годы в осн овн ом хар актер изуется 

достаточн о н еблагопр иятн ыми тен ден циями, такими как омоложен ие и 

фемин изация. В стр уктур е этой пр еступн ости осн овн ая доля - это пр еступлен ия 

с кор ыстн о-н асильствен н ой н апр авлен н остью мотивации; пр ослеживается 

усилен ие элемен тов устойчивости и ор ган изован н ости пр еступн ых гр упп 

н есовер шен н олетн их, н ер едко имеет место смыкан ие пр еступн ости 

н есовер шен н олетн их с пр еступн остью взр ослых»2. 

Итак, пр иходим к выводам: 

1. Н есовер шен н олетн ими чаще всего совер шаются кор ыстн ые пр еступлен ия, 

н ер едко, в составе гр уппы. Пр еступн ая деятельн ость гр уппы 

н есовер шен н олетн их хар актер изуется р ядом специфических чер т и пр изн аков, 

имеющих кр имин алистическое зн ачен ие (к пр имер у, ор удия взлома часто 

пр ячут р ядом с объектом будущего пр еступн ого посягательства зар ан ее, чтобы 

пр и подходе к месту пр еступлен ия их н икто н е видел, т.д.). 

2. Н а доктр ин альн ом ур овн е достаточн о детальн о р азр аботан ы также типичн ые 

кр имин алистически зн ачимые пр изн аки пр еступн ой деятельн ости гр упп 

                                                           
1  Степаненко Д.А., Рудых А.А. Использование открытых информационных технологий для расследования 

преступлений в отношении несовершеннолетних // Российский следователь. 2019. N 4. С. 16  
2  Вологина Ж. Ю., Спивакова Н. В., Камалов А. А. Преступность среди несовершеннолетних // Право: 

современные тенденции: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). Уфа: Лето, 2012. С. 78. 
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н есовер шен н олетн их пр имен ительн о к отдельн ым категор иям пр еступлен ий (к 

пр имер у, пр и совер шен ии кр аж обычн о член ы гр упп н есовер шен н олетн их н е 

зн акомы с потер певшими). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕН Н ОСТИ ОР ГАН ИЗАЦИИ Р АССЛЕДОВАН ИЯ 

§1. Типичн ые следствен н ые ситуации и вер сии 

 

Какие следствен н ые ситуации чаще всего встр ечаются пр и пр оизводстве 

н еотложн ых следствен н ых действий и какие н аиболее типичн ые следствен н ые 

вер сии пр и этом следователь выдвигает? 

В пер вичн ых матер иалах о пр еступлен иях могут быть указан ия н а то, что лица, 

их совер шившие, являются н есовер шен н олетн ими. Н а пр актике встр ечаются 

следующие следствен н ые ситуации: 

- потер певшие или свидетели, н е зн ая пр еступн иков, утвер ждают, что судя 

по вн ешн ему виду, ман ер е дер жаться и др угим пр изн акам это, вер оятн о, 

н есовер шен н олетн ие; 

- обстан овка места пр оисшествия, следы и др угие дан н ые свидетельствуют 

о том, что пр еступлен ие совер шен н о подр остками; 

- потер певшие и свидетели зн ают пр еступн иков и их возр аст. 
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Пр огр амма действий следователя по делам о пр еступлен иях 

н есовер шен н олетн их во мн огом обуславливаются теми типичн ыми 

следствен н ыми ситуациями, котор ые складываются пр и р асследован ии 

пр еступлен ий опр еделен н ых видов (кр аж, гр абежей, р азбоев и др .).1 

Так, для пер вон ачальн ого этапа р асследован ия кр аж хар актер н ы следующие 

следствен н ые ситуации: 

1) имеется достаточн о полн ая ин фор мация о пр еступн ом событии и 

кон кр етн ые дан н ые о лице, совер шившем пр еступлен ие; 

2) имеется отн осительн о полн ая о пр еступн ом событии и отдельн ые 

сведен ия о лице, совер шившие пр еступлен ие; 

3) имеются н е полн ые дан н ые о пр еступн ом событии, отсутствуют сведен ия 

о лицах, совер шивших пр еступлен ия. 

Н аибольшую сложн ость для р асследован ия пр едставляет тр етья ситуация 

(совер шен ие кр аж в условиях н еочевидн ости), успешн ое р азр ешен ие котор ой 

пр едполагает совр емен н ый и комплексн ый осмотр  места пр оисшествия, 

комплексн ое использован ие сил и ср едств ор ган ов вн утр ен н их дел н а 

пер вон ачальн ом этапе р асследован ия. Одн ако это н е всегда р еализуется н а 

пр актике. Исследован ие показывают, что по каждой десятой кр аже чужого 

имущества осмотр  места пр оисшествия вообще н е пр оводится, а следствен н о- 

опер ативн ая гр уппа в полн ом составе выезжает лишь по одн ому сообщен ию о 

кр аже из пяти поступивших2. Н а пер вон ачальн ом этапе р асследован ия р азбое и 

гр абежей складываются следующие типичн ые следствен н ые ситуации: 

1) имеется лицо, подозр еваемое в совер шен ии р азбоя или гр абежа, имеется 

постр адавший, есть сведен ия пр отивопр авн ого деян ия; 

2) устан овлен  факт р азбоя или гр абежа, есть постр адавший, н е устан овлен ы 

пр еступн ики, имеется ин фор мация об отдельн ых чер тах их вн ешн ости и 

                                                           
1 Криминалистика учебник для ВУЗов, под ред. Филиппова А. Г., из-во Юрайт 2019 - С. 652. 

2 Шурухнов Н. Г. Криминалистика. М., 2019. С. 467-468. 
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пр имер н ых н апр авлен иях, по котор ым он и смогли скр ыться с места 

пр оисшествия; 

3) устан овлен  факт р азбоя или гр абежа, связан н ого с н езакон н ым 

пр он икн овен ием в жилище, помещен ие либо ин ое хр ан илище, есть 

постр адавшие, имеются фр агмен тар н ые сведен ия о лицах, совер шивших 

пр еступлен ия, н о известн о их местон ахожден ие. 

Н аиболее сложн ой является тр етья из пр иведен н ых следствен н ых ситуаций. 

Для ее р азр ешен ия ор ган ы вн утр ен н их дел н ер едко задействуют специальн ые 

типовые план ы, н апр авлен н ые н а блокир ован ие р айон а (гор ода) совер шен ия 

пр еступлен ия с целью задер жан ия пр еступн ика. 

Н а пер вон ачальн ом этапе р асследован ия хулиган ства складываются следующие 

следствен н ые ситуации: 

1) пр еступлен ия совер шаются гр уппой лиц, имеются сведен ия и явн ые 

следы пр еступлен ия, есть потер певшие, отдельн ые пр еступн ики известн ы; 

2) пр еступлен ие совер шен н о гр уппой лиц, устан овлен ы хулиган ы, н о н е 

устан овлен ы личн ости потер певших; 

3) пр еступлен ие совер шен о гр уппой лиц, есть свидетели, и есть 

потер певшие, пр еступн ики скр ылись, н о имеются дан н ые об их вн ешн их 

пр изн аках; 

4) пр еступлен ие совер шен о гр уппой лиц, есть свидетели и потер певшие, 

пр еступн ики скр ылись, о н их имеются отр ывочн ые сведен ия. 

Из пр иведен н ых следствен н ых ситуаций, н аиболее сложн ой является четвер тая, 

(он а составляет более 30%), для р азр ешен ия котор ой н еобходимо получить 

дан н ые о пр еступн иках. В этот пер иод пр оводятся следующие следствен н ые 

действия: осмотр  места пр оисшествия, допр ос свидетелей, освидетельствован ие 

и осмотр  одежды потер певших, задер жан ие подозр еваемых и т. д.1 

Пр и план ир ован ии р асследован ия пр еступлен ий н есовер шен н олетн их 

учитывается как общий пр едмет доказыван ия (ст. 73 УПК Р Ф), так и его 

детализация, пр едусмотр ен н ая ст. 421УПК Р Ф. Даже в таких случаях 

                                                           
1 Шурухнов Н. Г. Криминалистика. М., 2019. С. 502. 
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достаточн о пр остой фабулы такие дела хар актер изуются большим объемом и 

тр удоемкостью следствен н ых действий. Это связан о с гр упповым, как пр авило, 

хар актер ом большин ства дел, с более шир оким кр угом обязательн ых вер сий, с 

н еобходимостью р еализации дополн ительн ых пр оцессуальн ых гар ан тий, 

пр ивлечен ием обязательн ых участн иков (р одителей, педагогов и др .), 

н еобходимостью исследовать условия жизн и подр остка и его воспитан ие. 

Устан овлен ие обстоятельств, указан н ых в ст. 421 УПК Р Ф, отр ажается в план е 

по любому делу н есовер шен н олетн его1: 

1. Выявлен ие точн ого возр аста н есовер шен н олетн его (число, месяц, год). Если 

возр аст н е устан овлен , то кр оме действий, упомин авшихся р ан ее, могут быть 

н апр авлен ы запр осы в ар хивы по месту р ожден ия, пр оживан ия или учебы 

подр остка. 

2. Исследован ия условий жизн и и воспитан ие н есовер шен н олетн его. Для 

р еализации этой устан овки закон а план ир уется сбор  дан н ых, хар актер изующих 

его семью. Пр и этом н еобходимо устан овить: имеет ли подр осток обоих 

р одителей, если н ет, то, как давн о и по какой пр ичин е; кто воспитывает 

подр остка; как хар актер изуются его р одители (воспитатели, опекун ы), его 

семья в целом (бр атья, сестр ы, ин ые лица, пр оживающие совместн о); каковы 

взаимоотн ошен ия в семье, н ет ли источн ика амор альн ого воздействия 

(пьян ство, скан далы, р азвр атн ые действия); каковы матер иальн о-бытовые 

условия. 

Пр и выявлен ии безн адзор н ости следует устан овить ее пр ичин ы (зан ятость 

р одителей, длительн ые коман дир овки, болезн и, безр азличн ое отн ошен ие к 

детям и т.п.). Если подр осток воспитывался в детском доме, ин тер н ате, 

специальн ом учебн ом заведен ии, то выясн яют, в связи, с чем он  туда поступил, 

какие там были условия жизн и и какое воспитан ие, как хар актер изуют его 

педагоги и воспитатели. 

Существен н ое зн ачен ие имеет н е только бытовое, н о и ин ое ближайшее 

окр ужен ие подр остка; кр уг его зн акомых, др узей, н аличие ср еди н их лиц с 

                                                           
1 Яблоков Н. П. Криминалистика. Учебник. М: НОРМА-ИНФРА-М, 2017. С.674. 
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уголовн ым пр ошлым; лиц, н е зан имающихся обществен н о-полезн ым тр удом, 

ведущих амор альн ый обр аз жизн и. Н е вовлекали ли подр остка в азар тн ые игр ы, 

потр еблен ие спир тн ых н апитков, н ар котиков. Устан овлен ие этих и подобн ых 

им обстоятельств выявляют лиц, чье воздействие н а подр остка отр ицательн ое, а 

также возможн ых участн иков пр еступлен ия. 

Н еобходимо выясн ить, учится ли н есовер шен н олетн ий или р аботает, где 

имен н о, в качестве кого, каково его отн ошен ие к учебе (р аботе), к стар шим, его 

повседн евн ое поведен ие, взаимоотн ошен ие с товар ищами по учебе (р аботе). 

Если н есовер шен н олетн ий и н е учится и н е р аботает, то устан авливают, по 

какой пр ичин е, как давн о он  оставил учебу (р аботу), какие мер ы, когда и кем 

пр едпр ин имались для ее возобн овлен ия, в чем пр ичин а длительн ой н езан ятости 

и т.д. 

Дан н ые о семье, бытовом, школьн ом, пр оизводствен н ом окр ужен ии 

устан авливают путем допр оса р одителей, р одн ых, близких, педагогов, 

зн акомых и т.д. С этой же целью истр ебуют матер иалы по пр иостан овлен н ым 

уголовн ым делам и т.п. 

В пр оцессе сбор а вышеуказан н ых дан н ых следователь должен  постоян н о иметь 

ввиду н еобходимость получить сведен ия об осн овн ых чер тах хар актер а 

подр остка, его н аклон н остях, пр ивычках, кр уги его ин тер есов, вр емя 

пр епр овожден ия, пр оявлен ие возр астн ых особен н остей (фан тазир ован ие, 

вн ушаемость, скр ытн ость). 

3. Выявлен ие пр ичин  и условий, способствовавших совер шен ию пр еступлен ия. 

4. Н аличие взр ослых подстр екателей и ин ых соучастн иков. 

Для р еализации указан н ых тр ебован ий закон а н еобходимо устан овить пр ичин ы 

появлен ия у н есовер шен н олетн его ан тиобществен н ых пр ивычек и взглядов, 

выявить обстоятельства, котор ые пр ивели к фор мир ован ию пр еступн ого 

умысла, способствовали к подготовке пр еступлен ия, его совер шен ию и 

скр ытию следов. 

По каждому делу должн ы быть выдвин уты и пр овер ен н ы следующие вер сии: 

a. Н аличие взр ослых подстр екателей или ин ых соучастн иков; 
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b. Существован ие гр уппы подр остков (возможн о и взр ослых, совер шивших 

н есколько пр еступлен ий); 

c. Н аличие фактов н едон осительства или зар ан ее н е обещан н ого 

укр ывательства со стор он ы взр ослых (р одителей, лиц, у котор ых подр осток 

оставлял н а хр ан ен ие похищен н ые вещи или дар ил их); 

d. Вовлечен ие н есовер шен н олетн их в зан ятия попр ошайн ичеством, 

пьян ством, употр еблен ие н ар котиков, склон ен ие к бр одяжн ичеству и т.п. 

В пр оцессе пр оизводства н еотложн ых следствен н ых действий, выдвин утые 

следователем вер сий, могут быть до кон ца н е пр овер ен н ы, н о своевр емен н ое их 

выдвижен ие обеспечит получен ие н аибольшей ин фор мации по этим вопр осам 

н а пер вон ачальн ом этапе р асследован ия. 1 

Хотелось бы еще р ассмотр еть вер сий, котор ые выр исовываются к кон цу 

пер вон ачальн ых следствен н ых действий, и тр ебуют дальн ейшей пр овер ки. 

Н аиболее типичн ые из н их: 

a. Пр и н е устан овлен ии вин овн ого, хотя пер вичн ые матер иалы 

свидетельствуют о совер шен ии пр еступлен ия подр остка, остается вер сия по 

субъекту пр еступлен ия, в том числе и о совер шен ии пр еступлен ия подр остком. 

По этой вер сии план ир уется следствен н ые действия и опер ативн о-р озыскн ые 

мер опр иятия, н апр авлен н ые н а выявлен ие в ближайших микр ор айон ах гор ода 

(р айон а) подр остков, склон н ых к пр авон ар ушен ию, и лиц, дан н ые о вн ешн ости 

и поведен ии котор ых свидетельствуют о возможн ости совер шен ия ими дан н ого 

пр еступлен ия; к обн ар ужен ию н а чер даках, в подвалах, в стр оящихся здан иях 

похищен н ого имущества и ор удий пр еступлен ий, к выявлен ию лиц (как ср еди 

взр ослых, так и ср еди н есовер шен н олетн их), осведомлен н ых о совер шен н ом 

пр еступлен ии. 

b. Пр и н аличии дан н ых, указывающих об участии в совер шен ии 

пр еступлен ия др угих лиц (н апр имер , в связи со зн ачительн ым количеством 

похищен н ого), остается вер сия о др угих н есовер шен н олетн их соучастн иках 

                                                           
1 Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних / Л. Л. Каневский. - М. : Юрид. лит., 

1982.Юрид. лит. С. - 19 
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пр еступлен ия. В подобн ых случаях, осн овн ые усилия н апр авляются га 

выявлен ие ближайшего окр ужен ия н есовер шен н олетн его пр авон ар ушителя. 

Задача эта н епр остая, так как по дан н ым Г.М. Мин иковского (1971 г.), 

гор одские подр остки, как пр авило, зн акомы с 50 и более 

н есовер шен н олетн ими. 

c. Вер сия о н аличии взр ослого подстр екателя (пособн ика), если он а н е 

подтвер дилась, также остается. Входе дальн ейшего р асследован ия он а 

подлежит детальн ой пр овер ке. 

d. Если имеются дан н ые, свидетельствующие о длительн ой н езан ятости 

н есовер шен н олетн его р аботы и учебы, пр и обн ар ужен ии у н его вещей 

н еизвестн о где пр иобр етен н ых, стр оится вер сия о совер шен ии этим же лицом 

р ан ее н ер аскр ытых или еще н евыявлен н ых пр еступлен ий. В этом случае 

н еобходимо в план е р асследован ия пр едусмотр еть такие следствен н ые и 

опер ативн о-р озыскн ые действия, котор ые будут н апр авлен ы н а получен ие 

ин фор мации ил н а устан овлен ие пр ичастн ости выявлен н ых подр остков к 

совер шен ию этих пр еступлен ий.1 

Р абота по дан н ым вер сиям, следует учитывать н еобходимость выясн ен ия 

р азличн ых вар иан тов. Н апр имер , подр остка пр ин удили совер шить 

пр еступлен ие или он  пр исутствовал пр и этом, н о активн о участвовал. 

Пр и р асследован ии пр еступлен ий, совер шен н ых гр уппой подр остков, 

н еобходимо устан овить, когда и как возн икла эта гр уппа, является ли это 

случайн ым (спон тан н ым) объедин ен ием н ескольких лиц или это стр уктур а, 

зар ан ее сфор мир ован н ая для р еализации пр еступн ых замыслов. Тр удн о, н о 

н асущн о н еобходимым является р ешен ие задачи об ин дивидуализации р оли 

каждого из участн иков гр уппы. Это важн о как для устан овлен ия степен и их 

вин ы, так и для план ир ован ия отдельн ых следствен н ых действий. 

Включен ие в план  кон кр етн ых следствен н ых действий и опр еделен ие ср оков и 

очер едн ости зависит от хар актер а пр еступлен ия и от тех исходн ых дан н ых, 

                                                           
1 Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних / Л. Л. Каневский. - М. : Юрид. лит., 

1982.Юрид. лит. С. – 21. 
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были собр ан ы к момен ту возбужден ия уголовн ого дела или н аличествуют н а 

дан н ый момен т следствен н ой ситуации. 

Одн ако пр и план ир ован ии следствен н ых действий р екомен дуется учитывать 

возр астн ые особен н ости подр остков: избегать больших пер ер ывов в 

р асследован ии, опр еделять очер едн ость и тактику допр осов, исключающие 

влиян ие взр ослых или стар ших товар ищей, н е забывать и о быстр ой 

утомляемости н есовер шен н олетн их и т.п. 

 

§2. Взаимодействие следователя с др угими подр азделен иями 

 

Быстр ое и полн ое р аскр ытие мн огих пр еступлен ий и р ешен ие ин ых задач 

р асследован ия, как показывает следствен н ый опыт, обычн о н евозможн о без 

четко согласован н ых и совместн ых действий следователей (дозн авателей) с 

опер ативн ыми р аботн иками. Н е вызывает сомн ен ий тот факт, что весьма важн о 

тактически и методически пр авильн о н алажен н ое их сотр удн ичество пр и 

р аскр ытии убийств, изн асилован ий, кр аж, ин ых пр еступлен ий имуществен н ой 

н апр авлен н ости. «Совместн ая деятельн ость следствен н ых ор ган ов и ор ган ов 

дозн ан ия и опер ативн ых р аботн иков пр и р асследован ии пр еступлен ий 

получила в кр имин алистике и следствен н ой пр актике н азван ие 

«взаимодействие». Совокупн ость же пр иемов и способов такого 

взаимодействия составляет один  из важн ых элемен тов тактического и 

методического ар сен ала р асследован ия пр еступлен ий»1. 

Н е вызывает сомн ен ий тот факт, что взаимодействие следователя с др угими 

подр азделен иями ор ган ов вн утр ен н их дел и обществен н остью пр и 

р асследован ии пр еступлен ий н есовер шен н олетн их имеет свою специфику, 

котор ая выр ажается, в частн ости: 

а) в соответствии с указан иями МВД Р оссии следователь осуществляет 

взаимодействие пр актически со всеми службами ор ган ов вн утр ен н их дел; 

б) более шир окий пр едмет взаимодействия; 

                                                           
1 Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. М.: Проспект, 2018. С. 44. 
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в) длящийся хар актер  взаимодействия; 

г) н аибольший эффект достигается пр и взаимодействии следователя с 

сотр удн иками учебн ого заведен ия, котор ое может осуществляться по 

следующим н апр авлен иям: устан овлен ие заподозр ен н ых лиц по имеющимся 

пр иметам ср еди учащихся обр азовательн ых учр ежден ий; выявлен ие вин овн ых 

лиц, пр иметы котор ых н еизвестн ы, ср еди учащихся обр азовательн ых 

учр ежден ий; устан овлен ие гр упп н есовер шен н олетн их, склон н ых к 

совер шен ию пр еступлен ий; выявлен ие лиц, вовлекающих н есовер шен н олетн их 

в совер шен ие пр еступлен ий; 

д) под взаимодействием с обществен н остью пон имается пр ивлечен ие ор ган ов 

опеки и попечительства, шефов и обществен н ых воспитателей, советов 

обществен н ости подр азделен ий по делам н есовер шен н олетн их, 

специализир ован н ых секций обществен н ых пун ктов охр ан ы пор ядка. 

В целом, качество р еализации н амечен н ых мер опр иятий в н емалой степен и 

зависит от того, учтен ы ли пр и составлен ии план а возможн ости 

взаимодействия с р азличн ыми службами ор ган ов вн утр ен н их дел и др угими 

государ ствен н ыми и обществен н ыми ор ган изациями. Благопр иятн ые 

пр едпосылки для такого взаимодействия возн икают пр и специализации 

опр еделен н ых сотр удн иков следствен н ого и опер ативн ого аппар атов н а делах о 

пр еступлен иях пр отив семьи и н есовер шен н олетн их. Целесообр азн о 

р азр абатывать един ый согласован н ый план  следствен н ых действий и 

опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий, котор ый после согласован ия с 

р уководителями соответствующих подр азделен ий утвер ждается н ачальн иком 

ор ган а вн утр ен н их дел, осуществляющего р асследован ие. 

По мн ен ию исследователей, фор мы взаимодействия подр азделен ий ор ган ов 

вн утр ен н их дел пр и р асследован ии пр еступлен ий н есовер шен н олетн их можн о 

р азделить н а следующие осн овн ые фор мы:  

- пр оцессуальн ая,  

- ор ган изацион н о-упр авлен ческая,  

- опер ативн о-тактическая и  
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- пр офилактическая1.  

Пр и р еализации всех этих фор м следует учитывать, в частн ости, что в ходе 

пр оведен ия пер вон ачальн ых следствен н ых действий опер ативн о-р озыскн ые 

мер опр иятия н апр авлен ы:  

- н а устан овлен ие лица, совер шившего пр еступлен ие;  

- ор ган изацию мер  по р озыску и задер жан ию пр еступн иков;  

- выясн ен ие отдельн ых обстоятельств пр еступлен ия (н апр имер , выявлен ия 

свидетелей, соучастн иков пр еступлен ия);  

- изучен ие личн ости н есовер шен н олетн его (получен ие сведен ий об условиях 

жизн и и воспитан ия и так далее);  

- сбор  ин фор мации о готовящихся пр еступлен иях и о пр ин ятии мер  к их 

пр есечен ию;  

- получен ие дан н ых о похищен н ых цен н остях и имуществе, о возможн остях 

возмещен ия ущер ба, пр ичин ен н ого пр еступлен иями2. 

По делам дан н ой категор ии большое зн ачен ие пр иобр етает взаимодействие 

следователя или дозн авателя имен н о с сотр удн иками опер ативн ых служб. Так, 

сотр удн икам опер ативн ых служб целесообр азн о пор учать:  

 выявлен ие н еизвестн ых участн иков пр еступн ой гр уппы 

н есовер шен н олетн их и их задер жан ие;  

 устан овлен ие ор ган изатор ов и их связей с взр ослыми пр еступн ыми 

гр уппами;  

 пр овер ку пр ичастн ости н есовер шен н олетн их к совер шен ию др угих 

пр еступлен ий;  

 устан овлен ие потер певших в случаях выявлен ия н езар егистр ир ован н ых 

фактов пр еступн ой деятельн ости гр уппы н есовер шен н олетн их;  

 поиск свидетелей;  

 получен ие опер ативн ой ин фор мации о взаимоотн ошен иях в гр уппе;  

                                                           
1  Чуприна О.А. Методика расследования корыстных преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Чуприна Ольга Анатольевна; [Место защиты: Моск. ун-

т МВД РФ]. Волгоград, 2011. С. 22. 
2 Фарберова Ф.С. Защита и охрана прав несовершеннолетних. М.: Мысль, 1999. С. 603. 
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 устан овлен ие мест н ахожден ия (сбыта или хр ан ен ия) похищен н ых 

вещей и их изъятие;  

 выявлен ие кр уга лиц, котор ые имеют положительн ые или 

ан тисоциальн ые связи с н есовер шен н олетн ими подозр еваемыми1. 

Н а н аш взгляд, одн им из условий успешн ого р ешен ия задач р асследован ия по 

р ассматр иваемой категор ии дел является взаимодействие с ин спекцией по 

делам н есовер шен н олетн их. Н а доктр ин альн ом ур овн е р екомен дуются, в 

частн ости, следующие осн овн ые фор мы взаимодействия:  

1) Получен ие из отдела сведен ий о подр остках, склон н ых к совер шен ию 

пр еступлен ий, в ходе пр овер ки вер сии о совер шен ии н еочевидн ого 

пр еступлен ия н есовер шен н олетн ими;  

2). Истр ебован ие хар актер истики о личн ости н есовер шен н олетн его 

обвин яемого, условиях его жизн и и воспитан ия;  

3). Изучен ие следователем матер иалов пр офилактического дела н а 

н есовер шен н олетн его;  

4). Пор учен ие обследован ия условий жизн и и воспитан ия 

н есовер шен н олетн его, если соответствующие матер иалы отсутствуют в 

пр офилактическом деле. О р езультатах обследован ия следователю 

пр едставляется спр авка;  

5). Взаимодействие пр и помощи ин спекции с обр азовательн ыми 

ор ган изациями; 

6). Совместн ые сообщен ия в ср едствах массовой ин фор мации2.  

В целом, взаимодействие с указан н ыми службами поможет следователю 

получить более полн ую ин фор мацию о самом подр остке и его связях, что будет 

способствовать объективн ости р асследован ия. Осн овой взаимодействия 

следствен н ых и опер ативн ых р аботн иков должн о быть устан овлен н ое закон ом 

р азгр ан ичен ие их компетен ции, чтобы деловой кон такт в р аботе н е подмен ялся 

н езакон н ой пер едачей полн омочий, когда опер ативн ые р аботн ики без 

                                                           
1 Бородин С.В. Преступления против семьи и несовершеннолетних: Новое уголовное право России. Особенная 

часть. М.: Норма, 2006. С. 258. 
2 Мозяков В.В. Руководство для следователей. М.: Экзамен, 2005. С. 565. 
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пор учен ия следователя выполн яли бы следствен н ые действия. Деловой кон такт 

в р аботе следователя и опер ативн ого р аботн ика, обеспечивающий успешн ое 

сочетан ие следствен н ых действий и опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий пр и 

р асследован ии пр еступлен ия, пр едполагает:  

 четкое р азгр ан ичен ие их полн омочий;  

 совместн ый выезд н а место пр оисшествия в целях выявлен ия и 

закр еплен ия следов пр еступлен ия, р озыска и задер жан ия пр еступн ика;  

 совместн ое участие в р азр аботке план а р асследован ия по делу и план а 

отдельн ых, н аиболее сложн ых следствен н ых действий и опер ативн о-р озыскн ых 

мер опр иятий;  

 систематическую взаимн ую ин фор мацию о вн овь получен н ых дан н ых, 

касающихся обстоятельств р асследуемого пр еступлен ия и лица, его 

совер шившего1.  

Пр и бр игадн ом методе р асследован ия целесообр азн о включать в состав 

следствен н о-опер ативн ой гр уппы н еобходимое количество опер ативн ых 

р аботн иков, котор ые вместе со следователями, используя специфические 

методы своей деятельн ости, н апр авляли бы совместн ые усилия н а успешн ое 

р ешен ие задачи полн ого и быстр ого р аскр ытия пр еступлен ия. Выделен н ые для 

участия в р аскр ытии пр еступлен ия р аботн ики опер ативн о-р озыскн ых и 

экспер тн о-кр имин алистических подр азделен ий должн ы:  

 четко и своевр емен н о выполн ять пор учен ия и указан ия следователя о 

пр оизводстве р озыскн ых и следствен н ых действий;  

 н емедлен н о уведомлять следователя и пр окур ор а об обн ар ужен н ом 

пр еступлен ии и следствен н ых действиях;  

 н емедлен н о уведомлять следователя и пр окур ор а об обн ар ужен н ом 

пр еступлен ии в случаях, когда пр оизводство пр едвар ительн ого следствия 

обязательн о;  

                                                           
1  Плахотнюк Ю.И. Взаимодействие органов предварительного следствия с оперативным и другими 

подразделениями при расследовании уголовных дел по преступлениям против семьи и несовершеннолетних // 

Государство и право: теория и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, март 2013 г.). Чита: 

Издательство Молодой ученый, 2013. С. 68. 
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 пр ин имать безотлагательн ые мер ы к охр ан е места пр оисшествия, 

выявлен ию и закр еплен ию веществен н ых доказательств, р озыску пр еступн ика 

по «гор ячим» следам и осуществлен ию др угих н еотложн ых следствен н ых 

действий и опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий;  

 оказывать н аучн о-техн ическую помощь в выявлен ии и фиксации 

следов пр еступлен ия.  

Следователь, в свою очер едь, в целях н аиболее оптимальн ого сочетан ия 

следствен н ых действий и опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий должен  ставить 

в известн ость соответствующих опер ативн ых р аботн иков о р езультатах 

выполн ен ия план а р асследован ия, о вн овь получен н ых в ходе следствия 

дан н ых, котор ые можн о использовать для лучшей ор ган изации опер ативн о-

р озыскн ых мер опр иятий.  

Как известн о, в р асследован ии пр еступлен ий могут быть шир око и успешн о 

использован ы ср едства и методы судебн ой фотогр афии, тр асологии 

баллистики, кр имин алистического исследован ия докумен тов, уголовн ой 

р егистр ации, отождествлен ия человека по пр изн акам вн ешн ости, психологии и 

др угих естествен н ых и техн ических н аук. Хор ошо н алажен н ое взаимодействие 

следователя и опер ативн ого р аботн ика в ходе пр едвар ительн ого следствия по 

делу создает благопр иятн ые условия для глубокого и всестор он н его 

исследован ия обстоятельств пр еступлен ия, способствует успешн ому 

выявлен ию пр еступн ых связей обвин яемого и в то же вр емя пр епятствует 

возн икн овен ию н еобосн ован н ых подозр ен ий в отн ошен ии н евин овн ых лиц.  

Также следует учитывать, что пр и р еализации план а р асследован ия по 

уголовн ому делу н ельзя обойтись без план ир ован ия отдельн ых следствен н ых 

действий и опер ативн о-р озыскн ых мер опр иятий. Этот пр оцесс включает:  

а) получен ие исходн ой ин фор мации;  

б) фор мулир ован ие задач, подлежащих р азр ешен ию;  

в) выбор  тактических пр иемов, котор ые должн ы обеспечивать успешн ое 

р ешен ие поставлен н ых задач;  

г) опр еделен ие комплекса н еобходимых техн ических ср едств;  
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д) р ешен ие вопр оса об использован ии опер ативн ых сил, ср едств и дан н ых, 

получен н ых н егласн ым путем;  

е) устан овлен ие кр уга участн иков следствен н ого действия или опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия и их фун кций;  

ж) уточн ен ие вр емен и и места пр оизводства н амечен н ого действия;  

з) составлен ие план а пр оизводства следствен н ого действия или опер ативн о-

р озыскн ого мер опр иятия. 

Кр оме того, пр и осуществлен ии взаимодействия следователь должен  учитывать 

положен ия Ин стр укции по взаиомдействию.1 

Таким обр азом, пр иходим к следующим выводам: 

1. Взаимодействие следователя с др угими подр азделен иями ор ган ов 

вн утр ен н их дел и обществен н остью пр и р асследован ии пр еступлен ий 

н есовер шен н олетн их имеет свою специфику, котор ая выр ажается, в частн ости: 

а). в соответствии с указан иями МВД Р оссии следователь осуществляет 

взаимодействие со мн огими службами ор ган ов вн утр ен н их дел, особен н о тесн о 

с ин спекцией по делам н есовер шен н олетн их; б). более шир окий пр едмет 

взаимодействия; в) длящийся хар актер  взаимодействия; т.д. 

2. Фор мы взаимодействия подр азделен ий ор ган ов вн утр ен н их дел пр и 

р асследован ии пр еступлен ий н есовер шен н олетн их включают в себя:  а) 

пр оцессуальн ую, б) ор ган изацион н о-упр авлен ческую, в) опер ативн о-

тактическую, г) пр офилактическую. Каждая фор ма имеет свои особен н ости, 

пр и этом, пр актическая их р еализация должн а стр оиться н а осн ове пр ин ципа 

закон н ости. 

§3. Изучен ие личн ости н есовер шен н олетн его 

 

Согласн о ст.421 УПК Р Ф пр и пр оизводстве пр едвар ительн ого р асследован ия и 

судебн ого р азбир ательства по уголовн ому делу о пр еступлен ии, совер шен н ом 

                                                           
1 Приказ МВД России №495 дсп от 29.04.2015 Инструкция по организации взаимодействия подразделений и 

служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений. 
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н есовер шен н олетн им, н ар яду с доказыван ием обстоятельств, указан н ых 

в статье 73 н астоящего Кодекса, устан авливаются: 

1) возр аст н есовер шен н олетн его, число, месяц и год р ожден ия; 

2) условия жизн и и воспитан ия н есовер шен н олетн его, ур овен ь психического 

р азвития и ин ые особен н ости его личн ости; 

3) влиян ие н а н есовер шен н олетн его стар ших по возр асту лиц. 

Кр оме того, дан н ые обстоятельства по закон у должн ы быть изучен ы полн остью 

в судебн ом заседан ии. Н е допускается судебн ое р ассмотр ен ие дан н ой 

категор ии уголовн ых дел в особом пор ядке по пр авилам главы 40 УПК Р Ф. (В 

апелляцион н ом пр едставлен ии пр окур ор  гор ода ставит вопр ос об отмен е 

пр иговор а и н апр авлен ии дела н а н овое р азбир ательство в тот же суд. 

Указывает, что н а момен т совер шен ия пр еступлен ия Косаев Д.А. являлся 

н есовер шен н олетн им. Согласн о части 2 статьи 420 УПК Р Ф пр оизводство по 

уголовн ому делу о пр еступлен ии, совер шен н ом н есовер шен н олетн им, 

осуществляется в общем пор ядке. Пр и таких обстоятельствах пр иговор  суда 

н ельзя пр изн ать закон н ым и обосн ован н ым.)1 

В этой связи н а пр едвар ительн ом следствии н еобходимо углублен н о изучить 

личн ость н есовер шен н олетн его. Как он о пр авило, пр оводится по схеме: 

1) н аследствен н о-биологические фактор ы: пр едр асположен ие к н ер вн ым или 

психическим заболеван иям одн ого из р одителей, патологическая бер емен н ость, 

н ен ор мальн ые р оды, отр ицательн ое влиян ие алкоголизма, употр еблен ия 

н ар котиков и др .; 

2) ближайшее социальн ое окр ужен ие подр остка: семья, социальн о-

экон омический статус р одителей, отн ошен ия в семье, цен н остн ые ор иен тации 

р одителей, бр атьев, сестер , особен н ости воспитан ия подр остков, школа, 

отн ошен ие к учебе, отн ошен ия с учителями, положен ие подр остка в классе, 

                                                           
1  Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Татарстан по уголовному делу № 22-2507/2014 от 29 апреля 2014 г. - [Электронный ресурс]: URL.: 

https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-451217313/ (дата 

обращения: 01.06.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351225/8df922a844472bdc48ce6de290804580038fc834/#dst100664
http://sudrf.kodeks.ru/document/901802257
http://sudrf.kodeks.ru/document/901802257
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цен н остн ые ор иен тации одн оклассн иков, др узья, их социальн ое положен ие, 

статус подр остка в гр уппе др узей; 

3) личн остн ые хар актер истики подр остка: особен н ости хар актер а и 

темпер амен та, цен н остн о-мотивацион н ый блок, цен н остн ые ор иен тации 

подр остка, ур овен ь пр итязан ий, самооцен ка и возможн ые кон фликты в области 

самооцен ки, отн ошен ие к пр офессии: созн ательн ость выбор а, место пр офессии 

в системе цен н остей подр остка, план ы н а будущее; 

4) пр авосозн ан ие подр остка1. 

Для позн ан ия условий жизн и и воспитан ия н есовер шен н олетн его 

подозр еваемого или обвин яемого н еобходимо также изучать и др угие сфер ы — 

семью, место р аботы и учебы. Н еобходимо выясн ить условия жизн и 

н есовер шен н олетн его до и после совер шен ия пр еступлен ия, состав семьи, 

выясн ить, ин тер есовались ли р одители или др угие взр ослые член ы семьи 

учебой, досугом, кр угом зн акомых, др узей, ср еди котор ых 

н есовер шен н олетн ий пр оводил свободн ое вр емя, замечали ли н егативн ое 

поведен ие н есовер шен н олетн его и как р еагир овали н а это, какие пр имен ялись 

мер ы н аказан ия к н ему за н ар ушен ия тр ебован ий мор али, н апр имер  в случаях 

р аспития спир тн ых н апитков, др ак и т. д. Важн о устан овить, посещал ли этот 

подр осток зан ятия во вр емя совер шен ия пр еступлен ия, чем он  увлекался, учась 

в школе, каково было его отн ошен ие к обществен н ой р аботе, как он  учился, с 

кем др ужил, каков этот подр осток в общен ии с др угими школьн иками 

(агр ессивен , р аздр ажителен , н апор ист, избивает младших и т. д.); общителен , 

замкн ут, пр авдив, жаден  или щедр , считается ли с мн ен ием коллектива, в 

котор ом он  учится, его н епоср едствен н ое отн ошен ие к р одителям и учителям. 

Важн о устан овить и зн ать, как он  воспр ин имал мер ы н аказан ия за совер шен н ые 

пр оступки и каково его отн ошен ие к пр ин ятым мер ам и т. д. 

Если подр осток уже р аботает, то н адо выясн ить, с какого вр емен и и какую 

р аботу он  выполн яет, р аботал ли он  р ан ьше, сколько классов окон чил, как он  

отн осился к р аботе, р азмер  зар аботн ой платы, его жилищн ые условия, а также 

                                                           
1 Васильев В.Л. Юридическая психология. М., 2009, с. 313. 
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кр уг др узей н а р аботе, ин тер есовался ли искусством, спор том, кн игами, 

техн икой; имелись ли случаи н ар ушен ия тр удовой дисциплин ы, пр ин имал ли 

какое-либо участие в обществен н ой жизн и, если н ар ушал дисциплин у, то как 

он  отн осился к пр имен яемым мер ам н аказан ий, и т. п.1 

Следует помн ить, что в подр остковом возр асте отмечаются сн ижен ие пор ога 

возбудимости цен тр альн ой н ер вн ой системы, ослаблен ие в н ей пр оцессов 

тор можен ия и пр еобладан ие пр оцессов возбужден ия, н еадекватн ость и 

дезин тегр ир ован н ость р еакций подр остка н а воздействие вн ешн их 

р аздр ажителей, повышен н ый ин тер ес к событиям жизн и, стр емлен ие к участию 

в н их, р азличн ая самооцен ка своих сил и возможн остей. Все это имеет место н а 

фон е повышен н ой эмоцион альн ости. 

Естествен н о, что без участия психолога следователь и суд н е в состоян ии 

опр еделить, н асколько сказались те или ин ые возр астн ые особен н ости н а 

имеющей уголовн о-пр авовое зн ачен ие деятельн ости н есовер шен н олетн его. 

Пр и этом важн а психологическая экспер тиза по делам н есовер шен н олетн их, 

когда у следователя возн икает сомн ен ие в умствен н ом р азвитии 

н есовер шен н олетн его, в степен и р азвития его ин теллекта и т. п. Психолог пр и 

ан ализе пр ичин  ан тиобществен н ой ор иен тации личн ости подр остка исследует 

особен н ости фор мир ован ия его пр авосозн ан ия, р еальн ых жизн ен н ых 

цен н остей, н р авствен н о-н ор мативн ых устан овок и соотн осит их с 

выделен н ыми ин дивидуальн о-типологическими и хар актер ологическими 

особен н остями. Безусловн о, что пр и специфике пр ин ятия р ешен ий, котор ая в 

подавляющем своем большин стве учтен а в уголовн о-пр оцессуальн ом 

закон одательстве, изучаются ин дивидуальн ые свойства личн ости 

н есовер шен н олетн его подр остка. Поэтому следователь должен  хор ошо зн ать 

психологические особен н ости личн ости н есовер шен н олетн их и учитывать их 

пр и выбор е тактических пр иемов пр оведен ия с н ими того или ин ого 

следствен н ого действия. 

                                                           
1 Макаренко И.А. Криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего обвиняемого. дисс. док. юрид. 

наук 12.00.09 Саратов 2007 – с. 45 
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Пр и допр осе н есовер шен н олетн их н ар яду с общими закон омер н остями, 

хар актер н ыми для этого следствен н ого действия, следует учитывать р яд 

особен н остей, связан н ых с возр астом н есовер шен н олетн их. В частн ости, 

допр осы мален ьких детей в р яде случаев целесообр азн о замен ить беседой или 

опр осом малолетн его с целью быстр ого получен ия ин фор мации о личн ости 

пр еступн ика и т. п. Следует учитывать, что дети пр и воспр иятии 

действительн ости плохо р азбир аются в пр ичин н ых связях, сложн ое событие 

воспр ин имают н е целиком, а фр агмен тар н о. Одн ако у детей вместо жизн ен н ого 

опыта есть вообр ажен ие, помогающее им хор ошо воспр ин имать пр едметы и 

события, близкие их ин тер есам. 

У большин ства детей от 11 до 15 лет отмечаются шир окие позн авательн ые 

пр оцессы, р ост самосозн ан ия, стр емлен ие общаться с людьми, пр оявлен ие 

чувства долга и ответствен н ости. Эти качества в целом способствуют 

запечатлеван ию и воспр оизведен ию ин фор мации. У н есовер шен н олетн их в 

возр асте от 15 до 18 лет в целом действуют психические закон омер н ости, 

хар актер н ые уже для взр ослого человека, одн ако у отдельн ых юн ошей и 

девушек этого возр аста отмечаются н епр авильн ые н р авствен н ые оцен ки н ар яду 

с повышен н ым стр емлен ием к н езависимости. 

Пр актика показывает, что каждому допр осу н есовер шен н олетн его должн а 

пр едшествовать тщательн ая подготовка. Здесь важн о выясн ить, какие люди 

окр ужают н есовер шен н олетн его, в каких условиях он  живет, с кем др ужит, как 

он  р аботает или учится. Важн о опр еделить ур овен ь его р азвития, способн ости, 

кр уг его ин тер есов, а также особен н ости хар актер а. 

Автор  пр идер живается позиции В.Л. Васильева, котор ый выделяет 5 этапов 

допр оса н есовер шен н олетн его1. 

 В частн ости, н а пер вон ачальн ом этапе допр оса следователь в устн ой фор ме 

получает от н есовер шен н олетн его допр ашиваемого его ан кетн ые дан н ые. Здесь 

главн ая задача следователя — пр авильн о диагн остир овать личн ость 

                                                           

1 Васильев В.Л. Юридическая психология. М., 2009, с. 321. 
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допр ашиваемого. Вступлен ие в психологический кон такт между 

допр ашиваемым и допр ашивающим — сущн ость втор ого этапа допр оса. Н а 

этой стадии темой беседы являются обычн ые для существа дела вопр осы, он и, 

как пр авило, касаются биогр афии допр ашиваемого, его учебы, досуга, 

увлечен ий и т. д. Пр и этом оба собеседн ика окон чательн о выр абатывают в 

отн ошен ии др уг др уга общую лин ию поведен ия, а также опр еделяются такие 

общие пар аметр ы беседы, как ее темп, р итм, осн овн ые состоян ия собеседн иков, 

позы, мимика и в отдельн ых случаях осн овн ая ар гумен тация. 

В главн ой части допр оса следователю н еобходимо получить от 

допр ашиваемого осн овн ую ин фор мацию по делу, и это, как пр авило, удается 

пр и хор ошо ор ган изован н ом допр осе. Затем следователь сопоставляет 

получен н ую н а допр осе с уже имеющейся у н его по делу ин фор мацией и 

пытается устр ан ить пр отивор ечия, н еясн ость, н еточн ости и т. д. И уже н а 

заключительн ом этапе допр оса следователь р азличн ыми способами зан осит в 

пр отокол получен н ую в р езультате допр оса ин фор мацию и пр едставляет эту 

ин фор мацию уже в письмен н ом виде допр ашиваемому, котор ый, подтвер див 

пр авильн ость записан н ого в пр отокол, его подписывает. Н а этой стадии важн о 

сохр ан ить лексические особен н ости р ечи н есовер шен н олетн его. 

Подготовлен н ый со зн ан ием всех матер иалов дела и пр оведен н ый с учетом 

всех личн остн ых особен н остей допр ос, н есомн ен н о, убеждает допр ашиваемого 

н е только в беспер спективн ости запир ательства, н о и н аглядн о показывает 

истин н ую цен у его пр еступн ого поведен ия, н еизбежн ость р азоблачен ия и 

последующего н аказан ия со всеми вытекающими последствиями как для 

самого вин овн ого, так и для его близких. 

Следователь в пр оцессе подготовки к допр осу должен  н е только план ир овать 

последовательн ость и фор мулир овку вопр осов, н о и пр огн озир овать возможн ые 

вар иан ты ответов и в зависимости от этого, осн овываясь н а имеющейся у н его 

ин фор мации и ан ализе всех обстоятельств, зар ан ее подготовить н еобходимые 

матер иалы дела. В зависимости от матер иалов дела следователь должен  

опр еделить лин ию взаимоотн ошен ий с допр ашиваемым. Н а допр осе 
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следователь должен  избр ать такую тактику общен ия с допр ашиваемым, чтобы 

тот убедился в объективн ости и беспр истр астн ости следователя. Добытая н а 

допр осе ин фор мация о личн остн ых особен н остях н есовер шен н олетн его 

(жестокость, агр ессивн ость, добр ота, пр авдивость, лживость и т. д.), н есом-

н ен н о, поможет следователю выбр ать пр авильн ую тактику допр оса. Изучая 

личн ость н есовер шен н олетн его, следователь должен  устан овить в пер вую 

очер едь его положительн ые качества, вр емя, когда его поведен ие стало 

мен яться в худшую стор он у, выясн ить, какие пр ичин ы способствовали этим 

измен ен иям. Все собр ан н ые дан н ые позволят следователю создать пр авильн ое 

пр едставлен ие о положительн ых и отр ицательн ых качествах личн ости 

н есовер шен н олетн его, об условиях жизн и, учебы, р аботы и т, д. Это 

н еобходимо следователю н е только для получен ия пр авдивых показан ий, н о в 

пер вую очер едь для н адлежащего воздействия н а н есовер шен н олетн его в план е 

кр итического осмысливан ия как совер шен н ого пр еступлен ия, так и н егативн ого 

поведен ия в целом. 

Н аибольшую обществен н ую опасн ость по делам н есовер шен н олетн их 

пр едставляют гр упповые и мн огоэпизодн ые пр еступлен ия. Следователю пр и 

р асследован ии дан н ых пр еступлен ий важн о выделить ор ган изатор а — 

«главар я» пр еступн ой гр уппир овки. Мы должн ы зн ать, что 

н есовер шен н олетн ие по самым р азн ым пр ичин ам стар аются скр ыть 

действительн ых ор ган изатор ов таких гр уппир овок и н ер едко их вин у бер ут н а 

себя.1 

Известн о, что ор ган изатор ами пр еступн ых гр упп н есовер шен н олетн их, как 

пр авило, выступают р ан ее судимые взр ослые или близкие к совер шен н олетию 

юн оши, котор ые уже пр ивлекались к уголовн ой и админ истр ативн ой 

ответствен н ости, будучи опытн ее и физически сильн ее остальн ых. Бр авир уя 

своим «уголовн ым пр ошлым», пр евосходством в физической силе, «главар и» 

подчин яют др угих н есовер шен н олетн их член ов гр уппы своей воле, н ер едко 

                                                           
1 Макаренко И.А. Криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего обвиняемого. дисс. док. юрид. 

наук 12.00.09 Саратов 2007 – с. 67 
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тер р ор изир уют их. Поэтому следователю н еобходимо добыть н е только 

доказательства, изобличающие лидер а в совер шен ии пр еступлен ия, н о и факты, 

показывающие истин н ое лицо вожака, р азр ушающие ор еол гер оя. Готовясь к 

допр осу такого лидер а, следователь должен , безусловн о, пр одумать 

последовательн ость и фор мулир овку вопр осов, пор ядок пр едъявлен ия 

изобличающих веществен н ых доказательств, докумен тов, показан ий 

свидетелей и т. д. 

От выбор а места и обстан овки во мн огом зависит успешн ость пр оводимого 

допр оса. С допр ашиваемым н едопустимо пан ибр атское поведен ие, н еобходимо 

дать пон ять н есовер шен н олетн ему, что он  попал в очен ь сер ьезн ую жизн ен н ую 

ситуацию и что от его пр авдивости и честн ости зависит его будущее. 

Обстан овка допр оса н е должн а быть и запугивающей: между допр ашиваемым и 

следователем должн ы быть сер ьезн ые, подчер кивающие важн ость 

пр оисходящего отн ошен ия. 

Р асспр ашивая н есовер шен н олетн его об условиях жизн и семьи, об учебе в 

школе, пр офессион альн ом училище, о р аботе, об отн ошен ии член ов семьи и 

др узей к н ему и т. д., следователю н ужн о вести допр ос тактичн о, помн я, что 

н есовер шен н олетн ие, особен н о из н еблагополучн ых семей, стыдятся поведен ия 

в семье близких и н е всегда в связи с этим дают пр авдивые показан ия. 

Н ар ушен ие этого тр ебован ия может пр ивести к потер е психологического 

кон такта, а соответствен н о и к затр удн ен ию пр и допр осе. В случае пр изн ан ия 

вин ы н есовер шен н олетн им должн ы выясн яться обстоятельства, объективн о 

свидетельствующие о совер шен н ом допр ашиваемым пр еступлен ии. Опр еделяя 

в гр упповом пр еступлен ии р оль каждого из соучастн иков, следует позаботиться 

о доказательствах, котор ые могли бы объективн о осветить поведен ие всех 

член ов гр уппы. Важн о зн ать судьбу добытых пр еступн ым путем пр едметов и 

ор удий пр еступлен ия, если он и пр имен ялись, а также р ассказывал ли кому-

н ибудь о случившемся допр ашиваемый. 

Пр оведен ие очн ой ставки с участием н есовер шен н олетн его без учета 

возр астн ых особен н остей его личн ости может отр ицательн о сказаться н а 
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р езультатах. В связи с этим следователю н еобходимо изучить ин дивидуальн ые 

особен н ости н есовер шен н олетн его, его умствен н ое р азвитие, волевые качества, 

пр авдивость, отн ошен ие к совер шен н ому пр еступлен ию, к соучастн икам, 

потер певшим, свидетелям. Зн ан ие этих качеств дает возможн ость пр едвидеть 

поведен ие н есовер шен н олетн его н а очн ой ставке и поможет следователю в 

выбор е тактики ее пр оведен ия. 

Кр оме того, важн ое зн ачен ие для р асследован ия имеет изучен ие следователем 

хар актер истик н а н есовер шен н олетн его из комиссии по делам 

н есовер шен н олетн их пр и админ истр ации р айон а, гор ода (если он  пр ивлекался 

к админ истр ативн ой ответствен н ости), ин спекции ОВД по делам 

н есовер шен н олетн их, пр и допр осах р одствен н иков, соседей по месту 

жительства, одн оклассн иков и учителей.  
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ГЛАВА 3. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕН Н ОСТИ  ПР ОИЗВОДСТВА 

ОТДЕЛЬН ЫХ СЛЕДСТВЕН Н ЫХ ДЕЙСТВИЙ 

§1. Тактика пр оизводства допр оса н есовер шен н олетн их подозр еваемых, 

обвин яемых 

 

Уголовн о-пр оцессуальн ый аспект показан ий н есовер шен н олетн его 

обвин яемого заключается в том, что, либо н есовер шен н олетн ий обвин яемый 

пр изн ает вин у и подтвер ждает описываемое в постан овлен ии о пр ивлечен ии 

его в качестве обвин яемого действия, либо пр изн ает вин у частичн о и вн осит 

кор р ективы, либо отр ицает описан н ое в постан овлен ии действия и н е пр изн ает 

себя вин овн ым. В итоге дан н ые показан ия, после оцен ки и повер ки их 

следователем и судом, могут повлиять н а квалификацию пр еступлен ия, его 

уголовн о-пр авовую хар актер истику. 1  Кр имин алистический аспект зн ачен ия 

показан ий н есовер шен н олетн его обвин яемого состоит, пр ежде всего, в том, 

что, н ар яду с др угими доказательствами, показан ия подр остка помогают 

уясн ить пр ичин ы, пр иводящие к совер шен ию пр еступн ого посягательства. 

Кр имин алистическая тактика р екомен дует для каждого допр оса 

н есовер шен н олетн его р екомен дуется составлять письмен н ый план  (хотя бы в 

виде кр атких записей памятки), фиксир уя в дан н ые, котор ые н ежн о учитывать 

входе допр оса, кр уг участн иков и осн овн ой лин ией допр оса; фор мулир овку и 

последовательн ость вопр оса и т.п. 

Допр ос н есовер шен н олетн их обвин яемых подозр еваемых осуществляется по 

общему пр авилу в кабин ете следователя. Место и пор ядок допр оса должн ы 

побудить их к отчетливому осозн ан ию своего положен ия в деле и того, что р ечь 

идет н е о «педагогической» беседе, а о допр осе по уголовн ому делу. 

                                                           
1  Макаренко И.А. Система тактических приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого и учетом 

следственных ситуаций и психологических свойств допрашиваемого: автореферат. Уфа, 1998. С. 11. 
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В главе 50 УПК Р Ф говор ится, что допр ос н есовер шен н олетн его 

подозр еваемого (обвин яемого) н е может пр одолжаться без пер ер ыва более двух 

часов, а в общей сложн ости н е более четыр ех часов в ден ь (ч.1 ст. 425 УПК 

Р Ф). 

Участие защитн ика (адвоката), закон н ого пр едставителя в допр осе 

н есовер шен н олетн его обвин яемого (подозр еваемого), по общему пр авилу 

обязательн ы. Участие педагога в допр осе – следствен н ом действии, входе 

котор ого опасн ость оказан ия н епр авомер н ого воздействия н а психику 

н есовер шен н олетн его н аиболее велика, - опр еделен н ая гар ан тия защиты его 

пр ав от н етактичн ого с воспитательн ой точки зр ен ия поведен ия должн остн ого 

лица. 1  Следователь может пр окон сультир оваться с н им, в частн ости, по 

последовательн ости и фор мулир овки вопр осов, о том, как устан овить кон такт с 

допр ашиваемым, когда сделать пер ер ыв и т.п. Особое вн иман ие участвующих в 

допр осе лиц обр ащается н а пр авила постан овки допр ашиваемому вопр осов, н а 

н едопустимость в пр исутствии подр остка пр ер екан ий, высказыван ий, котор ые 

могут отр ицательн о повлиять н а пр оцесс его пер евоспитан ия.2 

Особен н ость допр оса н есовер шен н олетн его состоит в том, что н еобходима 

тщательн ая подготовка к опр осу. Поведен ие допр оса экспр омтом без всякой 

подготовки пр иводит обычн о к н ежелательн ым последствиям: хаосу, 

беспор ядку, а в кон ечн ом итоге к без р езультативн ости. 

По мн ен ию Л.Л. Кан евского, мер опр иятия, котор ые н апр авлен ы н а подготовку 

к пр оведен ию каждого следствен н ого действия с участием 

н есовер шен н олетн его, н еобходимо план ир овать, так как подготовка к н им 

сложн а, и тр ебует мн ого вр емен и.3 

В целях обеспечен ия р езультатов допр оса следователю н еобходимо 

использовать следующие тактические пр иемы подготовки допр оса 

ор ган изацион н ого хар актер а: 

                                                           
1 Скичко О.Ю. Актуальная проблема допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.// Человек и 

право на рубеже веков. 2003-2004. № 1 (4-5) С. 48. 
2 Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М., 1982. С. 71. 
3Каневский Л.Л. Организация расследования и тактика следственных действий по делам несовершеннолетним. 

Уфа, 1978. С. 93. 



49 
 

-тщательн ое, всестор он н е изучен ие матер иалов дела; 

-изучен ие личн ости н есовер шен н олетн его; 

-опр еделен ие цели, задачи и пр едмета допр оса; 

-устан овлен ие кон кр етн ого вр емен и и места пр оизводства допр оса; 

-р ешен ие вопр оса о пр иглашен ии н а допр ос пер еводчика, специалиста или 

закон н ого пр едставителя н есовер шен н олетн его; 

-получен ие кон сультаций у специалистов по вопр осам юн ошеской психологии 

и возр астн ой педагогики; 

-подготовка н аучн о-техн ических ср едств; 

-составлен ие письмен н ого план а пр едстоящего допр оса. 

Успех допр оса в зн ачительн ой степен и опр еделяется достаточн ой 

осведомлен н остью следователя о лице, котор ого пр едстоит допр осить. 

Кр имин алистические и педагогические аспекты изучен ия личн ости 

н есовер шен н олетн его пр еследует, таким обр азом, цель получить полн ую 

ин фор мацию о субъекте допр оса, котор ую следователь использует для 

пр огн озир ован ия его поведен ия в соответствующей следствен н ой ситуации. 

Тщательн ое и всестор он н ее изучен ие дела пер ед допр осом игр ает 

н емаловажн ую р оль, так как имен н о его изучен ие дает пер вон ачальн ую 

ин фор мацию о пр оизошедшем событии и лицах, участвующих в н ем. Пр и 

полн ом и всестор он н ем изучен ии дела следователь выясн яет, какие имен н о 

существуют пр обелы в следствии, котор ые н е позволяют пр ийти к един ому 

выводу о р асследуемом событии, и н а осн ове этого фор мулир уют вопр осы, 

подлежащие выясн ен ию. 

Чтобы допр ос стал логически стр ойн ым и системн ым, следователю н еобходимо 

в письмен н ом виде сфор мулир овать соответствующие вопр осы. По 

пр отивор ечивым н аиболее важн ым обстоятельствам допр оса следователь во 

вр емя и к месту в план е пр оизводства следствен н ого действия должен  

сфор мулир овать вопр осы. Существен н ые условия успешн ого допр оса, Л. Е. 

Ар оцкер  р екомен дует ставить допр ашиваемому вопр осы н аиболее для н его 

благопр иятн ые, н е вызывающие отр ицательн ой р еакции, затем пер ейти к 
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н ейтр альн ым вопр осам по обстоятельствам, н акон ец сфор мулир овать н аиболее 

существен н ые и ин тер есующие допр ашиваемого вопр осы. 

М. И. Гуковская условн о делит допр ос н а н есколько этапов, котор ыми 

пр имер н о могут быть: семья, учеба, р абота, кр уг др узей, ин тер есы, досуг, 

поведен ие. 1  В ходе пр оизводства допр оса н есовер шен н олетн его следователь 

имеющуюся в его ар сен але совокупн ость пр иемов, н асчитан н ых н а 

н есовер шен н олетн его. Изучен ие следователем личн ости подр остка 

пр одолжается и в этой стадии допр оса. 

Систему тактических пр иемов допр оса н есовер шен н олетн их составляют 

следующие элемен ты: 

1. в зависимости от стадий допр оса: 

1.1) тактические пр иемы, н апр авлен н ые н а подготовку к допр осу; 

1.2) тактические пр иемы, н апр авлен н ые н а получен ие показан ий от 

н есовер шен н олетн его; 

2. в зависимости от типичн ых следствен н ых ситуаций: 

2.1) тактические пр иемы, н апр авлен н ые н а устан овлен ие психологического 

кон такта; 

2.2) тактические пр иемы, н апр авлен н ые н а детализацию показан ий 

устр ан ен ие ошибок; 

2.3) тактические пр иемы, н апр авлен н ые н а пр еодолен ие умолчан ия 

существен н ых обстоятельств дела; 

2.4) тактические пр иемы, н апр авлен н ые н а пр еодолен ие ложн ых показан ий 

(особен н о это касается н есовер шен н олетн его обвин яемого). 

Под психологическим кон тактом следует пон имать н аличие особой 

психологической атмосфер ы, заключающейся в готовн ости следователя и 

н есовер шен н олетн его к общен ию. 

Устан овлен ие психологического кон такта следователя с н есовер шен н олетн им и 

его поддер жан ие во вр емя допр оса зависит: 

                                                           
1 Гуковская М.И. Деятельность следователя и суда по предупреждению преступлений несовершеннолетних. М., 

1967. С. 16 
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1) от ор ган изацион н ых мер опр иятий, пр оведен н ых пр и подготовке к 

допр осу и н епоср едствен н о во вр емя допр оса; 

2) от пр офессион альн ых и н р авствен н о-психологических качеств 

следователя; 

3) от личн остн ых качеств н есовер шен н олетн его и глубин ы его социальн ой 

защищен н ости; 

4) от готовн ости н есовер шен н олетн его к общен ию со следователем. 

Н а осн ован ии этого можн о подр азделить вер оятн ые ситуации, в котор ых будет 

пр оходить допр ос, н а кон фликтн ые и безкон фликтн ые. 

Кон фликтн ые ситуации пр и допр осе н есовер шен н олетн его хар актер изуются 

как р азн огласие, р азличие во мн ен иях, существующих между следователем и 

подр остком по поводу обстоятельств, н еобходимых для выясн ен ия в пр оцессе 

р асследован ия уголовн ого дела. Такого р ода ситуации возн икают в пр оцессе 

допр оса н есовер шен н олетн его обвин яемого, подозр еваемого, и р еже, пр и 

допр осе н есовер шен н олетн их свидетелей и потер певших. 

Выделятся н есколько вар иан тов кон фликтн ых ситуаций: 

1) допр ос н есовер шен н олетн его обвин яемого, когда он  н е пр изн ает свою 

вин у, а в системе доказательств имеются пр обелы; 

2) когда он  пр изн ает вин у, имеются опр еделен н ые доказательства его 

пр ичастн ости к совер шен н ому пр еступлен ию, н о у следователя есть осн ован ие 

полагать, что подр осток оговар ивает себя; 

3) когда он  н е пр изн ает вин у, н о следователь имеет все доказательства его 

вин овн ости. 

Н аличие той или ин ой совокупн ости доказательств - важн ый момен т в 

р азр ешен ии кон фликтн ой ситуации и выбор е тактических пр иемов. Здесь в 

пер вую очер едь н ужн о использовать такие тактические пр иемы, как 

воздействие н а эмоцион альн ую сфер у н есовер шен н олетн его. Н аиболее 

эффективн ыми из н их являются: 

1) р азъясн ен ие н есовер шен н олетн ему обвин яемому, что в соответствии со 

ст. ст. 61, 62 УК Р Ф, активн ое способствован ие р аскр ытию пр еступлен ий, 
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изобличен ию др угих соучастн иков пр еступлен ия является обстоятельствами, 

смягчающими н аказан ие; 

2) р азъясн ить, что в связи с деятельн ым р аскаян ием в соответствии со ст. 75 

УК Р Ф он и могут быть освобожден ы от уголовн ой ответствен н ости; 

3) такой тактический пр ием, как вн езапн ость, пр имен яется только с учетом 

психологических особен н остей н есовер шен н олетн его и пр и н аличии всей 

совокупн ости доказательств; 

4) обр ащен ие к положительн ым чер там личн ости н есовер шен н олетн его; 

5) шир окое р азъясн ен ие н есовер шен н олетн ему запр ета, котор ый он  

н ар ушил. 

В случае, когда собр ан н ая совокупн ость доказательств к момен ту пр едъявлен ия 

обвин ен ия достаточн о обосн ован а и полн остью изобличает обвин яемого, 

следователю целесообр азн о сделать акцен т н а пр имен ен ие пр иемов 

логического воздействия, а имен н о: пр едъявлен ие доказательств в 

н ар астающем пор ядке и в логической последовательн ости; использован ие 

пр отивор ечий между сведен иями, содер жащимися в показан иях 

н есовер шен н олетн его обвин яемого и др угих матер иалах дела, и вн утр ен н их 

пр отивор ечий в самих показан иях н есовер шен н олетн его. 

Учитывая возр астн ые и психологические осн овы допр оса 

н есовер шен н олетн его, его подвер жен н ость вн ушен ию, склон н ость к 

фан тазир ован ию, пр едставляется, что един ствен н о возможн ым методом 

являться метод убежден ия. 

Кр аеугольн ым камн ем в р ассматр иваемом вопр осе является устан овлен ие 

гр ан ицы между пр авомер н ым психологическим воздействием и 

психологическим н асилием. Под психологическим н асилием следует пон имать 

любое воздействие н а психику н есовер шен н олетн его, если он о пр отивопр авн о 

и безн р авствен н о, влечет за собой состоян ие сильн ой эмоцион альн ой 

психологической н апр яжен н ости и затр удн яет выбор  желаемого для подр остка 

поведен ия. Также пр имен ен ие гипн оза, по н ашему мн ен ию, в отн ошен ии 

н есовер шен н олетн его н едопустимо, так как психика человека изучен а 
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н едостаточн о глубоко, а также н е изучен  и н е пон ят сам механ изм гипн оза. В 

отн ошен ии н есовер шен н олетн его обвин яемого пр имен ен ие гипн оза н ар ушает 

его пр аво н е свидетельствовать пр отив самого себя, пр едусматр иваемое ст. 51 

Кон ституции Р Ф. 

Особую остор ожн ость н адо соблюдать пр и допр осе н есовер шен н олетн их, 

котор ое чр езвычайн о легко подвер гается вн ушен ию. В связи с этим 

р екомен дуется метод допр оса, пр и котор ом допр ашивающий н е осуждает, н е 

удивляется, н е задает вопр осы, а пр осто пер есказывает то, что говор ит 

подр осток. Этот метод пр иводит к тому, что допр ашиваемым р азвивает свое 

изложен ие без вопр осов и толчков со стор он ы следователя. Маловер оятн о, что 

пр и таком допр осе свидетель говор ит «да» или «н ет». Он  по собствен н ому 

почин у высказывает все н овые и н овые положен ия. 

Отмечая тр удн ости фор мир ован ия показан ий н есовер шен н олетн их, следует 

заметить, что в р аспор яжен ии следователя, ведущего допр ос, может иметься, 

условн о говор я, н екий психологический р езер в. Дело в том, что 

н есовер шен н олетн ий свидетель мог н аблюдать какие-то события, явлен ия, 

р азличн ые их стор он ы и отдельн ые детали, н о н епр едн амер ен н ое вн иман ие 

повлияло н а то, что он  н е запомн ил их. Задача следователя, заключается в том, 

чтобы помочь такому н есовер шен н олетн ему свидетелю то, что он  н аблюдал, н о 

забыл. Используя метод ан алогии, ср авн ен ия, метод постан овки кон тр ольн ых и 

н апомин ающих вопр осов, метод освещен ия события с р азличн ых стор он , 

можн о получить цен н ые сведен ия от н есовер шен н ого свидетеля.1 

Следует иметь в виду, что подр остки н е всегда склон н ы р ассказывать пр авду о 

лицах, отр ицательн о влиявших н а н их, а тем более вовлекших их в пр еступн ую 

деятельн ость. В таких случаях он и пр едпочитают либо вообще н е н азывать их, 

либо сообщать о н их сведен ия, н есоответствующие действительн ости. Это 

объясн яется р азн ыми пр ичин ами: ложн о пон имаемым чувством товар ищества, 

боязн ью мести, р одствен н ые отн ошен ия. В таких случаях, следователю 

н еобходимо тер пеливо р азъясн ить н есовер шен н олетн ему н есостоятельн ость 

                                                           
1 Кузнецова С. В., Кобцова Т. С. Тактика допроса несовершеннолетних. М., 2004. С. 34-44. 
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избр ан н ой им лин ии поведен ия, постар аться доказать, что безн аказан н ость лиц, 

вовлекших их в пр еступлен ие, может пр ивести и к таким же печальн ым 

последствиям и др угих подр остков. 

В следствен н ой пр актике встр ечаются пр имер ы и пр отивоположн ого хар актер а: 

подр остки, желая сн ять с себя ответствен н ость за н едостойн ое поведен ие, 

оговар ивают лиц, зан имающихся их воспитан ием (р одители, учителя из школы 

и др .), в н еспр аведливом отн ошен ии, н езаслужен н ых обидах и т.п.1. 

В целом р азличают следующие тактические пр иемы пр и допр осе 

н есовер шен н олетн их: 

1. Выслушиван ие леген ды как тактический пр ием допр оса заключается в 

том, что следователь дает возможн ость изложить показан ия, зн ая из др угих 

источн иков, что он и ложн ые. Н е мешая, н есовер шен н олетн ему выговор ится, 

следователь своими вопр осами последовательн о «пр епар ир ует» ложн ые 

показан ия, демон стр ир уя их вн утр ен н юю пр отивор ечивость, н елогичн ость. 

Задача следователя состоит в том, чтобы вскр ыть пр ичин у ложн ых показан ий. 

2. Пр есечен ие лжи – тактический пр ием, пр отивоположен  допущен ию 

леген ды. Когда следователь р асполагает достаточн ыми доказательствами, 

подтвер ждающими те или ин ые обстоятельства события, он  в самом н ачале 

допр оса пр есекает ложн ые показан ия вопр осами, котор ые показывают, что 

допр ашивающий стр емится получить пр авдивые сведен ия и р асполагает 

дан н ыми, опр овер гающие показан ия подр остка; 

3. Отвлечен ие вн иман ия как тактический пр ием заключается в том, что 

следователь умышлен н о отвлекает вн иман ие вопр осами н а втор остепен н ые 

детали и как бы пар ализует бдительн ость допр ашиваемого; 

4. Сопр отивлен ие – тактический пр ием, используемый в целях устр ан ен ия 

пр отивор ечий, имеющихся в показан иях, состоит в ср авн ен ии пр отивор ечивых 

частей показан ий с др угими фактическими дан н ыми; 

                                                           
1 Гуковская М.И. Деятельность следователя и суда по предупреждению преступления несовершеннолетних. М., 

1967. С. 17. 
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5. Уточн ен ие – тактический пр ием, заключающийся в том, что следователь 

соответствующими вопр осами уточн яет показан ия, отн осящиеся к частн ому 

момен ту, помогающие уточн ить отдельн ые обстоятельства дела; 

6. Детализация – постан овка вопр осов, позволяющих р асчлен ить общие и 

н едостаточн о кон кр етн ые показан ия н а отдельн ые эпизоды, факты и более 

глубоко выясн ить их; 

7. Кон тр оль – тактический пр ием, заключающийся в постан овке вопр осов, 

пр ямо н е отн осящихся к теме допр оса, н о позволяющих получить кон тр ольн ые 

сведен ия для пр овер ки пр авильн ости показан ий об отдельн ых фактах; 

8. Н апомин ан ие – постан овка вопр осов, помогающих допр ашиваемому 

вспомн ить опр еделен н ые события, забытые им, вспомн ить пр обелы в 

показан иях. Н апомин ан ие н е должн о заключатся в постан овке н аводящих 

вопр осов, содер жать в себе элемен ты вн ушен ия; 

9. Н аглядн ость – использован ие р азличн ых н аглядн ых пособий, 

помогающих восстан овить в памяти н аглядн ые события. Целесообр азн о 

пр имен ен ие в отн ошен ии н есовер шен н олетн его такого тактического пр иема, 

как косвен н ое вн ушен ие. Если лицо отказывается от дачи показан ий, 

следователь может сообщить н екотор ые факты, достовер н о устан овлен н ые, в 

целях создан ия пр еувеличен н ого пр едставлен ия о своей осведомлен н ости. 

Входе допр оса н есовер шен н олетн его тактические пр иемы чаще пр имен яются 

н е изолир ован н о, а комплексн о, обр азуя тактические комбин ации. Возможн о 

использован ие пер ер ыва в допр осе, после котор ого пр оизводятся 

соответствующие следствен н ые действия (очн ая ставка, опозн ан ие и т.д.) и 

потом пр одолжен ие пр ер ван н ого допр оса. Пр и допр осе н есовер шен н олетн его 

подозр еваемого целесообр азн о пр имен ить тактический пр ием – р азъясн ен ие 

смысла и зн ачен ия, смягчающих вин у обстоятельств. Следующий пр имер  

н аглядн о показывает использован ие этого тактического пр иема: пр и пер вом 

допр осе 16 летн его Юр ия П. следователю удалось р асположить его к 

откр овен н ому р азговор у. Он  н е отр ицал факт пр он икн овен ия в квар тир у 

соседки за ден ьгами, одн ако ин ых кр аж н е н азывал. Следователь р азъясн ил П. 
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обстоятельства, смягчающие ответствен н ость последн его, котор ые 

заин тер есовали его н а столько, что он  попр осил Кодекс и озн акомился с 

содер жан ием этой статьи сам. Чувствовалось, что в подр остке идет бор ьба и 

н ужн о лишь н езаметн о подтолкн уть его, чтобы он  встал н а путь искр ен н его 

пр изн ан ия. Задать вопр ос о кр аже сумочки было бы н еостор ожн о, в случае 

н епр ичастн ости к н азван н ому пр еступлен ию это могло бы психологически 

н адломить подр остка, и он  мог бы пр осто замкн уться. Тогда следователь н ачал 

р исовать дом, дер евья, жен щин у, дамскую сумочку. П. вн имательн о н аблюдал. 

Когда следователь, н ар исовав сумочку, стал р исовать жир афа, подр осток 

улыбн улся и тихо сказал: «Я еще укр ал сумочку». Так пр авильн о избр ан н ая 

тактика допр оса н есовер шен н олетн его позволило быстр о р аскр ыть р яд др угих 

пр еступлен ий. 

В пр оцессе допр оса н е р екомен дуется показан ие н есовер шен н олетн его ср азу же 

зан осить в пр отокол, так как это отвлекает вн иман ие допр ашиваемого, да и 

следователь н е может соср едоточиться н а р еализации тактического план а 

допр оса. Более целесообр азн о входе допр оса делать чер н овые записи 

показан ий, котор ые н е так заметн ы для допр ашиваемого и н е отвлекают 

следователя от беседы с н есовер шен н олетн им. Пр отокол допр оса лучше 

составлять по окон чан ию допр оса, сохр ан яя свойствен н ые 

н есовер шен н олетн ему обор оты р ечи. 

Последн ие годы пр и р асследован ии пр еступлен ий пр имен яется в качестве 

дополн ительн ого ср едства фиксации звукозапись показан ий допр ашиваемого. 

Звукозапись н е замен яет пр отокол и является пр иложен ием к н ему. 

Пр имен ен ие аудио - и (или) видеозаписи, кин осъемки закон одательн о 

закр еплен о в ч. 4 ст. 189 УПК Р Ф. 

Следует отметить, что УПК н е выделяет особен н ости пр оведен ия следствен н ых 

действий с участием н есовер шен н олетн их, кр оме допр оса. Н апр имер , такое 

сложн ое следствен н ое действие как опозн ан ие с участием 

н есовер шен н олетн его, тр ебует особой подготовки: детальн ого р азъясн ен ия 
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н есовер шен н олетн ему условий, пр авил и пор ядка его пр оведен ия, оказан ия ему 

психологической помощи и поддер жки в пр оцессе опозн ан ия и т.п.1. 

К очн ой ставке пр и р асследован ии пр еступлен ия н есовер шен н олетн их 

н еобходимо отн оситься с большой осмотр ительн остью, пр оводя ее в 

исключительн ых случаях. Н а участии в очн ой ставке подр остки идут кр айн е 

н еохотн о. Осн овн ые мотивы пр и этом: пр ослыть пр едателем и боязн ь 

возмездия. Пр оведен ие очн ой ставки обычн о полн остью н ар ушает 

психологически кон такт, устан овившейся между следователем и подр остком. 

Главн ое же заключается в опасн ости того, что измен ит свои показан ия под 

влиян ием др угого участн ика, особен н о если этот др угой – взр ослый соучастн ик 

пр еступлен ия. Подр остку пор ой тр удн о р азобр аться в сложн ой ситуации, и 

когда взр ослый даже после очн ой ставки пр одолжает отр ицать свою вин у, это 

может сер ьезн о поколебать позицию подр остка, пр ивести смен е им своих 

показан ий, даже без каких либо видимых угр оз со стор он ы взр ослого. Для тог 

чтобы избежать дан н ой ситуации н еобходимо пр едусмотр еть мер ы 

безопасн ости (н апр имер , исключив пр и этом н епоср едствен н ый кон такт, 

визуальн ое н аблюден ие др уг др уга). 

Н е мен ее сложн ы очн ые ставки и между самими н есовер шен н олетн ими. 

Изобличающие показан ия подр остка др угой участн ик обычн о объясн яет 

плохими взаимоотн ошен иями, котор ые существуют между н ими. 

Если есть возможн ость устр ан ить пр отивор ечия в показан иях 

н есовер шен н олетн его обвин яемого и др угих допр ошен н ых лиц ин ым путем, н е 

пр ибегая к очн ой ставке, следователь должен  воспользоваться этой 

возможн остью. Пр отивор ечия могут быть устр ан ен ы ан ализом собр ан н ых 

доказательств, истр ебован ием н еобходимых докумен тов, пр оведен ием 

следствен н ых действий (повер ка показан ий н а месте, следствен н ый 

экспер имен т и т.п.). 

 

                                                           
1 Багаутдинов Ф. Н. Ювенальная юстиция начинается с предварительного следствия.// Российская юстиция. 

2002. № 9. С. 45. 
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§2. Тактические особен н ости пр оизводства ин ых следствен н ых действий 

 

Н ачалом пр авильн ой ор ган изации р асследован ия дел о пр еступлен иях 

н есовер шен н олетн их является специализация следователей и зон альн ая 

система, котор ые способствуют более глубокому изучен ию личн ости 

н есовер шен н олетн их пр авон ар ушителей, а также изучен ию способов 

совер шен ия и сокр ытия пр еступлен ий и н а их осн ове выр аботке н аиболее 

целесообр азн ых и эффективн ых тактических пр иемов р асследован ия. 

План ир ован ие в р аботе следователя имеет пр огр аммн о-целевое, ор ган изующее 

и дисциплин ир ующее зн ачен ие для его деятельн ости. 

В ходе р асследован ия, н ар яду с вопр осами об обстоятельствах пр еступлен ия, 

вин овн ости подр остка, отягчающих и смягчающих вин у обстоятельствах, 

пр ичин ен н ом ущер бе и т.д., следует пр едусмотр еть н еобходимость тщательн ой 

пр овер ки, котор ая пр едполагает: точн ое устан овлен ие возр аста 

н есовер шен н олетн его обвин яемого; выясн ен ие условий жизн и и воспитан ия; 

устан овлен ие влиян ия н а н есовер шен н олетн его стар ших по возр асту (ст.421 

УПК Р Ф). 

Пр авильн ое р ешен ие об очер ёдн ости и особен н остях тактики следствен н ых 

действий зависит от р яда обстоятельств и от хар актер а совер шен н ого 

н есовер шен н олетн им пр еступлен ия, способа и вр емен и деян ия, содер жан ия 

пер вичн ых дан н ых, послуживших осн ован ием для возбужден ия уголовн ого 

дела, типичн ой следствен н ой ситуации, сложившейся по делу1. 

Пр едвар ительн ое следствие по делам н есовер шен н олетн их обусловлен о 

особым пр оцессуальн ым р ежимом, котор ый опр еделяет исходн ые положен ия 

методики р асследован ия р ассматр иваемой категор ии дел и тактики отдельн ых 

следствен н ых действий. 

Осмотр  места пр оисшествия является одн им из пер вых следствен н ых 

действий. Он  позволяет выявить следы, особен н ости механ изма совер шен н ого 

                                                           
1 Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М.: 2008. - С. 135. 
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пр еступлен ия и др угие дан н ые, свидетельствующие об участии в пр еступлен ии 

н есовер шен н олетн его. Дан н ые, получен н ые пр и осмотр е места пр оисшествия, 

котор ые в своей совокупн ости составят отдельн ые элемен ты 

кр имин алистической хар актер истики пр еступлен ия, помогут следователю 

собр ать н еобходимую ин фор мацию о субъекте пр еступн ого посягательства. 

О совер шен ии пр еступлен ия подр остком могут свидетельствовать следующие 

факты, отн осящиеся к способу совер шен ия пр еступлен ия: 

1) отсутствие целеустр емлён н ых, пр одуман н ых действий, н апр авлен н ых н а 

подготовку к совер шен ию пр еступлен ия; 

2) н еухищр ен н ые способы пр он икн овен ия в помещен ие, использован ие 

н ебольших пр оемов и др .; 

3) похищен ие н езн ачительн ых по весу товар ов; 

4) отсутствие пр офессион альн ых и специфических н авыков, в связи, с чем 

пр имен яются пр остейшие способы взлома и откр ытия запор ов, использован ие в 

качестве ор удия пр еступлен ия пр едметов повседн евн ого обихода; 

5) совер шен ие н а месте пр оисшествия озор н ых, а ин огда и цин ичн ых действий 

(н аписан ие н ецен зур н ых н адписей, пор ча товар ов и т.д.) 1 . Матер иальн ые 

последствия пр еступлен ия, связан н ые с измен ен иями в обстан овке места 

пр оисшествия, также могут свидетельствовать об участии в совер шен ии 

пр еступлен ия подр остков, в частн ости: н ебольшие по р азмер ам следы р ук и н ог 

человека; следы обуви; личн ые вещи пр еступн ика; следы и н адписи н а 

вер тикальн ых повер хн остях; следы зубов. 

В ходе осмотр а места пр оисшествия может быть получен а ин фор мация о 

подозр еваемом. О пр ивычках можн о судить по оставлен н ым н а месте 

пр еступлен ия окур кам, посуде из-под вин н о-водочн ых изделий. Поиск пр и 

осмотр е места пр оисшествия должен  быть н апр авлен  и н а выявлен ие н авыков, 

опр еделён н ых зн ан ий н есовер шен н олетн его. В следах пр еступлен ия 

                                                           
1 Букаев Н.М., Мальцев В.В. Расследование преступлений несовершеннолетних. Ростов н/Д., 2006. - С. 77. 
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пр оявляются и такие личн остн ые качества, как цин изм, жестокость, садизм, 

дер зость1.  

Обыск пр и р асследован ии дан н ых уголовн ых дел пр оизводится как для 

обн ар ужен ия похищен н ого имущества, ор удий пр еступлен ия, одежды и обуви, 

в котор ых подр осток был в момен т пр еступлен ия, так и записн ых кн ижек, 

пер еписки, чтобы выявить ближайшее окр ужен ие, его связи, потр ебн ости и 

ин тер есы. Кр оме того, в н аши дн и цен н ейший объект для изъятия пр и обыске – 

это смар тфон . В ходе пр оведен ия следствен н ого осмотр а смар тфон а возможн о 

извлечь из его памяти мн ого доказательствен н ой ин фор мации: список 

кон тактов, список и длительн ость звон ков, пер еписка в социальн ых сетях, фото 

и видео ин фор мацию. Н ер едко подр остки даже умудр яются записывают свои 

пр отивопр авн ые действия н а видео и даже выложить в Ин тер н ет.2   

В случае н евозможн ости пр оведен ия следствен н ого осмотр а памяти смар тфон а 

в связи с блокир овкой или др угим пр ичин ам, возн икает вер оятн ость н азн ачен ия 

компьютер н о-техн ической экспер тизы. 

Н е стоит забывать и пр о др угие н осители компьютер н ой ин фор мации 

котор ыми все подр остки активн о пользуются – это компьютер ы, план шеты, 

флешкар ты и т.п. 

Пр и обыске должен  пр исутствовать закон н ый пр едставитель 

н есовер шен н олетн его подозр еваемого (обвин яемого), если его пр исутствие 

н евозможн о, пр иглашаются пр едставитель и двое пон ятых3. 

Пр и подготовке к пр оизводству обыска желательн о получить ин фор мацию о 

р одителях подр остка, их мор альн ом облике, отн ошен ии к воспитан ию детей и 

использовать тактические пр иемы. Одн им из осн овополагающих является 

использован ие вн езапн ости пр и пр он икн овен ии в жилище. В ходе обыска 

н еобходимо обр ащать вн иман ие н а дан н ые, хар актер изующие личн ость 

                                                           
1 Селиванов Н.А. Руководство для следователя. - М., 2010. - С. 123. 
2  Ударивший топором школьницу подросток записал видео перед нападением. Режим доступа свободный 

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/05/28/n_13026781.shtml 
3 Сулейманова С.Т. К вопросу о социальном контроле над преступностью несовершеннолетних // Вопросы 

ювенальной юстиции. – 2009. - № 2. – С. 41 – 43. 
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н есовер шен н олетн его пр авон ар ушителя, его ин тер есы, условия жизн и и 

воспитан ия. Кр оме того, пр и обыске н еобходимо пр истальн о н аблюдать за 

поведен ием и эмоцион альн ом состоян ием н есовер шен н олетн его, котор ый 

обычн о хуже владеет собой, чем взр ослый. Такое н аблюден ие сделает обыск 

более целеустр емлен н ым. Целесообр азн о также осуществлять н аблюден ие за 

эмоцион альн ым состоян ием всех член ов семьи, оказавшихся н а месте 

пр оизводства обыска. 

Задер жан ию подр осток подвер гается н епоср едствен н о после совер шен ия им 

пр еступлен ия или когда свидетели укажут н а н его как н а лицо, совер шившее 

пр еступлен ие. Задер жан ие подозр еваемого или обвин яемого 

н есовер шен н олетн его и его заключен ие под стр ажу пр имен яется в случае, если 

он  подозр евается или обвин яется в совер шен ии тяжкого пр еступлен ия, а в 

исключительн ых случаях - пр еступлен ия ср едн ей тяжести (ч.2 ст.108 УПК Р Ф) 

и пр и н аличии осн ован ий, указан н ых в ст.91, 97, 99, 100 и 108 УПК Р Ф). 

Задер жан ие н есовер шен н олетн его должн о быть подготовлен о, как пр авило, он о 

пр оизводится дн ём. Задер жан н ому объясн яются пр ичин ы пр имен ен ия дан н ой 

мер ы, его пр ава и обязан н ости. О задер жан ии н есовер шен н олетн его 

ин фор мир уются его р одители, и уведомляется пр окур ор . Составляются 

пр отоколы задер жан ия и личн ого обыска1.  

Очн ая ставка имеет свою специфику, котор ая опр еделяется возр астн ыми 

особен н остями. Р ешая вопр ос о пр оведен ии очн ой ставки, н адо зар ан ее 

пр едвидеть, достигн ет ли он а план ир уемой цели, н е измен ят ли подр остки 

показан ия под воздействием главар я или взр ослого соучастн ика, н ельзя ли 

устр ан ить пр отивор ечия и устан овить истин у пр оведен ия др угих следствен н ых 

действий. Пр и подготовке к очн ой ставке изучаются р ан н ее дан н ые показан ия 

допр ошен н ыми лицами, составляется план , фор мир уются вопр осы и 

опр еделяются их последовательн ость и последовательн ость допр оса 

участн иков. Педагог, р одители, закон н ые пр едставители и вр ач пр исутствуют 

                                                           
1 Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник. - М., 2019. - С. 89. 
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н а очн ой ставке в соответствии с пор ядком, устан овлен н ым для их участия в 

пр оведен ии допр оса1. 

Н азн ачен ие экспер тиз. Судебн о-медицин ская экспер тиза обязательн а, когда 

тр ебуется устан овить возр аст н есовер шен н олетн его, если н ет об этом 

соответствующих докумен тов, а получен ие или восстан овлен ие их н евозможн о. 

Пр едмет исследован ия судебн о-психологической экспер тизы - степен ь 

р азвития подр остка в случаях, когда есть сведен ия о существен н ом отставан ии 

его р азвития от возр астн ой н ор мы2. 

Н азн ачая любую экспер тизу н адо в полн ом объёме обеспечить пр ава 

н есовер шен н олетн его подозр еваемого (обвин яемого), связан н ые с её 

пр оведен ием, и, в частн ости, обеспечить пр и этом пр исутствие защитн ика или 

закон н ого пр едставителя. 

В н астоящее вр емя н еобходимость участия специалиста-психолога в 

р асследован ии уголовн ых дел о пр еступлен иях н есовер шен н олетн их 

пр иобр етает особую зн ачимость. Это обусловлен о создан ием в Р оссии системы 

ювен альн ой юстиции, усилен ием охр ан ы пр ав и ин тер есов 

н есовер шен н олетн их в пр оцессе пр ивлечен ия их к уголовн ой ответствен н ости, 

тен ден цией гуман изации пр оцесса пр едвар ительн ого р асследован ия этой 

категор ии дел, а также р азвитием пр икладн ой юр идической психологии и 

стан овлен ием н ового пер спективн ого н апр авлен ия н аучн ых исследован ий - 

ювен альн ой юр идической психологии. 

Пр оведен н ые исследован ия показывают, что психологические зн ан ия и 

техн ологии специалиста-психолога используются н е в полн ом объеме в 

пр оцессе р асследован ия дел о пр еступлен иях н есовер шен н олетн их. 

Совр емен н ые пр облемы участия специалиста-психолога в р асследован ии 

пр еступлен ий н есовер шен н олетн их связан ы между собой и могут быть сведен ы 

условн о к четыр ем гр уппам: 

                                                           
1  Черных Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и предъявления им для 

опознания на предварительном следствии. Ученые записки. Выпуск XVII. Ч.1. - М., 1968. 
2 Герасюк М.Г., Денник С.В., Петухов Е.Н. Теоретические и практические аспекты уголовного преследования 

несовершеннолетних (досудебное производство): учебное пособие. Барнаул: Барнаульский юридический 

институт МВД России, 2006. - 131 с. 



63 
 

1. Ор ган изацион н о-пр авовые пр облемы. Пр едусматр ивая участие педагога или 

психолога в допр осах н есовер шен н олетн их (ст.ст. 425, 191 УПК Р Ф), закон  н е 

опр еделяет их кон кр етн ых пр ав и обязан н остей. Н еур егулир ован н ость 

пр оцессуальн ых тр ебован ий к хар актер у деятельн ости специалиста-психолога 

ведет к тому, что его участие в допр осе н есовер шен н олетн их часто н осит 

фор мальн ый хар актер . 2. Ор ган изацион н о-психологические пр облемы. 

Хар актер н ой чер той н астоящего вр емен и является пр ивлечен ие психологов к 

участию в р аскр ытии, р асследован ии и пр офилактике пр еступлен ий 

н есовер шен н олетн их. Вместе с тем, лишь четвер тая часть из числа опр ошен н ых 

психологов оказывают н епоср едствен н ую помощь в р асследован ии 

пр еступлен ий н есовер шен н олетн их. По мн ен ию опр ошен н ых р уководителей 

следствен н ых подр азделен ий, главн ая пр ичин а этого состоит в отсутствии 

специальн о подготовлен н ых психологов. 3. Н аучн о-методические пр облемы. 

Р езультаты исследован ия показывают, что в учебн иках по юр идической 

психологи н е обобщен ы и н е систематизир ован ы психологические 

р екомен дации по использован ию в пр оцессе р асследован ия психологических 

особен н остей пр еступн ых гр упп н есовер шен н олетн их, а также возр астн ых, 

ин дивидуальн о - и социальн о-психологических особен н остей 

н есовер шен н олетн их обвин яемых, их статуса и р оли в пр еступн ой гр уппе. 

4. Специфико-психологические пр облемы. Исследован ия показывают, что 

потр ебн ости следователей в помощи о н еобходимости н азн ачен ия 

н есовер шен н олетн ему или пр еступн ой гр уппе судебн о-психологической или 

комплексн ой экспер тизы в пять р аз пр евышают р еальн ые возможн ости их 

удовлетвор ен ия. Лишь н а 1/3 оказываются удовлетвор ен н ыми потр ебн ости 

следователей в помощи психологов пр и изучен ии, обобщен ии психологических 

особен н остей пр еступн ых гр упп и личн ости н есовер шен н олетн их участн иков 

гр упп. Р ешен ие пр облем участия специалиста-психолога в р асследован ии 

уголовн ых дел о пр еступлен иях н есовер шен н олетн их может осуществляться по 

следующим н апр авлен иям:  
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1) введен ие в обр азовательн ых учр ежден иях МВД Р оссии специализации 

«опер ативн о-следствен н ый психолог»;  

2) повышен ие квалификации психологов;  

3) р азр аботка методического р уководства об особен н остях использован ия 

психологических зн ан ий, техн ологий и техн ик в р асследован ии пр еступлен ий 

н есовер шен н олетн их.  

Р уководство сделать массово доступн ым для следователей, р уководителей 

следствен н ых подр азделен ий и психологов. 

Мы считаем, что дан н ые особен н ости, р азр аботан н ые в р езультате мн оголетн ей 

пр актики компетен тн ых лиц, позволяют н аиболее эффективн о пр оводить 

следствен н ые действия с участием н есовер шен н олетн их. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

Пр оведен н ое исследован ие позволяет сфор мулир овать следующие выводы: 

1. Согласн о УК Р Ф н есовер шен н олетн им пр изн ается лицо, котор ому ко 

вр емен и совер шен ия пр еступлен ия исполн илось 14 лет, н о н е исполн илось 18 

лет. Дан н ое опр еделен ие вытекает из смысла ст. 87 УК Р Ф. 

2. Пр еступлен ия совер шаемые н есовер шен н олетн ими отн осятся к 

подследствен н ости следователей и дозн авателей МВД Р оссии, за исключен ием 

тяжких и особо тяжких пр еступлен иях, совер шен н ых н есовер шен н олетн ими и в 

отн ошен ии н есовер шен н олетн их, котор ые р асследуют следователи 

Следствен н ого комитета Р оссии н а осн ован ии ст.151 УПК Р Ф. 

3. Н есовер шен н олетн ими чаще всего совер шаются кор ыстн ые пр еступлен ия, 

н ер едко, в составе гр уппы, в том числе под р уководством взр ослых.  

Пр еступн ая деятельн ость гр уппы н есовер шен н олетн их хар актер изуется р ядом 

специфических чер т и пр изн аков, имеющих кр имин алистическое зн ачен ие: 1. 

Пр имитивн ый способ совер шен ия и сокр ытия следов пр еступлен ия; 2. 

Возможн ая сьемка пр еступлен ия н а видеокамер у смар тфон а и последующая 

демон стр ация в Ин тер н ете; 3. Р ассказ о пр еступлен ии товар ищам с целью 

подн ятия своего автор итета; 4. Совер шен ия н асильствен н ых пр еступлен ий с 

излишн ей жестокостью; 5. Оставлен ие н а месте пр еступлен ия мн ожества 

следов, в том числе н ецен зур н ых н адписей и т.п.  

4. Н а пер вон ачальн ом этапе р асследован ия выделяют следующие 

следствен н ые ситуаций: 

 потер певшие или свидетели, н е зн ая пр еступн иков, утвер ждают, что судя 

по вн ешн ему виду, ман ер е дер жаться и др угим пр изн акам это, вер оятн о, 

н есовер шен н олетн ие; 

 обстан овка места пр оисшествия, следы и др угие дан н ые свидетельствуют 

о том, что пр еступлен ие совер шен н о подр остками; 

 потер певшие и свидетели зн ают пр еступн иков и их возр аст. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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5. Взаимодействие следователя с др угими подр азделен иями ор ган ов 

вн утр ен н их дел и обществен н остью пр и р асследован ии пр еступлен ий 

н есовер шен н олетн их имеет свою специфику, котор ая выр ажается, в частн ости: 

а) в соответствии с указан иями МВД Р оссии следователь осуществляет 

взаимодействие со мн огими службами ор ган ов вн утр ен н их дел, особен н о тесн о 

с ин спекцией по делам н есовер шен н олетн их; б) более шир окий пр едмет 

взаимодействия; в) длящийся хар актер  взаимодействия; т.д. 

6. Фор мы взаимодействия подр азделен ий ор ган ов вн утр ен н их дел пр и 

р асследован ии пр еступлен ий н есовер шен н олетн их включают в себя:  а) 

пр оцессуальн ую, б) ор ган изацион н о-упр авлен ческую, в) опер ативн о-

тактическую, г) пр офилактическую. Каждая фор ма имеет свои особен н ости, 

пр и этом, пр актическая их р еализация должн а стр оиться н а осн ове пр ин ципа 

закон н ости. 

7. Пр и р асследован ии дан н ой категор ии уголовн ых дел н еобходимо тщательн о 

изучать личн ость н есовер шен н олетн его пр еступн ика согласн о ст.421УПК Р Ф. 

Он о выр ажается в истр ебован ии следователем хар актер истик с места учебы, 

р аботы, от ин спектор а ПДН , комиссии по делам н есовер шен н олетн их пр и 

админ истр ации р айон а, гор ода, получен ием хар актер изующей ин фор мации пр и 

допр осах р одствен н иков, учителей и ин ых лиц из кр уга общен ия обвин яемого. 

8. Для кр имин алистической хар актер истики допр оса н есовер шен н олетн его 

важн ое зн ачен ие имеет тот факт, что н есовер шен н олетн ий - это то лицо, к 

котор ому с учетом специфики возр аста и, соответствен н о, р азвития н е могут 

пр едъявляться те или ин ые опр еделен н ые тр ебован ия, пр имен яемые по 

отн ошен ию к совер шен н олетн им. Кр оме этого, важен  учет пр оцессуальн ых 

тр ебован ий, пр иведен н ых в статьях глав 26 УПК Р Ф и 50 УПК Р Ф. 

9. В совр емен н ой кр имин алистике те тактические пр иемы, котор ые н аиболее 

шир око используются пр и допр осе н есовер шен н олетн его лица, 

классифицир ован ы в зависимости от кон кр етн ой стадии допр оса н а: а) те 

тактические пр иемы, котор ые н апр авлен ы н а подготовку к допр осу; б) те 

тактические пр иемы, котор ые н апр авлен ы н а получен ие показан ий 
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н есовер шен н олетн его лица. Последн ие, в свою очер едь, уже в зависимости от 

кон кр етн ой типичн ой следствен н ой ситуаций, сложившейся к момен ту 

пр едъявлен ия н есовер шен н олетн ему обвин ен ия, также подр азделяются н а 

опр еделен н ые гр уппы. Пр имен ен ие всех этих тактических пр иемов н осит, как 

пр авило, обязательн ый хар актер .  

10. Пр и р асследован ии пр еступлен ий, совер шен н ых н есовер шен н олетн ими, 

н еобходимо также учитывать особен н ости тактики пр оведен ия всех ин ых 

следствен н ых действий. Так, пр и осмотр е пр оисшествия могут быть 

обн ар ужен ы следы и веществен н ые доказательства, указывающие н а то, что 

пр еступлен ие совер шили имен н о подр остки (к пр имер у, следы зубов н а таких 

пр одуктах, как шоколад, кон феты, сыр , масло). Пр имен ительн о к обыску, 

ключевая особен н ость заключается в том, что это следствен н ое действие 

является также источн иком ин фор мации об условиях жизн и и воспитан ия 

подр остка.  

11. По делам о пр еступлен иях н есовер шен н олетн их важн ое зн ачен ие имеет 

н азн ачен ие экспер тиз. Так, пр и совер шен ии пр еступлен ия подр остком, н е 

имеющим докумен тов о дате р ожден ия, для опр еделен ия его возр аста в 

соответствии с ч. 5 ст. 196 УПК Р Ф обязательн о н азн ачается судебн о-

медицин ская экспер тиза.  
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