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Предисловие 
 

В настоящее время в российском государстве большое внимание 

уделяется проблемам реагирования на правонарушения несовершеннолет-

них, которые вызваны проблемами семейного благополучия детей, связан-

ной как с жестоким обращением с ребенком, так и с недостатками в воспи-

тании, ведущими к девиациям и нарушениям закона со стороны несовер-

шеннолетних. 

Основными направлениями внутренней политики российского госу-

дарства является обеспечение прав и свобод несовершеннолетних лиц, в 

том числе защита детей от вовлечения в преступную деятельность. 

Современный этап развития России характеризуется тем, что несо-

вершеннолетние преступники остаются наиболее криминально-поражен-

ной категорией населения. Причинами являются ослабление института се-

мьи, увеличение количества неполных семей и разводов, а также большое 

количество иных факторов, оказывающих воздействие на воспитание под-

ростков. В результате этого возрастают показатели безнадзорности, бро-

дяжничества, детской и подростковой преступности. 

 Данный возраст обладает большими особенностями – именно в дан-

ный период жизни человека в нем закладываются определяющие качества, 

которые отражаются на протяжении его жизни. Если на данном этапе сво-

ей жизни подросток совершит преступление, то тем самым он искалечит 

себе всю жизнь. 

Причинами и условиями способствующими совершению подростком 

преступления является проявление крайнего неблагополучия в его собст-

венной семье и окружающих условий жизни. 

Каждый год в стране возбуждается более 300 тыс. уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних, причем около 100 тыс. из них соверша-

ется детьми, не достигшими возраста уголовной ответственности. Каждый 

третий из них нигде не учится и не работает, в связи с распространением 

наркотиков в нашей стране численность больных наркоманией среди мо-

лодежи возросла в 17 раз. Сотрудники органов внутренних дел выявляют и 

помещают в центры временной изоляции для несовершеннолетних до 

60 тыс. детей и подростков ежегодно. Свыше 11 тыс. подростков содер-

жатся за различные правонарушения в воспитательных колониях. У подро-

стка, совершившего преступление и попавшего в суд, есть два выхода: ус-

ловный, но все же срок, либо лишение свободы, где условно осужденные 

составляют 70-75 %, а лишенные свободы 23-25 %. На мировом уровне 

Россия находится среди лидеров по числу несовершеннолетних заключен-

ных в мире: 17 человек на 100 тыс. населения. Сегодня государство стара-

ется уделять особое внимание защиты лиц, не достигших 18 лет (несовер-

шеннолетние), исходя из того, что несовершеннолетние в силу своего воз-

раста не могут в полной мере осознавать значение своих действий, ограни-
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чивает их способность своими действиями приобретать права, создавать 

для себя обязанности и нести юридическую ответственность, а также уста-

навливает особой порядок осуществления их прав.  

Внимание к подростку со стороны государства, в настоящее время 

должно быть резко усилено, особенно в плане предупреждения правона-

рушений, конфликтов, которые в некоторых регионах принимают острые, 

а то и пугающие формы.  

Особенности психики несовершеннолетнего и его социального ста-

туса предполагают особенности применяемых к нему мер уголовного на-

казания: меры эти более мягкие, в большей степени ориентированы на 

воспитательное воздействие и отражают условия жизни несовершеннолет-

него в обществе. В соответствии с законодательством к несовершеннолет-

ним не применяются наиболее суровые меры уголовного наказания 

(смертная казнь и пожизненное лишение свободы), уголовный закон не 

предусматривает применения наказаний, которые невозможно или нецеле-

сообразно применить ввиду особенностей социального статуса несовер-

шеннолетнего (лишение права занимать определенные должности, конфи-

скация имущества, ограничение свободы и наказания, применяемые к во-

еннослужащим). 

Кардинальные изменения в социальной, социально-экономической, 

политической, правовой и воспитательной сферах Российского государст-

ва оказали существенное влияние на динамику преступности несовершен-

нолетних, на ее качественные и количественные характеристики, что ак-

туализирует проблемы комплексного изучения процессов, происходящих в 

среде несовершеннолетних. 

Каждое 10-е преступление в России совершается несовершеннолет-

ними или при их участии, в связи с чем высок удельный вес наиболее 

опасных преступлений, совершаемых ими. Повышается криминальная ак-

тивность несовершеннолетних младших возрастов, 1/3 из которых отлича-

ется твердыми противоправными установками. Статистика неумолимо 

констатирует такой факт, что ежегодно более 100 тыс. детей совершают 

общественно опасные деяния (до достижения возраста привлечения к уго-

ловной ответственности), которые не входят в уголовную статистику.  

Данные негативные процессы, радикальные перемены в политиче-

ской, социальной и духовной сферах жизни выдвинули перед наукой и 

практикой приоритетную задачу борьбы с преступностью несовершенно-

летних, которая имеет не только социальное значение, но характеризуется 

значительной спецификой. Пожалуй, как никакая другая, эта проблема но-

сит междисциплинарный, комплексный характер. Поэтому для ее решения 

требуются усилия не только правоведов, сколько политиков, экономистов, 

педагогов, психологов, медиков.  

Актуальным становится комплексный подход к реализации преду-

предительного воздействия на несовершеннолетних с привлечением обще-
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ственных, ведомственных и коммерческих организаций, религиозных объ-

единений к делу профилактики, поэтому задача первостепенной важности 

заключается в создании комплексной системы предупреждения и борьбы с 

противоправным поведением несовершеннолетних в Российской Федера-

ции с учетом специфики каждого отдельного региона.  

Дисциплина «Расследование преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними» предназначена для курсантов и слушателей, обучающихся 

по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопас-

ности при подготовке к дальнейшей профессиональной деятельности в ка-

честве следователей, в том числе и по расследованию преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними.  

Данное учебно-практическое пособие предназначено для подготовки 

к семинарским и практическим занятиям, которые наряду с другими, отне-

сены к основным видам учебных занятий. 

Оно имеют своей целью закрепить теоретические положения изу-

чаемых в рамках дисциплины «Расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними» тем, обучить курсантов и слушателей методам са-

мостоятельных исследований, привить навыки самостоятельного анализа и 

обобщения данных, и составляют важную часть теоретической и профес-

сиональной подготовки. 
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Что представляет собой ювенальная юстиция? 

Ювенальная юстиция – это международный термин, обозначающий 

специализированную систему правосудия в отношении несовершеннолет-

них, совершивших преступление, а также система специальных правил, 

применяемых к ним. Исходя из прав и законных интересов несовершенно-

летних, а также из компетенции различных органов по делам несовершен-

нолетних, понятие ювенальной юстиции можно трактовать в узком и ши-

роком значениях. 

Ювенальная юстиция в первом значении – это система органов, при-

меняющих в своей деятельности специальные правила обращения с несо-

вершеннолетними, вовлеченными в уголовное судопроизводство.  

Ювенальная юстиция в широком смысле – это система органов, при-

меняющих в своей деятельности специальные правила обращения с несо-

вершеннолетними по поводу имевшего место правонарушения, преступле-

ния или иного нарушения прав и законных интересов ребенка. 

В России в том или ином виде ювенальная юстиция существует дос-

таточно давно. Работа органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних – это тоже элемент большой системы, направленной 

на защиту прав, интересов и исправление несовершеннолетних. В более 

узком смысле – это разделы уголовного и уголовно-исполнительного ко-

дексов, посвященные особенностям уголовной ответственности и отбыва-

ния наказания несовершеннолетними. 

 

Кто является малолетним в российском законодательстве? 

По общему правилу под понятием «малолетний» понимаются несо-

вершеннолетние, не достигшие возраста привлечения к ответственности за 

совершенное деяние. В России под малолетними закон понимает не дос-

тигших 14-летнего возраста лиц, обладающих неполной дееспособностью 

(ГК РФ ст. 28). 

 

Кто такой несовершеннолетний? 

Несовершеннолетний – юридическое определение ребенка или под-

ростка, применяемое для разграничения между взрослыми и детьми раз-

личных прав, мер защиты, привилегий. В соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ – это лица, не достигшие возраста 18 лет, в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ – это лица в возрасте от 

14 до 18 лет. 

 

Каковы способы определения возраста? 

Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения входят в 

число обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершенно-

летних (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК). Возраст несовершеннолетнего должен быть 

установлен документально (к материалам уголовного дела необходимо 
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приобщить копию паспорта или свидетельства о рождении, а если свиде-

тельство о рождении утрачено, то необходимо выяснить, где производи-

лась регистрация рождения, и истребовать из соответствующего отдела 

ЗАГСа выписку из книги записи актов гражданского состояния).  

Если возраст несовершеннолетнего правонарушителя документально 

установить не представилось возможным, с этой целью необходимо про-

водить судебно-медицинскую экспертизу. В тех случаях, когда судебно-

медицинская не может точно установить дату рождения несовершеннолет-

него – днем его рождения принято считать последний день года, который 

назван в заключении экспертизы.  

В соответствии с п. 5 Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних» при определении возраста несовершеннолетнего мини-

мальным и максимальным числом лет следует определять предлагаемый 

экспертами минимальный возраст такого лица. 

 

С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежат ли-

ца, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. Считается, 

что именно с этого возраста лицо обладает достаточным уровнем социаль-

ного сознания, т.е. способностью осознавать фактический характер и об-

щественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. 

В отдельных, прямо предусмотренных законом, случаях (ч. 2 ст. 20 УК 

РФ) уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени со-

вершения преступления 14 лет, т.к. опасность и значение указанных пося-

гательств (например, убийства, изнасилования, кражи, хулиганства) дос-

тупны, с точки зрения законодателя, пониманию этой категории подрост-

ков.  

В Особенной части УК РФ за некоторые преступления установлена 

ответственность с 18 лет (например, ст. 134, ст. 135, ст. 150, ст. 151, ст. 157 

УК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний 

достиг возраста уголовной ответственности, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, был 

не способен в полной мере осознавать фактический характер и обществен-

ную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 

подлежит уголовной ответственности. 

 

Каковы причины совершения преступлений несовершеннолет-

ними? 

Процесс детерминации преступности несовершеннолетних обладает 

спецификой в силу их возрастных, социальных и психологических особен-

ностей, а также своеобразия социально-правового статуса. В связи с этим 
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основные причины преступности несовершеннолетних (до 18 лет) коре-

нятся в сфере формирования личности, в семье, в образовательных учреж-

дениях (в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных), досу-

говой и трудовой деятельности. 

Обычно в сферах влияния семьи и ближайшего окружения отмечает-

ся: 

а) ослабление родительской семьи как базового института формиро-

вания личности подростка; 

б) резкое снижение возможности семьи защитить детей от дурного 

влияния, обеспечить необходимый уровень их интеллектуального и нрав-

ственного развития, 

в) нарастающий процесс распада семей, лишающий детей нормаль-

ных условий семейного воспитания; 

г) рост числа семей, характеризующихся крайним нравственным не-

благополучием (алкоголизм, наркомания, совершение преступлений, драки 

и истязания как способ решения перманентных конфликтных ситуаций и 

т.п.); 

д) нужда и даже нищета, особенно в семьях безработных, беженцев, 

вынужденных переселенцев; отсутствие у родителей, отягощенных про-

блемами выживания, возможности уделять детям необходимое внимание; 

е) отказ родителей от своих детей, лишение по суду родительских 

прав, приводящее к заметному росту контингента так называемых соци-

альных сирот; 

ж) формирование искаженных и ложных нравственных и правовых 

установок в сознании детей, воспитывающихся в семьях, где достаток и 

роскошь добываются нечестным, преступным путем (и это внутри семьи 

преподносится как нечто заслуживающее восхищения и подражания, где 

внутрисемейные отношения исковерканы алчностью, откровенным рваче-

ством, бездуховностью, презрением к общепризнанным ценностям, к лю-

дям, не владеющим богатством, и т.п.); 

з) чрезвычайно быстрое и широкое распространение в среде бли-

жайшего окружения значительной части подростков отрицательного влия-

ния со стороны людей, злоупотребляющих наркотиками, алкоголем, имею-

щих значительный криминальный опыт, использующих обман и насилие 

как средство наживы, способных вовлечь неустойчивых подростков в 

группы преступной направленности и т.д. 

В сфере досуга отмечаются: 

а) отсутствие нормально налаженной и повсеместно работающей 

системы, обеспечивающей возможность для детей и подростков проводить 

свободное время интересно и полезно для своего нравственного и физиче-

ского развития, что порождает «досуговую свободу», т.е. ситуацию, когда 

подросток принадлежит сам себе, а значит, чаще всего – улице, случайной 

компании и тем, кто использует в самых дурных целях юного человека, не 
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знающего, к чему приложить свою энергию, свои склонности и притяза-

ния; 

б) «охота» на несовершеннолетних со стороны людей, вовлеченных в 

межэтнические конфликты, в различные экстремистские организации, ре-

лигиозные секты; по данным социологических исследований, 500 тыс. 

подростков пребывают в различного рода деструктивных сектах; 

в) влияния, деформирующие интеллект и нравственное сознание 

подростков в результате беспрецедентного распространения худших об-

разцов массовой «культуры», а также порнографии, кино- и видеопроизве-

дений, газет и журналов, откровенно пропагандирующих культ наживы, 

жестокости, насилия, индивидуализма, ненависти к общественным инсти-

тутам и т.п. 

В сфере образования: 

а) незаинтересованность школы в сохранении и вовлечении в актив-

ный учебный процесс каждого ученика, особенно когда к нему нужен осо-

бый подход; 

б) неспособность (а нередко и нежелание) школы в целом стать ин-

струментом компенсации недостатков семейного воспитания, организато-

ром социальной помощи и поддержки нуждающимся в этом ученикам, ак-

тивным участником предупреждения правонарушений с их стороны; 

б) крайне негативные образцы отношения к делу и к учащимся со 

стороны немалого числа учителей, формализм и бездушие, несправедли-

вость, нередко переходящая в жестокость, вымогательство у родителей де-

нег и подарков, прямое взяточничество и др.; 

в) возникновение условий, при которых определенная часть учащих-

ся приобщается к незаконным, а подчас и преступным занятиям в стенах 

учебного заведения: образование своего рода «черных рынков», на кото-

рых обмениваются и торгуют импортными вещами, спиртными напитками, 

порнографической продукцией, наркотиками и т.п. 

 

Специфические признаки, характеризующие преступность несо-

вершеннолетних? 

К специфическим признакам, характеризующим преступность несо-

вершеннолетних, относят: возраст, уровень психического и общеобразова-

тельного развития, условиям жизни и воспитания в семье, социальная сре-

да и многие другие факторы. 

Преступности несовершеннолетних свойственны особая жестокость, 

дерзость по отношению к своим жертвам, действуют подростки, как пра-

вило, в соучастии. Руководствуются они чаще всего корыстными, хулиган-

скими побуждениями, желанием повысить свой авторитет среди сверстни-

ков, озлобленностью либо чувством ложного товарищества. 

У большинства подростков, совершивших преступления, имеются 

устойчивые отклонения в нравственной направленности, выражающиеся в 
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отсутствии положительных установок, выраженные формы эгоизма и ин-

дивидуализма, озлобленность, чрезмерная грубость, дерзость, упрямство, 

распущенность, жадность, легкомысленное отношение к жизни, нравст-

венная деформация их личности, эмоциональная возбудимость, агрессив-

ность поведения, конфликтность, несдержанность.  

Широко распространено мнение, что криминогенным фактором, 

влияющим на увеличение количества правонарушений среди подростков, 

является детская агрессивность, т.к. она является естественной и имеющей 

биологические корни чертой характера любого юноши. Но нельзя исклю-

чать и генетический компонент, являющейся основой любого враждебного 

поведения.  

Кроме того, агрессивность несовершеннолетних связывают с уров-

нем содержания определенных химических элементов в организме, напри-

мер, такого вещества, как тестостерон. Выделение этого мужского гормона 

резко возрастает во время полового созревания. Этот период характеризу-

ется интенсивным половым влечением и сильными агрессивными тенден-

циями. В отдельных исследованиях делается заключение, что повышенный 

уровень тестостерона наблюдается у тяжелоатлетов и лиц, совершивших 

преступления, связанные с насилием. У преступников часто отмечаются 

неврологические нарушения и являются проблемы с учебой, что во многих 

случаях является результатом травм головного мозга. Некоторые из них 

страдают паранойей, галлюцинациями, припадками. Однако общество 

должно быть способно контролировать, направлять агрессивные импульсы 

через такие институты, как семья, школа, которые в настоящее время под-

вергаются разрушению. 

 

Рекомендации Минимальных стандартных правил ООН 1985 г. 

об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних?  

К рекомендациям Минимальных стандартных правил ООН 1985 г. об 

отправлении правосудия по делам несовершеннолетних относят: гуманное 

отношение к лицам, преступившим уголовный закон в несовершеннолет-

нем возрасте, определение способности ребенка перенести связанные с 

уголовной ответственностью моральные и психологические аспекты, оп-

ределение возможности привлечения ребенка в силу индивидуальных осо-

бенностей его или его восприятия или понимания, к ответственности за 

явно антиобщественное поведение.  

С понятием возраста наступления уголовной ответственности преж-

де всего связан вопрос об особенностях уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. В случае совершения уголовно-противоправного деяния 

и недостижения лицом возраста уголовной ответственности, его невоз-

можно привлечь к ответственности, поскольку в действиях виновного от-

сутствует состав преступления. Следует иметь в виду, что совершение 

преступления с использованием таких лиц не создает соучастия. Вместе с 
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тем лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в совершение преступления, 

согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ несет ответственность за содеянное как испол-

нитель путем посредственного причинения. 

 

Каков интеллектуальный момент умысла несовершеннолетних? 

Интеллектуальный момент умысла несовершеннолетних состоит в 

осознании лицом общественно-опасного характера своего деяния, пред-

ставлении о характере тех ценностей, на которые совершается посягатель-

ство (объект преступления), понимании фактических обстоятельств, при 

которых происходит деяние, а также в предвидении общественно-опасных 

последствий, т.е. мысленном представлении о тех вредных изменениях, 

которые произойдут в объективной реальности. Для прямого умысла ха-

рактерно предвидение неизбежности, а для косвенного – реальной воз-

можности наступления общественно-опасных последствий. Волевой мо-

мент прямого умысла означает желание наступления общественно-

опасных последствий, а косвенного умысла нежелание, но сознательное 

допущение их наступления либо безразличное отношение к ним. 

 

Каков интеллектуальный момент легкомыслия несовершенно-

летних? 

Интеллектуальный момент легкомыслия заключается в предвидении 

возможности наступления общественно-опасных последствий своих дей-

ствий (бездействий), а волевой момент состоит в самонадеянном расчете 

на предотвращение этих последствий.  

 

Каков интеллектуальный момент небрежности несовершенно-

летних? 

Интеллектуальный момент небрежности подразумевает непредвиде-

ние возможности наступления общественно-опасных последствий, волевой 

же момент заключается в том, что лицо при необходимой внимательности 

и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последст-

вия.  
 

Когда лицо считается достигшим уголовной ответственности? 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

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

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

При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста под-

судимого днем его рождения считается последний день того года, который 

назван экспертами, а при определении возраста минимальным и макси-

мальным числом лет следует исходить из предлагаемого экспертами ми-

нимального возраста такого лица.  
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Возраст определяется на момент совершения деяния независимо от 

времени наступления последствий, поскольку согласно ст. 9 УК РФ пре-

ступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, дей-

ствовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения 

преступления признается время совершения общественно опасного дейст-

вия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. С этого момента 

несовершеннолетний может быть привлечен практически за все преступ-

ления, если установлена его вина, кроме тех, за которые уголовная ответ-

ственность наступает с 18 лет.  

 

Что понимается под вменяемостью, как обязательным призна-

ком несовершеннолетнего субъекта? 

Психическое отношение несовершеннолетнего к совершенному пре-

ступлению тесно связано с таким обязательным признаком субъекта, как 

вменяемость, т.е. способность осознавать общественно опасный характер 

своих действий (бездействий) и руководить ими. Не подлежит уголовной 

ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасно-

го деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осоз-

навать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.  

Для того чтобы виновного признать невменяемым, прежде всего, не-

обходимо установить у него наличие медицинского критерия (какого-либо 

психического расстройства путем проведения судебно-психиатрической 

экспертизы). Затем следует выявить другой критерий – юридический, со-

стоящий из двух элементов – интеллектуального и волевого. Интеллекту-

альный означает неспособность лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия), а волевой – не-

возможность руководить своими действиями (бездействием). Для призна-

ния лица невменяемым необходимо установление обоих критериев одно-

временно, но при этом достаточно сочетания какого-либо одного психиче-

ского заболевания из медицинского критерия с одним из элементов юри-

дического. 

В случаях, если медицинский критерий отсутствует, следует обра-

тить внимание на психофизиологическое развитие несовершеннолетнего в 

целом, так как оно зависит от индивидуальных качеств конкретного чело-

века. Психическая неуравновешенность, становление ценностных ориен-

таций значительно более заметны в подростковом возрасте. Если несовер-

шеннолетний достиг возраста 14 или 16 лет, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во 

время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 
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осознавать фактический характер и общественную опасность своих дейст-

вий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответ-

ственности.  

 

Какие вопросы могут быть поставлены на разрешение эксперта-

психолога:  

1. Страдал ли несовершеннолетний обвиняемый во время соверше-

ния инкриминируемого ему деяния психическим расстройством? 

2. Имеется ли у несовершеннолетнего обвиняемого отставание в 

психическом развитии, не связанное с психическим расстройством? 

3. Мог ли несовершеннолетний обвиняемый во время совершения 

инкриминируемого ему деяния осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий либо руководить ими, и если мог, то в 

какой мере?  

Если несовершеннолетний страдает хроническим заболеванием, в 

том числе психическими расстройствами, к уголовному делу необходимо 

приобщить соответствующие медицинские документы. 

 

Что понимается под вовлечением несовершеннолетнего в пре-

ступную деятельность? 

Под вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность 

понимаются действия, которые направлены на формирование у него жела-

ния участвовать в совершении одного или нескольких преступлений и со-

пряжены с применением физического или психического воздействия. Кон-

кретные виды воздействия на подростка могут быть самыми разнообраз-

ными: побои, уговоры, уверения в безнаказанности, лесть, угрозы и запу-

гивание, подкуп, обман, возбуждение чувства мести, зависти или других 

низменных побуждений, советы о месте и способах совершения или со-

крытия следов преступления, обещание оказать содействие в реализации 

похищенного и другие. 

Так, подростки, во многих случаях, желая скрыть участие взрослого 

в совершении преступления, берут всю вину на себя, что объясняется их 

неправильным представлением о таких понятиях, как честь, достоинство, 

дружба, товарищество. Подстрекатели из числа опытных преступников 

стремятся связать подростка групповой порукой, играют на его чувствах, 

боязни позора, нежелании выглядеть «предателем» по отношению к «това-

рищу». Как свидетельствует судебно-следственная практика, ценные на 

этот счет данные могут содержаться в показаниях родителей и иных за-

конных представителей несовершеннолетнего обвиняемого, так как они 

часто объясняют совершение преступлений их детьми отрицательным 

влиянием антиобщественных элементов. 
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Как можно классифицировать перечень обстоятельств, которые 

необходимо выяснять при установлении условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего? 

1. Обстановка и взаимоотношения в семье: состав семьи, материаль-

ные условия жизни, образовательный уровень ее членов, взаимоотношения 

между взрослыми членами семьи, взаимоотношения взрослых и детей, на-

личие конфликтных ситуаций, формы проведения досуга в семье и т.д. 

2. Обстановка и психологический климат в учебном заведении, на 

предприятии, в фирме или организации, где учится или работает несовер-

шеннолетний, его отношение к учебе или работе, взаимоотношения в кол-

лективе. 

3. Обстоятельства, характеризующие связи и времяпрепровождение 

несовершеннолетнего вне дома или работы: вхождение в различные фор-

мальные и неформальные группы и объединения, характер общения в этих 

группах, формы проведения свободного времени . Для установления этих 

обстоятельств дознавателю надлежит:  

1) допросить родителей несовершеннолетнего о том, как он рос, раз-

вивался, учился, выяснить жилищные условия и уровень материального 

благосостояния семьи. Необходимо также определиться, насколько роди-

тели способны влиять на поведение несовершеннолетнего, выяснить, как 

часто возникают в данной семье конфликты; 

2) допросить классного руководителя или иного педагога, хорошо 

знающего несовершеннолетнего, выяснить отношение его к коллективу, к 

учебе; 

3) приобщить к делу характеристики со всех мест учебы несовер-

шеннолетнего; 

4) приобщить характеристику с места жительства 

Выяснение условий жизни и воспитания предполагает собирание 

сведений и о том, с какого времени и в связи с чем поставлен на учет в ор-

ганы внутренних дел несовершеннолетний; какие, когда и кем принима-

лись меры в связи с совершением им правонарушений, как реагировал 

подросток на эти меры. Для этого необходимо истребовать соответствую-

щую подробную справку о его поведении. 

Естественно, что приводимый в литературе и в материалах судебно-

следственной практики перечень вопросов, относящихся к условиям жизни 

и воспитания несовершеннолетнего, является примерным и не исчерпы-

вающим. 

 

Какие принудительные меры воспитательного воздействия мо-

гут быть применены к несовершеннолетнему? 

К несовершеннолетнему могут быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия:  
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а) предупреждение, которое состоит в разъяснении несовершенно-

летнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного со-

вершения преступлений; 

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

специализированного государственного органа – означает возложение на 

указанных лиц обязанности по воспитательному воздействию на несовер-

шеннолетнего и контролю за его поведением.  

Следует убедиться, что указанные лица имеют положительное влия-

ние на подростка, могут обеспечить надлежащее поведение и повседнев-

ный контроль за несовершеннолетним. Несмотря на то, что закон не требу-

ет согласия родителей или лиц, их заменяющих на передачу им несовер-

шеннолетнего под надзор, такое согласие должно быть получено; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред. Эта мера 

возлагается с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и 

наличия у него соответствующих трудовых навыков. Имущественное по-

ложение несовершеннолетнего определяется наличием у него самостоя-

тельных доходов; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведе-

нию несовершеннолетнего. Эти меры могут предусматривать запрет посе-

щения определенных мест, использования определенных форм досуга, в 

том числе связанных с управлением механическим транспортных средст-

вом, ограничение пребывания вне дома после определенного времени су-

ток, выезда в другие местности без разрешения специализированного го-

сударственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено 

также требование возвратиться в образовательное учреждение либо трудо-

устроиться с помощью специализированного государственного органа (ч. 4 

ст. 91 УК РФ).  

Данный перечень не является исчерпывающим. Несовершеннолетне-

му может быть назначено одновременно несколько принудительных мер. 

 

В какой форме может осуществляться предварительное рассле-

дование по уголовным делам в отношении несовершеннолетних? 

Предварительное расследование по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних осуществляется как в форме предварительного след-

ствия, так и в форме дознания. 

 

Какие особенности предусматривают нормы, объединенные в 

гл. 50 УПК РФ, касающиеся производства дознания по уголовным де-

лам о преступлениях несовершеннолетних? 

К таким особенностям относятся: 

• выделение в отдельное производство уголовного дела в отноше-

нии несовершеннолетнего, если преступление совершено им в группе со 

взрослыми лицами (ст. 422 УПК РФ); 
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• особый порядок вызова на допрос и допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого (ст. 424, 425 УПК РФ); 

• усиленные гарантии неприкосновенности личности несовершен-

нолетнего при задержании и избрании меры пресечения (ст. 423 УПК РФ);  

• обязательное участие в процессе защитника и законного предста-

вителя (ст. 425, 426 УПК РФ). 

Специальные правила производства следственных действий с уча-

стием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей содержатся в нор-

мах второго раздела УПК РФ, регламентирующих общие условия произ-

водства предварительного расследования и порядок выполнения отдель-

ных процессуальных действий.  

 

В каких случаях происходит выделение дела в отношении несо-

вершеннолетнего в отдельное производство? 

К случаям, при которых происходит выделение дела в отношении 

несовершеннолетнего в отдельное производство уголовно-процессуальный 

закон относит следующие:  

• несовершеннолетний совершил преступление небольшой или 

средней тяжести (ст. 15 УК РФ), по которому предусмотрено производство 

предварительного расследования в форме дознания, а его взрослый соуча-

стник (соучастники) – преступления, по которым обязательно предвари-

тельное следствие; 

• несовершеннолетний является пособником преступления либо 

участвовал в совершении только отдельных эпизодов преступной деятель-

ности, организованной взрослыми; 

• несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности 

за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, со-

вершенных взрослыми лицами (ст. 316 УК РФ); 

• несовершеннолетний признан невменяемым и по делу требуется 

осуществить производство по применению принудительных мер медицин-

ского характера; 

• лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в преступление, тяжело за-

болело, скрылось, либо личность его не установлена. 

 

Каковы цели выделения в отдельное производство уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего? 

1) пресечь влияние взрослых соучастников преступления на несо-

вершеннолетнего;  

2) ускорить производство по уголовному делу и рассмотреть его без 

промедления в разумные сроки;  

3) использовать процессуальные механизмы усиленной охраны прав 

и законных интересов несовершеннолетних;  
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4) создать необходимые условия для установления всех обстоя-

тельств преступления и данных о личности несовершеннолетнего, условий 

его жизни и воспитания, а также иных сведений, на выяснение которых 

обращено особое внимание закона. 

5) выделение дела о несовершеннолетнем в отдельное производство 

может иметь место, когда точно установлен несовершеннолетний возраст 

лица, совершившего преступление, собраны достаточные данные о том, 

что именно это лицо совершило преступление. 

 

Какие условия необходимо соблюсти при выделении уголовного 

дела в отдельное производство для завершения предварительного рас-

следования (ст. 154 УК РФ)?  

1) это не отразится на всесторонности и объективности предвари-

тельного расследования и разрешения уголовного дела;  

2) вызывается большим объемом уголовного дела, в частности мно-

жественностью его эпизодов. 

Например, нельзя выделять в отдельное производство дело о несо-

вершеннолетнем, если взрослый участник преступления являлся организа-

тором или подстрекателем нескольких тяжких и особо тяжких преступле-

ний, но при этом несовершеннолетний непосредственно участвовал в со-

вершении большинства из них. 

Поскольку срок дознания достаточно краток, при производстве по-

следнего у органа дознания, как правило, не возникает необходимости в 

выделении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в одно 

производство за исключением случаев, когда в отношении несовершенно-

летнего дознание завершено, в то время как взрослый соучастник не уста-

новлен или возникли иные основания для приостановления производства 

по делу. Не вправе дознаватель принять такое решение и при производстве 

неотложных следственных действий по уголовному делу о преступлении, 

по которому обязательно производство предварительного следствия. 

Кроме того, нельзя исключить ситуацию, когда органу дознания в 

некоторых случаях придется принять к производству уголовное дело в от-

ношении несовершеннолетнего, выделенное в отдельное производство ор-

ганом предварительного следствия. Такая необходимость теоретически 

может возникнуть, например, когда в действиях несовершеннолетнего ус-

матриваются только признаки преступления небольшой или средней тяже-

сти, по которому предусмотрено производство предварительного рассле-

дования в форме дознания, а его взрослый соучастник (соучастники) обви-

няется еще и в тяжких преступлениях, по делам о которых обязательно 

предварительное следствие.  
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Каков перечень процессуальных документов, приобщаемым к 

уголовному делу при выделении? 

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны 

содержаться подлинные или заверенные должностным лицом, принявшим 

решение о выделении дела, копии всех процессуальных и других докумен-

тов, которые имеют отношение к конкретному несовершеннолетнему по-

дозреваемому, обвиняемому. К такому делу помимо доказательств, изо-

бличающих несовершеннолетнего в инкриминируемом ему преступлении, 

как правило, должны приобщаться оригиналы или копии следующих до-

кументов, характеризующих личность несовершеннолетнего подозревае-

мого, обвиняемого:  

1) заверенная копия паспорта, свидетельства о рождении или копия 

актовой записи о рождении из книги ЗАГС; 

2) справки об обследовании условий его жизни и воспитании;  

3) протоколы допросов несовершеннолетнего, его родителей или 

лиц, их заменяющих;  

4) характеристики;  

5) выписки из домовых книг;  

6) заверенные копии дипломов, аттестатов об общем и профессио-

нальном образовании и др. 

Все документы заверяются подписью должностного лица, принявше-

го решение о выделении дела в отдельное производство, и гербовой печа-

тью соответствующего органа расследования. С точки зрения допустимо-

сти доказательств заверенная подобным образом копия имеет такое же 

процессуальное значение, что и подлинник документа. 

 

Каков процессуальный порядок задержания несовершеннолет-

него подозреваемого, обвиняемого? 

Задержание как мера процессуального принуждения, применяется к 

несовершеннолетнему лицу, подозреваемому в совершении преступления, 

за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы толь-

ко после возбуждения уголовного дела. 

Данная мера применяется при наличии отраженных в законе основа-

ний:  

1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непо-

средственно после его совершения;  

2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 

совершившее преступление;  

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище бу-

дут обнаружены явные следы преступления (ч. 1 ст. 91 УПК РФ); 

4) а также при наличии иных данных, дающих основание подозре-

вать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если 

пыталось скрыться, не установлена его личность, отсутствует постоянное 
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место жительства, а также когда имеет место, заявленное в установленном 

порядке в суд ходатайство следователя об избрании в отношении подозре-

ваемого меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 91 УПК 

РФ). 

Порядок задержания подозреваемого, несовершеннолетнего, заклю-

чается в составлении протокола задержания, сообщении об этом прокуро-

ру, уведомлении законных представителей несовершеннолетнего подозре-

ваемого о факте его задержания, обеспечении свидания с защитником и 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого в сроки установленные за-

коном. 

Следователь, после доставления к нему несовершеннолетнего дол-

жен проверить наличие достаточных оснований, подтверждающих подоз-

рение в совершении преступления, либо иных данных, позволяющих про-

извести задержание подозреваемого (ст. 91 УПК РФ), а также соблюдение 

требований уголовно-процессуального закона при задержании (п. 3 ч. 1 

ст. 94 УПК РФ), после этого он принимает одно из решений:  

 составление протокола задержания в срок не более 3 часов с мо-

мента фактического задержания лица и наделение лица процессуальным 

статусом подозреваемого (ст. 91, п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ); 

Согласно п. 15 ст. 5 УПК РФ под моментом фактического задержа-

ния лица следует понимать момент производимого в порядке, установлен-

ном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подоз-

реваемого в совершении преступления. 

 либо вынесение постановления об освобождении подозреваемого 

(ст. 94 УПК РФ). 

В ходе этого проводится разбирательство с доставленным лицом – 

выяснение поводов и оснований доставления, квалификация деяния, при-

нятие решения о возбуждении уголовного дела, вынесение об этом поста-

новления, а так же незамедлительного уведомления о факте его задержа-

ния законных представителей (ч. 3 ст. 423 УПК РФ), которые допускаются 

к участию по постановлению следователя, с момента первого допроса не-

совершеннолетнего в качестве подозреваемого, следователь разъясняет им 

права, предусмотренных ст. 426 УПК РФ. 

После задержания несовершеннолетнего подозреваемого (ст. 92 УПК 

РФ) следователю необходимо его допроса не позднее 24 часов с момента 

фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ), вследствие чего до перехо-

да к допросу несовершеннолетнему подозреваемому надлежит обеспечить 

возможность свидания с защитником наедине и конфиденциально, а со-

гласно положениям УПК РФ в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый 

является несовершеннолетним, участие защитника обязательно (п. 2 ч. 1 

ст. 51 УПК РФ). Явка защитника обеспечивается следователем (по назна-

чению) либо законным представителем (иным заинтересованным участни-

ком) по соглашению. 
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Продолжительность свидания несовершеннолетнего подозреваемого 

с защитником может быть ограничена, однако в любом случае она не мо-

жет быть менее 2 часов (ч. 4 ст. 92 УПК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 425 УПК РФ продолжительность допроса задер-

жанного несовершеннолетнего подозреваемого не может продолжаться 

более 2 часов без перерыва и длиться в общей сложности более 4 часов. 

Если имеются основания полагать, что подозреваемый не достиг 

возраста 16 лет либо страдает психическим расстройством или отстает в 

психическом развитии, следователь по ходатайству защитника или по соб-

ственной инициативе обязан обеспечить участие в допросе педагога или 

психолога (ст. 425 УПК РФ). Придавая значимость указанным требовани-

ям закона, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем По-

становлении «О судебной практике применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних» подчеркивает, что в подобных ситуациях показания по-

дозреваемого, полученные без участия педагога или психолога расценива-

ются как недопустимые доказательства по правилам, предусмотренным 

ч. 2 ст. 75 УПК РФ. 

Показания несовершеннолетнего подозреваемого, данные в ходе до-

проса подлежат занесению в протокол, который предъявляется для озна-

комления всем участникам следственного действия. 

Установленный в 48 часов срок задержания может быть продлен в 

судебном порядке еще на 72 часа (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). Однако по ис-

течении указанных сроков следователю надлежит освободить задержанно-

го, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу. 
 

В каком качестве несовершеннолетние могут участвовать в уго-

ловном судопроизводстве? 

Все участники уголовного судопроизводства делятся на три катего-

рии: участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, со 

стороны защиты и иные участники. 

Несовершеннолетние могут принимать участие в уголовном процессе 

со стороны всех трех категорий. Со стороны обвинения – в качестве потер-

певшего, со стороны защиты – подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, 

в исключительных случаях гражданского ответчика), со стороны иных уча-

стников несовершеннолетние привлекаются в качестве свидетелей. 

 

Какими нравственно-психологическими признаками характери-

зуется личность несовершеннолетнего правонарушителя? 

В нравственно-психологическом плане личность несовершеннолет-

него правонарушителя характеризуется рядом специфических признаков. 

Прежде всего, на их поведении сказываются возрастные особенности: по-
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вышенная внушаемость, склонность к социально-психологическому зара-

жению, подражанию, юношеский негативизм, известная несформирован-

ность жизненных ориентаций и установок, инфантильность эмоционально-

волевой сферы. Искаженность нравственного сознания выражается в нрав-

ственном негативизме или инфантилизме (недоразвитости). 

 

Какие существуют основные подходы к объяснению подростко-

вой преступности? 

В современной криминологической и уголовно-процессуальной ли-

тературе существуют два основных подхода к объяснению причинности 

преступности, в том числе и подростковой. 

Первый – объясняет причины и условия преступности социальными 

явлениями. При этом факторы преступности подразделяются на объектив-

ные и субъективные. Объективные факторы существуют независимо от 

воли и сознания людей, а поэтому не могут быть устранены, ликвидирова-

ны, их можно блокировать, часть нейтрализовать, снизить их негативные 

последствия. При этом факторы преступности – это не всегда негативные 

явления. В качестве причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений, негативные моменты в целом позитивных процессов. Напри-

мер, происходящие изменения в экономике. Политике и социальной сфере 

в период рыночных отношений. Субъективные факторы зависят от целе-

направленной негативной деятельности людей, в том числе и несовершен-

нолетних. В причинности преступности несовершеннолетних существен-

ное место занимаю объективные причины. 

Второй подход связан с объяснением причинности преступности в 

зависимости от субъективной сферы жизни человека, социальной группы, 

общества.  

 
В чем выражаются особенности состава участников уголовного 

судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних? 

Одной из конституционных и процессуальных гарантий, обеспечи-

вающих защиту прав и интересов несовершеннолетних участников уго-

ловного судопроизводства, является обязательное участие защитника, как 

на стадии предварительного расследования, так и в суде. К специфическим 

участникам предварительного следствия относятся законный представи-

тель, педагог, психолог. 

 

Каков статус защитника при производстве расследования пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними? 

По каждому уголовному делу, возбужденному в отношении несо-

вершеннолетних участие защитника обязательно. 
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Защитник – лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ поряд-

ке защиту прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых и ока-

зывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному де-

лу. В качестве защитников допускаются адвокаты, т.е. лица, имеющие ста-

тус адвокатов и право осуществлять адвокатскую деятельность. Определе-

нием или постановлением суда в качестве защитника наряду с адвокатом 

могут быть допущены один из близких родственников обвиняемого или 

иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производ-

стве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката (час-

ти первая и вторая ст. 49 УПК РФ). 

Дознаватель, следователь, прокурор или суд обязаны обеспечить 

участие защитника несовершеннолетнего на всех стадиях уголовного про-

цесса независимо от волеизъявления обвиняемого (подозреваемого). Его 

отказ от защитника необязателен для следователя, дознавателя, прокурора 

или суда (ст. 52 УПК РФ).  

 

Каковы особенности участия защитника по делам несовершен-

нолетних? 

Защитник несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) обя-

зательно участвует в уголовном деле:  

1) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного 

лица по делам, по которым проводится дознание (ч. 1 ст. 223 УПК) или 

осуществляется производство в порядке частного обвинения (ст. 318 

УПК);  

2) с момента фактического задержания его в качестве подозреваемо-

го в совершении преступления по основаниям, указанным в ст. 91 и 92 

УПК;  

3) с момента применения к нему меры пресечения в виде заключения 

под стражу в соответствии со ст. 100 УПК;  

4) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качест-

ве обвиняемого, за исключением случаев, перечисленных в п. 2–5 ч. 3 

ст. 49 УПК;  

5) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении пре-

ступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспер-

тизы;  

6) с момента начала осуществления иных мер процессуального при-

нуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 49 УПК). 

В качестве защитников допускаются адвокаты по предъявлению удо-

стоверения и ордера. По определению или постановлению суда в качестве 

защитника в суде может быть допущен один из близких родственников 

или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.  
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Показания, данные несовершеннолетним при производстве допроса в 

стадии досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защит-

ника и не подтвержденные им в суде, считаются недопустимыми доказа-

тельствами, они не имеют юридической силы и не могут быть положены в 

основу обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств, 

перечисленных в ст. 73 УПК. 

 

Каковы права защитника в уголовном судопроизводстве? 

Защитник допускается к участию в деле с момента предъявления об-

винения либо появлении подозреваемого в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК 

РФ. С момента допуска к участию в деле защитник вправе:  

1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с 

п. 3 ч. 4 ст. 46 и п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ; 

2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказа-

ния юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ; 

3) привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ; 

4) присутствовать при предъявлении обвинения; 

5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в 

иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, 

обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника в 

порядке, установленном УПК РФ; 

6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о приме-

нении меры пресечения, протоколами следственных действий, произве-

денных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, ко-

торые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, 

обвиняемому; 

7) знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела лю-

бые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов 

уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 

8) заявлять ходатайства и отводы; 

9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах 

первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознава-

теля, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 

11) использовать иные не запрещенные УПК РФ средства и способы 

защиты. 

 

Каковы обязанности защитника? 

Защитник, как и иной участник уголовного судопроизводства, наря-

ду с правами, имеет определенные обязанности. Так, он не вправе разгла-

шать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в 

https://studopedia.ru/11_2491_protokoli-sledstvennih-deystviy-i-inie-dokumenti-kak-dokazatelstva.html
https://studopedia.ru/8_154889_hodataystva.html
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связи с осуществлением защиты, если об этом он был заранее предупреж-

ден в порядке, предусмотренном ст. 161 УПК РФ. За их разглашение за-

щитник несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ (Разглаше-

ние данных предварительного следствия).  

 

Кто может быть законным представителем несовершеннолетне-

го участника уголовного судопроизводства? 

Институт законного представительства несовершеннолетнего в рос-

сийском уголовном судопроизводстве обусловлен назначением уголовного 

судопроизводства. По мнению законодателя, наличие законного предста-

вителя в уголовном процессе призвано усилить гарантии защиты прав и 

законных интересов некоторых категорий участников уголовного судо-

производства. Необходимость в усиленной защите прав и законных инте-

ресов некоторых категорий лиц в уголовном судопроизводстве обусловле-

на сложившимися правовыми и фактическими условиями. 

Среди лиц, нуждающихся в особой защите, законодатель выделяет 

несовершеннолетних. Несмотря на наличие процессуального статуса несо-

вершеннолетнего в уголовном судопроизводстве, законодатель признает 

значимость того факта, что все несовершеннолетние, вовлеченные в сферу 

уголовного судопроизводства, в силу возрастных особенностей нуждаются 

в дополнительных гарантиях своих прав и законных интересов. Законных 

представителей законодатель относит к тем специальным субъектам, кото-

рые призваны выполнять эту функцию. 

В п. 12 ст. 5 УПК РФ содержится исчерпывающий перечень закон-

ных представителей несовершеннолетнего участника уголовного судопро-

изводства. К ним относятся: в первую очередь, родители, а также усынови-

тели, опекуны, попечители подозреваемого, обвиняемого или потерпевше-

го, представители учреждений и организаций, на попечении которых нахо-

дится подозреваемый, обвиняемый или потерпевший, органы опеки и по-

печительства. 

Трудоемкость процедуры выбора кандидатуры законного представи-

теля несовершеннолетнего связана с тем, что на практике бывают такие 

случаи, когда родители по каким-либо причинам не хотят выступать в ка-

честве законных представителей по уголовному делу, в связи с чем умыш-

ленно не являются по вызову следователя. Думается, что следователь, ру-

ководствуясь законными интересами несовершеннолетнего, не должен на-

стаивать на участии такого лица в качестве законного представителя.  

Правильным в таких случаях следователю заранее выяснять у несо-

вершеннолетнего, кто из родственников помимо этого родителя мог бы 

осуществлять его представительство, с кем он находится в доверительных 

отношениях, кому из родственников небезразлична судьба этого несовер-

шеннолетнего. После чего следователю стоит принять меры к допуску та-

кого лица в качестве законного представителя по делу, а также для участия 
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в конкретном следственном действии, производимом с участием несовер-

шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

 

Кто относится к близким родственникам? 

Ряд законодательных актов (п. 4 ст. 5 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ, ст. 14 Семейного кодекса РФ) содержит указание на круг лиц, 

которые могут считаться близкими родственниками: 

1) родители и их дети; 

2) бабушки и дедушки и их внуки; 

3) сестры и братья (имеющие общих родителей или имеющие обще-

го отца или мать); 

4) также близкий родственник по закону – усыновитель и усынов-

ленный, поскольку отношения между ними такие же, как у родителей и де-

тей. 

 

Каковы права законного представителя несовершеннолетнего? 

Законный представитель вправе: 

1) знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний; 

2) присутствовать при предъявлении обвинения; 

3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, об-

виняемого, а также с разрешения следователя – в иных следственных дей-

ствиях, производимых с его участием и участием защитника; 

4) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он 

принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и пол-

ноте сделанных в них записей; 

5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора; 

6) представлять доказательства; 

7) по окончании предварительного расследования знакомиться со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения 

и в любом объеме. 

 

Каковы особенности процессуального статуса законного пред-

ставителя несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого? 

Привлекаемые к участию в уголовном судопроизводстве законные 

представители, являясь самостоятельной фигурой в процессе, равно как и 

защитник, представляют не собственные интересы, а интересы представ-

ляемого им несовершеннолетнего. При этом законный представитель по-

дозреваемого или обвиняемого не связан с позицией представляемого и его 

защитника. 

В соответствии со ст. 426 УПК РФ законные представители несовер-

шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уго-

ловном деле на основании постановления следователя, дознавателя с мо-

http://base.garant.ru/12125178/92409a09f2fd78349ae7c7f2064bf25a/#block_48


29 
 

мента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого 

или обвиняемого. При этом им необходимо разъяснить их права, преду-

смотренные ч. 1 ст. 426 УПК РФ. 

Если на момент рассмотрения уголовного дела в суде, лицо, совер-

шившее преступление до 18 лет, достигнет совершеннолетия, то необхо-

димость в законном представителе отпадает. Однако функции представи-

теля могут быть продолжены при принятии решения судьей о распростра-

нении их и на лиц в возрасте от 18 до 20 лет. 

Следователь может не допустить законного представителя несовер-

шеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, если признает, что это 

может нанести ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого или ухудшить его процессуальное положение. Это может 

быть в тех случаях, когда законный представитель, например, мешает оз-

накомлению с материалами уголовного дела, не давая несовершеннолет-

нему получить интересующие сведения уголовного дела или подговарива-

ют несовершеннолетнего нарушить подписку о невыезде и надлежащем 

поведении и скрыться от суда. Однако в подобном случае к участию в уго-

ловном деле допускается другой законный представитель несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого (ч. 4 ст. 426 УПК РФ). Аналогично 

данная ситуация разрешается и в суде (ст. 428 УПК РФ). 

 

Каковы особенности процессуального статуса законного пред-

ставителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля? 

Применительно к уголовному судопроизводству с несовершеннолет-

ним потерпевшим уголовно-процессуальный закон предписывает обяза-

тельное участие законных представителей или представителей (в данном 

контексте под представителем понимается лицо, которое может быть при-

влечено в качестве представителя, но не законного представителя потер-

певшего. Таковым у несовершеннолетнего потерпевшего могут быть: ад-

вокат, старший (дееспособный) родной брат, старшая (дееспособная) род-

ная сестра, дедушка, бабушка.) 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителями потерпевшего 

выступают адвокаты, а также один из близких родственников потерпевше-

го либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший. Таким 

образом, представлять интересы потерпевшего при наличии соответст-

вующего ходатайства может достаточно широкий круг лиц. 

В сторону расширения прав несовершеннолетних потерпевших на-

правлено дополнение в УПК РФ (ч. 2.1 ст. 45 УПК РФ введена Федераль-

ным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ), согласно которому по хода-

тайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не 

достигшего возраста 16 лет, в отношении которого совершено преступле-

ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, участие 

адвоката в качестве представителя такого потерпевшего обеспечивается 
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дознавателем, следователем или судом. В этом случае расходы на оплату 

труда адвоката компенсируются за счет средств федерального бюджета. 

В отличие от законных представителей несовершеннолетнего подоз-

реваемого, обвиняемого и потерпевшего, речь о которых идет в п. 12 ст. 5 

УПК РФ, перечень лиц, являющихся законными представителями несо-

вершеннолетнего свидетеля, в УПК РФ не представлен. Кроме того, их 

права также в УПК РФ не закреплены. 

Согласно общему правилу (распространяющемуся и на несовершен-

нолетних) свидетель вправе являться на допрос и очную ставку с адвока-

том, приглашенным для оказания юридической помощи. Тем самым адво-

кат призван выступать в качестве представителя интересов свидетеля при 

проведении указанных действий. 

Ст. 191 УПК РФ содержит указание на право законных представите-

лей несовершеннолетних свидетелей и (или) потерпевших присутствовать 

при проведении допроса, очной ставки, предъявления для опознания и 

проверки показаний на месте. 

 

Кто может выступать в качестве педагога при допросе несовер-

шеннолетних? 

Ч. 3 ст. 425 УПК РФ при производстве допросов несовершеннолет-

него подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет, обяза-

тельно присутствие педагога либо психолога. В соответствии с данной 

нормой участие педагога или психолога в производстве следственных дей-

ствий обеспечивается органом, производившим предварительное следст-

вие. 

В связи с тем, что педагог в соответствии со ст. 58 УПК РФ выступа-

ет в качестве специалиста, очевидно, что в случае прямой или косвенной 

заинтересованности его в деле (классный руководитель, директор школы, 

которые несут ответственность за воспитание учащегося, и т.д.) он подле-

жит отводу. 

Учителя школы, которые могут охарактеризовать учебу и поведение 

несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого, допрашиваются в 

качестве свидетелей. 

Участие педагога в качестве специалиста в подготовке к допросу не-

совершеннолетнего обвиняемого или свидетеля может выразиться в выяв-

лении возрастных особенностей подростка при ознакомлении с материа-

лами уголовного дела, в совместной разработке наиболее приемлемых 

возможностей установления психологического контакта с ним, в подготов-

ке правильно сформулированных вопросов, при составлении плана допро-

са несовершеннолетнего правонарушителя или свидетеля. 

В связи с тем, что психика подростка формируется под влиянием 

конкретных условий жизни и воспитания, которые накладывают опреде-

ленный отпечаток на его взгляды и убеждения, на особенности восприятия 
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несовершеннолетним ряда фактов и явлений, участие педагога или психо-

лога в допросе несовершеннолетнего правонарушителя будет способство-

вать правильному уяснению позиции подростка, совершенных им общест-

венно опасных действий, оценке его показаний. Педагог или психолог мо-

жет указать на признаки, свидетельствующие о патологии психического 

развития несовершеннолетнего. 

Он может принять участие в обсуждении хода и результатов допроса 

несовершеннолетнего, помочь следователю правильно зафиксировать по-

казания в протоколе. 

 

Что является поводом для возбуждения уголовного дела? 

По общему правилу поводами для возбуждения уголовного дела 

служат: 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников (ч. 1 ст. 140 УПК РФ).  

 

Что представляет собой процедура возбуждения уголовного де-

ла?  

Возбуждение уголовного дела можно определить как начальную ста-

дию уголовного процесса, на которой уполномоченные органы государст-

ва или должностные лица, получив сообщение о совершенном или готовя-

щемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие основания 

для производства по уголовному делу и принимают решение о возбужде-

нии уголовного дела или об отказе в его возбуждении. 

Содержание стадии возбуждении уголовного дела составляют: 

 получение и фиксация первичной информации о готовящимся, 

совершаемом или совершенном несовершеннолетним преступлении; 

 разрешение вопроса о том, является ли сообщение о готовящемся 

или совершенном преступлении законным поводом к возбуждению уго-

ловного дела; 

 установление обстоятельств, препятствующих возбуждению уго-

ловного дела; 

 принятие мер для предупреждения или пресечения преступления, 

а равно для закрепления и сохранения следов преступления; 

 осуществление действий для проверки: наличия оснований к воз-

буждению уголовного дела, на которые указано в источнике информации; 

содержат ли факты, о которых получены сведения из сообщения о престу-

плении, признаки преступления; по какой статье уголовного закона может 

быть квалифицировано преступление; 

 передача сообщения по подследственности или вынесение реше-

ния о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела. 
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Каким решением заканчивается рассмотрение сообщения о пре-

ступлении? 

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении дознава-

тель, следователь или прокурор принимает одно из следующих решений: 

 о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 

УПК РФ; 

 об отказе в возбуждении уголовного дела; 

 о передаче сообщения по подследственности в соответствии со 

ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

 

Какие обстоятельства подлежат установлению по каждому уго-

ловному делу? 

 Ст. 73 УПК РФ перечисляет обстоятельства, которые необходимо 

установить по каждому уголовному делу: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятель-

ства совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость дея-

ния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате со-

вершения преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 

оборудования или иного средства совершения преступления либо для фи-

нансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации). 

Выявлению подлежат также обстоятельства, которые способствовали 

совершению преступления. 

 

Каковы обстоятельства, подлежащие доказыванию при произ-

водстве по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних? 

Правила производства по уголовным делам о преступлениях несо-

вершеннолетних направлены в первую очередь на защиту этих лиц от не-

обоснованного подозрения или обвинения, на справедливое разрешение 

дела, на обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершен-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301185/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103213
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189271/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
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нолетнего правонарушителя были всегда соизмеримы как с особенностями 

его личности, так и с обстоятельствами преступления. Учитывая это, УПК 

РФ наряду с общеустановленными элементами предмета доказывания 

(ст. 73), по делам несовершеннолетних определяет дополнительные об-

стоятельства, подлежащие обязательному установлению по каждому уго-

ловному делу (ст. 421 УПК РФ):  

При производстве предварительного расследования и судебного раз-

бирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовер-

шеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 

УПК РФ, устанавливаются: 

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень пси-

хического развития и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Ч. 2. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в пси-

хическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанав-

ливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими. 

В соответствии со ст. 421 УПК РФ при производстве предваритель-

ного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием 

обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, устанавливается точный воз-

раст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения, поэтому к мате-

риалам уголовного дела должна быть в обязательном порядке приобщена 

копия документа, подтверждающего личность виновного (копия паспорта 

или свидетельства о рождении). При отсутствии документов, удостове-

ряющих дату рождения, назначается судебно-медицинская экспертиза. 

В этом случае днем рождения лица считается последний день того года, 

который назван экспертами, а при определении ими минимального или 

максимального возраста следует исходить из минимального возраста (п. 5 

Постановления Пленума от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголов-

ной ответственности и наказания несовершеннолетних»).  

Возраст несовершеннолетнего исчисляется с точностью до года, ме-

сяца и дня. Лицо считается достигшим возраста 14, 16, 18 лет по истечении 

суток, на которые приходится дата рождения, т.е. со следующих суток. Эти 

данные устанавливаются копией свидетельства о рождении (метрика), пас-

портом либо протоколом осмотра свидетельства о рождении (паспорта). 

При противоречии между данными о возрасте необходим запрос по месту 

регистрации рождения. 

При отсутствии официальных документов либо невозможности по 

различным получить их копии (дубликат), а также в случае сомнений от-
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носительно подлинности документов, удостоверяющего возраст несовер-

шеннолетнего, назначается судебно-медицинская экспертиза. На разреше-

ние судебно-медицинских экспертов должны быть поставлены следующие 

вопросы: 

 - каков в настоящее время возраст представленного для обследова-

ния подозреваемого (обвиняемого); 

 - достиг ли обследуемый подозреваемый (обвиняемый) к моменту 

совершения преступления (должно быть указано число, месяц, год и время 

суток) 14-летнего, 16-летнего, 18-летнего возраста. 

На разрешение экспертизы нельзя ставить вопрос о соответствии 

уровня развития подростка его паспортному возрасту или возрасту уголов-

ной ответственности, так как компетенция судебных не позволяет им ди-

агностировать реальный уровень психического развития несовершенно-

летнего (психологический возраст подростка). 

Данные о возрасте несовершеннолетнего способствуют: 

 установлению личности обвиняемого и решению вопроса о воз-

можности привлечения его к уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ); 

 определению возможности совершения конкретного деяния с уче-

том физических данных несовершеннолетнего (например: оказать реаль-

ное сопротивление взрослому, совершить насильственный половой акт и 

т.д.); 

 скорейшему практическому осуществлению вопроса об особом 

порядке судопроизводства по уголовному делу; 

 учету возрастных и социально-психологических качеств личности 

в ходе выполнения следственных действий; 

 обеспечение применения уголовно-правовых норм о сроках, видах 

и пределах наказания, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельст-

вах, о применении принудительных мер воспитательного воздействия и др. 

В рамках выяснения условий жизни и воспитания несовершеннолет-

него, прежде всего, необходимо установить данные о родителях: возраст, 

образование, место работы, моральные качества, наличие судимости, со-

став семьи, наличие конфликтных ситуаций, взаимоотношения между суп-

ругами и детьми, выполнении обязанностей по их воспитанию, пользуются 

ли родители авторитетом у подростка и способны ли они влиять на него, 

осуществляют ли они контроль за его учебой, работой, организацией досу-

га. 

При выяснении данных о личности несовершеннолетнего внимание 

обращается на его поведение, успеваемость, отношение к учебе (работе), 

психологический климат в окружающем подростка коллективе, отношение 

к старшим, к сверстникам и окружающим. Если несовершеннолетний ра-

ботает, необходимо выяснить, где и кем, размер заработка, наличие иму-

щества.  
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Также немаловажны сведения о материально-бытовых условиях се-

мьи, о поддержании связей в семье, о ближайшем бытовом окружении не-

совершеннолетнего, его связях, досуге, круге интересов, поведении дома и 

вне его. 

Кроме того, подлежат выяснению обстоятельства, создавшие благо-

приятную обстановку для подготовки и совершения преступления. К ним 

можно отнести: 

- отсутствие надзора со стороны родителей, недостатки воспитатель-

ной работы в учебном коллективе, органов полиции, опеки и попечитель-

ства, комиссий по делам несовершеннолетних), приведшие к формирова-

нию преступного умысла и непосредственно толкнувшие на преступление;  

- отрицательные примеры, влияние ранее судимых, ведущих анти-

общественный образ жизни лиц, искаженные представления о морали и 

нравственности, взаимоотношениях в семье и т.д.; 

- наличие доступных источников приобретения алкоголя, наркоти-

ков, других одурманивающих веществ. 

Установление уровня психического развития подростка предполага-

ет установление степени его интеллектуального развития, соответствия его 

возрасту, причин задержки психического развития. Выяснить это возмож-

но при изучении медицинских документов, характеристик, бесед с родите-

лями, учителями и воспитателями, соседями, сверстниками, одноклассни-

ками, однокурсниками подозреваемого несовершеннолетнего.  

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психиче-

ском развитии, не связанном с психическим расстройством, обязательно 

выясняется, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать факти-

ческий характер и общественную опасность своих действий либо руково-

дить ими (ч. 2 ст. 421 УПК РФ). Для решения вопросов о наличии или от-

сутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии, при-

чин задержки психического развития назначается комплексная психолого-

педагогическая экспертиза.  

Немаловажным обстоятельством, требующим выяснения при рассле-

довании преступлений, совершенных несовершеннолетними, является 

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лица (п. 3 ч. 1 

ст. 421 УПК РФ). Это означает, что необходимо установить, имелись ли 

факты совершения преступлений несовершеннолетним с непосредствен-

ным участием взрослого лица, а также когда взрослый сам не участвует в 

преступлении совместно с несовершеннолетним, но подстрекает его к вы-

полнению этих действий. Должны устанавливаться также факты, когда 

взрослый вызывает у несовершеннолетнего желание, укрепляет его реши-

мость заниматься совершением преступлений. Установление перечислен-

ных обстоятельств позволяет рассмотреть вопрос о наличии в действиях 

взрослого лица состава вовлечения несовершеннолетнего в преступление 

(ст. 150 УК РФ).  
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В каких случаях дело в отношении несовершеннолетнего выде-

ляется в отдельное производство? 

Необходимость в выделении дела в отношении несовершеннолетнего 

в отдельное производство возникает в следующих случаях: 

 несовершеннолетний совершил преступление небольшой или 

средней тяжести (ст. 15 УК РФ), по которому предусмотрено производство 

предварительного расследования в форме дознания, а его взрослый соуча-

стник (соучастники) – преступления, по которым обязательно предвари-

тельное следствие; 

 несовершеннолетний является пособником преступления либо 

участвовал в совершении только отдельных эпизодов преступной деятель-

ности, организованной взрослыми; 

 несовершеннолетний привлекается к уголовной ответственности 

за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, со-

вершенных взрослыми лицами (ст. 316 УК РФ); 

 несовершеннолетний признан невменяемым и по делу требуется 

осуществить производство по применению принудительных мер медицин-

ского характера; 

 лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в преступление, тяжело за-

болело, скрылось, либо личность его не установлена. 

 

Каковы цели выделения в отдельное производство уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего? 

Требования о выделении в отдельное производство уголовного дела 

в отношении несовершеннолетнего основаны на Минимальных стандарт-

ных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении не-

совершеннолетних правонарушителей, и преследуют гуманитарные цели:  

 пресечь влияние взрослых соучастников преступления на несо-

вершеннолетнего; 

 ускорить производство по уголовному делу и рассмотреть его без 

промедления в разумные сроки; 

 использовать процессуальные механизмы усиленной охраны прав 

и законных интересов несовершеннолетних;  

 создать необходимые условия для установления всех обстоя-

тельств преступления и данных о личности несовершеннолетнего, условий 

его жизни и воспитания, а также иных сведений, на выяснение которых 

обращено особое внимание закона. 

 

Каков порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого к следователю и в суд? 

Ст. 424 УПК РФ регламентирует порядок вызова несовершеннолет-

него подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей к дозна-
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вателю только через его законных представителей, а если несовершенно-

летний содержится в специализированном учреждении для несовершенно-

летних – через администрацию этого учреждения. 

Этот порядок призван обеспечить права несовершеннолетних подоз-

реваемых, обвиняемых на презумпцию невиновности, а также позволит 

избежать причинения ему вреда из-за ненужной огласки факта привлече-

ния его к уголовной ответственности, а законным представителям предос-

тавит право присутствовать на всех этапах уголовного судопроизводства в 

интересах несовершеннолетнего. 

Одновременно данный порядок вызова обязывает законного пред-

ставителя или должностных лиц, на которых возложены обязанности обес-

печить присмотр за надлежащим поведением и явку не находящегося под 

стражей обвиняемого (подозреваемого) явиться к должностному лицу, 

осуществляющему производство по делу, а самого несовершеннолетнего – 

для участия в выполнении следственных и иных процессуальных дейст-

вий. 

Не находящийся под стражей несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый вызывается к дознавателю повесткой, в которой указывается: 

к кому, по какому делу, по какому адресу, в какой день и час он должен 

явиться; обязанность законного представителя обеспечить его явку и по-

следствия неявки без уважительных причин самого обвиняемого или по-

дозреваемого (применение мер процессуального принуждения, предусмот-

ренных гл. 14 УПК РФ, изменение меры пресечения на более строгую), а 

также законного представителя, если он вызывается этой же повесткой. 

Повестка должна быть вручена непосредственно лицам, перечислен-

ным в ст. 424 УПК РФ, передача ее иным лицам (как, например, при вызо-

ве свидетеля в соответствии с ч. 2 ст. 188 УПК РФ) либо самому несовер-

шеннолетнему подозреваемому, обвиняемому без ведома его законного 

представителя не допускается.  

 

Каков порядок вызова несовершеннолетнего свидетеля или по-

терпевшего? 

Вызов несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего регламен-

тируется ч. 4 ст. 188 УПК РФ и предусматривает вызов лица, не достигше-

го шестнадцатилетнего возраста, также через законных представителей 

или администрацию места учебы или работы. Однако закон предусматри-

вает и иные способы вызова (по усмотрению дознавателя) несовершенно-

летнего свидетеля или потерпевшего.  

 

Является ли возраст несовершеннолетнего препятствием к пода-

че заявления о преступлении? 

Нет. В УПК РФ не установлен минимальный возраст заявителя. Та-

ким образом отказать в приеме и регистрации заявления о преступлении 
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только потому, что лицо является несовершеннолетним нельзя. Иными 

словами, заявителем быть любое лицо, не достигшее совершеннолетия. Но 

здесь имеются некоторые проблемы, а именно – несмотря на незначитель-

ный временной промежуток – 18 лет, лица этого возраста далеко не одина-

ковы по своему развитию, психическому состоянию и другим признакам. 

Поэтому подростки крайне редко самостоятельно обращаются с сообще-

ниями о преступлении. Как правило, они делают это совместно с родите-

лями либо родители обращаются с заявлением без присутствия подростка. 

Нередко это имеет место и относительно лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Каковы процессуальные особенности допроса несовершеннолет-

него подозреваемого, обвиняемого? 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого имеет 

ряд ограничений и дополнительных условий проведения по сравнению с 

процедурой допроса взрослых лиц. Особые процессуальные правила до-

проса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого установлены с 

целью максимального обеспечения прав и законных интересов процессу-

ально недееспособных лиц, предотвращения неправомерных действий 

должностных лиц, производящих допрос несовершеннолетнего, а также с 

целью обеспечить достоверность показаний об обстоятельствах, подлежа-

щих доказыванию. Немаловажным также является создание психологиче-

ски комфортных условий для допроса. 

В первую очередь эти особенности выражаются в уменьшении про-

должительности допроса несовершеннолетнего: без перерыва допрос не 

может длиться более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. 

При этом допрос должен быть прерван в любой момент, если его продол-

жение может угрожать жизни или здоровью допрашиваемого (с обязатель-

ной пометкой об этом в протоколе допроса). 
Обязательным условием является участие защитника в допросе несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Дознаватель обязан обес-

печить участие защитника по своей инициативе, независимо от волеизъяв-

ления несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Важной особенностью допроса несовершеннолетнего подозреваемо-

го, обвиняемого, непосредственно влияющей на допустимость полученных 

показаний в качестве доказательств, является участие педагога или психо-

лога.  

Дознаватель обязан обеспечить участие педагога или психолога в 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигше-

го возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психи-

ческим расстройством или отстающего в психическом развитии. 

Участвуя в допросе несовершеннолетнего обвиняемого или подозре-

ваемого, педагог или психолог не заменяет защитника, а выступает в каче-

стве специалиста.  
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Важно, чтобы соответствующий педагог или психолог обладал спе-

циальными познаниями в области детской или юношеской психологии и 

имел опыт работы по обучению и воспитанию несовершеннолетних такого 

возраста (например, педагог общих или специализированных школ, дефек-

толог, олигофренопедагог, сурдо-, тифлопедагог и т.п.). Его задача, ис-

пользуя педагогические или психологические приемы, способствовать соз-

данию нормальной обстановки допроса, установлению контакта с несо-

вершеннолетним, постановке корректных с точки зрения педагогики и 

психологии вопросов, правильности и полноте записи показаний допраши-

ваемого в протоколе. В этих целях педагог или психолог наделяются опре-

деленными правами, предусмотренными ч. 5 ст. 425 УПК РФ, которые 

должны быть разъяснены ему до начала допроса: 

 

Каковы процессуальные особенности допроса несовершеннолет-

него потерпевшего и свидетеля? 

На практике несовершеннолетние, особенно в возрасте до 14 лет вы-

зываются и допрашиваются в качестве свидетелей лишь в крайних случа-

ях, когда кроме показаний несовершеннолетних, другими способами исти-

ну по уголовному делу установить невозможно. Исключение составляют 

несовершеннолетние потерпевшие. 
Допрос несовершеннолетних свидетелей или потерпевших также 

имеет свои особенности, которые закреплены в ст. 191 УПК РФ. Так, до-

прос потерпевшего и свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению сле-

дователя – и от 14 до 18 лет – проводится с участием педагога. При допро-

се несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутство-

вать его законный представитель. 

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрас-

те до семи лет не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в 

общей сложности – более 1 часа, в возрасте от 7 до 14 лет – более 1 часа и 

в целом – более 2 часов, в возрасте старше 14 лет – более 4 часов в день и 

более 2 часов без перерыва.  

Потерпевшие и свидетели в возрасте в возрасте до 16 лет не преду-

преждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заве-

домо ложных показаний. Им указывается на необходимость говорить 

правду.  

 

Какие тактические приемы целесообразно применять при до-

просе несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства? 

Допрос несовершеннолетних участников уголовного судопроизвод-

ства имеет свою специфику, обусловленную своеобразием психологии де-

тей и подростков. С учетом этого своеобразия и строится тактика допроса 

несовершеннолетнего, формулируются вопросы, избирается линия поведе-

ния следователя. 
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В процессе допроса несовершеннолетнего подозреваемого следует 

применять использование свободного рассказа, выяснение причин ложных 

показаний и их своевременное устранение, стимулирование положитель-

ных качеств личности. Представляется, что участие в ходе допроса педаго-

га (психолога) не исключает требования знания следователем психологии 

подростка, которое закреплено в ст. 22.1 Минимальных стандартных пра-

вил ООН, касающихся отправления правил правосудия в отношении несо-

вершеннолетних (Пекинские правила от 29 ноября 1985 г.).  

Психологическое доверие является законом успеха любого допроса, 

в том числе и допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемо-

го). 

Допустимым также является применение тактики конфронтации в 

ходе допроса. Однако степень психологического воздействия обязательно 

должна соответствовать возрасту и учету личности несовершеннолетнего. 

Пресечение лжи – тактический приём, применимый тогда, когда сле-

дователь располагает достаточными данными, подтверждающими те или 

иные обстоятельства расследуемого преступления. Нецензурные выраже-

ния, жаргонные слова должны пресекаться немедленно. Инициатива всегда 

должны быть на стороне следователя.  

Отвлечение внимания как тактический приём заключается в том, что 

следователь умышленно отвлекает внимание на второстепенные детали и 

как бы нейтрализует бдительность допрашиваемого. Этот приём направлен 

на сокрытие конкретных целей допроса.  

Неожиданное изменение тактики допроса (хронологический рассказ 

следователь просит заменить на изложение событий в иной последова-

тельности, акцентируя внимание на наиболее важных моментах излагае-

мых событий).  

Детализация показаний – тактический прием, состоящий в постанов-

ке вопросов, позволяющих детализировать, уточнить сведения об отдельно 

взятых фактах и событиях. Например: «Вы утверждаете, что были дома, 

смотрели детективный фильм. Как он назывался? В какое время Вы были 

дома?».  

Наглядность как тактический приём – это использование различных 

наглядных пособий (иллюстрации, макеты, схемы, альбомы, фотоснимки, 

полезными могут быть предметы демонстрации с планшета, мобильного 

телефона), помогающих допрашиваемому восстановить в памяти опреде-

ленные события, явления. Этот тактический прием основан на психологи-

ческом анализе представления, которые ассоциируются по сходству и кон-

трасту, а сопоставления, уточнения, детализация, контроль, напоминание 

являются приёмами, анализирующими память по смежности. 
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В чем выражаются особенности проведения очной ставки с уча-

стием несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства? 

При принятии решения о проведении очной ставки между несовер-

шеннолетним и взрослым или старшим соучастником необходимо исхо-

дить из возрастных особенностей психики несовершеннолетних и своеоб-

разия формирования их показаний. 

Следователь или дознаватель должен особенно осторожно подходить 

к производству очной ставки с участием несовершеннолетних. Это обу-

словлено как большими эмоциональными перегрузками, которым они под-

вергаются в таких случаях, так и их повышенной внушаемостью, возмож-

ностью отрицательного влияния со стороны другого участника очной став-

ки, что в результате может привести к недостаточности показаний подро-

стков.  

В связи с этим необходимо детально изучить показания, ранее дан-

ные участниками очной ставки, выявить имеющиеся противоречия и воз-

можные причины их возникновения, изучить личности участников следст-

венного действия, характер их взаимоотношений, наличие или отсутствие 

зависимости одного лица от другого, выяснить степень заинтересованно-

сти в исходе дела, сформулировать вопросы и последовательность их вы-

яснения, определить очередность допроса участников очной ставки, 

спрогнозировать поведение участников следственного действия. 

Перед проведением очной ставки следователь, возможно с привлече-

нием психолога или педагога, должен психологически подготовить несо-

вершеннолетнего к очной ставке, разъяснить задачи проводимого следст-

венного действия и порядок его проведения. 

Место проведения очной ставки с участием несовершеннолетнего 

целесообразнее выбирать либо по месту его учебы или проживания, то 

есть в наиболее привычной ему обстановке, так как официальная обста-

новка угнетающе действует на психику несовершеннолетнего, и тем более 

малолетнего, и препятствует установлению с ним психологического кон-

такта.  

 

В каких случаях проведение экспертизы носит обязательный ха-

рактер? 

В ходе расследования по уголовному делу в отношении несовершен-

нолетнего может возникнуть необходимость проведения судебной экспер-

тизы. Как известно, в ст. 196 УПК указаны случаи обязательного проведе-

ния экспертизы, когда необходимо установить: 

 причины смерти; 

 характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

 психическое или физическое состояние подозреваемого, обви-

няемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности 
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самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве; 

 психическое или физическое состояние потерпевшего, когда воз-

никает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятель-

ства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 

 возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это 

имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его 

возраст, отсутствуют или вызывают сомнение; 

 личность несовершеннолетнего. 

Наиболее специфичными судебными экспертизами по делам несо-

вершеннолетних являются экспертиза установления возраста, судебно-

психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы. 

 

Какие экспертизы целесообразно проводить при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними? 

При расследовании данной категории дел особое значение имеет на-

значение и проведение следующих экспертиз: судебно-психиатрической, 

судебно-психологической экспертиз, а также комплексной судебной пси-

холого-психиатрической экспертизы позволяющих определить возраст 

(если иными способами определить невозможно), оценить степень разви-

тия подростка, эмоциональную и волевую сферы, определить в совокупно-

сти с другими материалами дела его истинную роль в совершенном пре-

ступлении 

Также при расследовании преступлений, совершенных несовершен-

нолетними при необходимости имеют место назначение и проведение та-

ких экспертиз, как дактилоскопическая; трасологическая; криминалисти-

ческая экспертиза холодного оружия; судебно-медицинская экспертиза; 

судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств; наркологи-

ческая.  

 

Каковы особенности судебно-психиатрической экспертизы несо-

вершеннолетних? 

Особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершенно-

летних связаны, во-первых, правовыми положениями, касающимися при-

менения к ним уголовного наказания и других мер пресечения, во-вторых, 

они зависят от характера психических нарушений, которые наблюдаются у 

несовершеннолетних, направленных на судебно-медицинскую экспертизу. 

Она проводится в соответствии с общими нормами производства судебно-

психиатрической экспертизы, установленными процессуальным законом, 

но подчинена также своим, специфическим для подросткового возраста 

правилам, связанным с некоторыми особенностями законодательства, ме-

тодологией обследования и экспертной квалификацией. 
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 Поводом к назначению судебно-психиатрической экспертизы явля-

ются сомнения в психической полноценности несовершеннолетнего (ду-

шевная болезнь, слабоумие, временное расстройство здоровья). 

Данный вид экспертизы помогает ответить на следующие вопросы: 

 страдает ли подросток психическим заболеванием, если да, каким 

именно; 

 не является ли подросток в настоящее время душевнобольным и 

не нуждается ли он в мерах медицинского характера; 

 не находился ли несовершеннолетний во временно болезненном 

состоянии; 

 мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях или руководить 

ими в ходе расследуемого события (т.е. является ли вменяемым на момент 

совершения преступления);  

 может ли несовершеннолетний по своему психическому состоя-

нию правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, 

и давать о них правильные показания; 

 мог ли несовершеннолетний по своему психическому состоянию 

оказывать сопротивление; 

 может ли несовершеннолетний по своему психическому состоя-

нию участвовать в проведении судебно-следственных действий;  

 нет ли противопоказаний к применению принудительных мер ме-

дицинского характера. 

 

Каковы особенности судебно-психологической экспертизы несо-

вершеннолетних? 

Для проведения судебно-психологической экспертизы следователь 

предоставляет эксперту возможность психологического обследования  

подэкспертного и материалы дела, в том числе: медицинскую документа-

цию, личное дело, школьные характеристики и характеристики с места ра-

боты, показания соучеников, педагогов, друзей, знакомых, родственников 

и других людей, с которыми последний близко общался. В показаниях 

родных и близких должны быть отображены: особенности его развития и 

поведения, условия жизни, особенности окружения, присущие ему склон-

ности, увлечения, интересы; при необходимости можно предоставить 

дневники, письма, иные записи. 

Особенное внимание следует уделить свидетельствам либо сведени-

ям об особенностях поведения подэкспертного в проблемных ситуациях 

(конфликты, наказания, утрата близких, стрессовые ситуации) и свиде-

тельствам об особенностях его эмоционального состояния в обстоятельст-

вах, интересующих суд и следствие (накануне, непосредственно в момент 

и после завершения событий, исследуемых по делу). 

Данный вид экспертизы помогает ответить на следующие вопросы: 
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 учитывая индивидуальные и возрастные особенности несовер-

шеннолетнего и конкретные условия, в которых происходило событие, мог 

ли он правильно воспринимать важные для дела обстоятельства (указать, 

какие именно); 

  учитывая психическое состояние несовершеннолетнего в момент 

конкретного события, мог ли он правильно воспринимать важные для дела 

обстоятельства; 

 имеются ли у несовершеннолетнего признаки повышенной вну-

шаемости; 

  имеются ли у несовершеннолетнего признаки повышенной 

склонности к фантазированию; 

  имеются ли у несовершеннолетнего индивидуально-психологи-

ческие особенности (например, не связанное с психическими заболевания-

ми отставание в психическом развитии, характерологические черты, свой-

ства эмоционально-волевой сферы), которые могли существенно повлиять 

на его поведение в исследуемой ситуации; 

  учитывая индивидуально-психологические особенности несо-

вершеннолетнего и содержание исследуемой ситуации, мог ли он пони-

мать характер и значение совершаемых с ним действий; 

  учитывая индивидуально-психологические особенности несо-

вершеннолетнего и содержание исследуемой ситуации, мог ли он оказать 

сопротивление; 

  мог ли несовершеннолетний, учитывая его индивидуально-

психологические особенности, правильно оценить ситуацию (или ее от-

дельные компоненты), принять правильное решение и реализовать его. 

 

Каковы права защитника и законного представителя несовер-

шеннолетнего при ознакомлении с заключением эксперта? 

С момента ознакомления с заключением эксперта защитник вправе: 

 собирать и представлять доказательства, необходимые для назна-

чения дополнительной или повторной экспертиз; 

 ходатайствовать об их проведении; 

 проводить собственную альтернативную экспертизу в ином экс-

пертном учреждении, привлекая необходимых специалистов; 

 знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела лю-

бые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов 

уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 

 приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следова-

теля, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом. 
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Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, об-

виняемого при ознакомлении с заключением эксперта или специалиста 

имеет те же права, что и защитник. 

Следует помнить, что законный представитель может быть отстра-

нен от участия в уголовном деле и с момента ознакомления с заключением 

эксперта, если имеются основания полагать, что его действия наносят 

ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об 

этом должно быть вынесено соответствующее постановление, о чем гово-

рилось в других разделах пособия.  

В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой за-

конный представитель несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемо-

го), о чем говорилось ранее, которого также необходимо ознакомить с за-

ключением экспертизы. Такой законный представитель имеет право озна-

комиться с ранее назначенными экспертизами, обжаловать выводы, хода-

тайствовать о проведении повторных или дополнительных экспертиз.  

 
Что представляют собой меры уголовно-процессуального при-

нуждения? 

В уголовном судопроизводстве меры уголовно-процессуального при-

нуждения – это предусмотренные УПК РФ способы воздействия на пове-

дение участвующих в деле лиц, Они применяются в период производства 

по уголовному делу, носят процессуальный характер и употребляются 

уполномоченными органами государства в пределах их полномочий. Меры 

уголовно-процессуального принуждения распространяются на участвую-

щих в деле лиц, поведение которых препятствует или может воспрепятст-

вовать раскрытию преступления, изобличению и наказанию виновных.  

 

Какие меры уголовно-процессуального принуждения предусмот-

рены в УПК РФ? 

Принудительные средства, образующие основной объем процессу-

ального принуждения подразделяются на: 

 задержание подозреваемого (основания и порядок, предусмот-

ренные ст. 91, 92 УПК РФ); 

 меры пресечения, закрепленные в главе 13 УПК РФ (подписка о 

невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ), личное поручитель-

ство (ст. 103 УПК РФ), наблюдение командования воинской части (ст. 104 

УПК РФ), присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняе-

мым (ст. 105 УПК РФ), залог (ст. 106 УПК РФ), домашний арест (ст. 107 

УПК РФ), заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ)); 

 иные меры процессуального принуждения, закрепленные в главе 

14 УПК РФ (обязательство о явке (ст. 112 УПК РФ), привод (ст. 113 УПК 

РФ), временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ), наложение 
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ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ), денежное взыскание (ст. 117 УПК 

РФ)). 

 

Каковы особенности задержания несовершеннолетних подозре-

ваемых? 

Задержание представляет собой меру уголовно-процессуального 

принуждения, сущность которой состоит в кратковременном лишении 

свободы подозреваемого и помещении его в изолятор временного содер-

жания. 

В отношении несовершеннолетних применяются в соответствии со 

ст. 91 УПК РФ те же основания для задержания, что и для совершеннолет-

них.  

О произведенном задержании несовершеннолетнего в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона составляется протокол, 

который служит основанием для помещения несовершеннолетнего подоз-

реваемого в изолятор временного содержания. 

При задержании несовершеннолетнего ему и его законному предста-

вителю (если он присутствует) необходимо разъяснить причины задержа-

ния, права и обязанности задержанного, в том числе право иметь защитни-

ка с момента фактического задержания. В случае неявки защитника в тече-

ние 24 часов с момента задержания, дознаватель, следователь обеспечива-

ет участие защитника в порядке ст. 50 УПК РФ. 

Согласно ст. 94 УПК РФ по истечении 48 часов с момента задержа-

ния подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении него не 

была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не 

продлил срок задержания в порядке, установленном п. 3 ч. 7 ст. 108 Кодек-

са. Данная норма закона применяется как в отношении совершеннолетних, 

так и несовершеннолетних лиц. Однако отметим, что применительно к не-

совершеннолетним она не соответствует п. 10.2 Пекинских правил, соглас-

но которому судья или другое компетентное должностное лицо или орган 

должны незамедлительно рассмотреть вопрос об освобождении несовер-

шеннолетнего из-под стражи. По действующему же российскому уголов-

но-процессуальному законодательству подросток может содержаться под 

стражей в течение двух суток.  

 

Кто незамедлительно извещается о задержании несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого?  

В соответствии со ст. 96 УПК РФ дознаватель, следователь не позд-

нее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет законных 

представителей (близких родственников), а при их отсутствии – других 

родственников или предоставляет возможность такого уведомления само-

му подозреваемому. При необходимости сохранения в интересах предва-

рительного расследования в тайне факта задержания уведомление с согла-



47 
 

сия прокурора может не производиться, за исключением случаев, когда 

подозреваемый является несовершеннолетним.  

 

Какие меры пресечения могут быть применены к несовершен-

нолетним обвиняемым (подозреваемым)? 

Уголовно-процессуальный закон предоставляет возможность избра-

ния в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого лю-

бой меры пресечения, предусмотренного главой 13 УПК РФ (за исключе-

нием наблюдения командования воинской части). 

Если отсутствуют основания полагать, что несовершеннолетний мо-

жет скрыться от следствия и суда или продолжит заниматься преступной 

деятельностью, а также станет угрожать участникам уголовного процесса, 

предпримет попытки уничтожить доказательства или иными способами 

будет воспрепятствовать производству по уголовному делу, то меру пресе-

чения избирать нет необходимости.  

Однако, если перечисленные факты имеют место быть, к несовер-

шеннолетнему обвиняемому, подозреваемому могут быть применены меры 

пресечения, предусмотренные главой 13 УПК РФ. 

 

Каковы условия применения мер пресечения к несовершенно-

летними подозреваемым, обвиняемым? 

Для избрания меры пресечения несовершеннолетнему обвиняемому 

могут послужить только основания, указанные в ст. 97 УПК РФ: если есть 

основания полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предваритель-

ного следствия или суда, может продолжить заниматься преступной дея-

тельностью, может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного су-

допроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепят-

ствовать производству по уголовному делу;  
При решении вопроса о необходимости избрания несовершеннолет-

нему обвиняемому меры пресечения и определения ее вида помимо об-

стоятельств, указанных в ст. 97 УПК РФ, должны учитываться тяжесть 

предъявленного ему обвинения, его соответствующий (четырнадцатилет-

ний, шестнадцатилетний) возраст, состояние здоровья, семейное положе-

ние, род занятий и другие обстоятельства (ст. 99 УПК РФ);  
Мера пресечения несовершеннолетнему подозреваемому может быть 

избрана в исключительных случаях при наличии оснований и обстоя-

тельств, указанных в ст. 97 и 99 УПК РФ, а также на определенный в зако-

не срок – 10 суток с момента применения меры пресечения, а если подоз-

реваемы был задержан, а потом заключен под стражу – в тот же срок с мо-

мента задержания. В течение этого срока подозреваемому должно быть 

предъявлено обвинение, если же оно в этот срок предъявлено не будет, то 

мера пресечения немедленно отменяется (ст. 100 УПК РФ). 
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Что представляет собой подписка о невыезде и надлежащем по-

ведении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого как мера 

пресечения в уголовном процессе? 

В случае применения к несовершеннолетнему подозреваемому, об-

виняемому такой меры пресечения как подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, он обязуется не покидать без разрешения следователя места 

жительства, являться по вызову следователя, не препятствовать расследо-

ванию и судебному разбирательству по уголовному делу.  

Однако следует отметить, что в отношении подозреваемого или об-

виняемого, который не достиг возраста 16 лет, избрание такой меры пресе-

чения в ряде случаев будет нецелесообразно, ввиду того, что в силу своей 

ограниченной правоспособности, возраста, социальной и материальной за-

висимости от взрослых такой несовершеннолетний по объективным при-

чинам вынужден в ряде случаев изменять место жительства, переезжая 

вместе с родителями, опекунами и попечителями на новое место постоян-

ного или временного проживания. 

 

Что представляет собой личное поручительство (ст. 103 УПК 

РФ) как мера пресечения в уголовном процессе? 

Личное поручительство представляет собой письменное обязатель-

ство заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение 

подозреваемым или обвиняемым обязательств, заключающихся в своевре-

менной явке подозреваемого и обвиняемого по вызовам дознавателя, сле-

дователя и суда, надлежащем поведении подозреваемого или обвиняемого, 

которое заключается в отказе от совершения действий, которые могут вос-

препятствовать производству по уголовному делу. Личное поручительство 

более строгая мера пресечения, нежели чем подписка о невыезде и надле-

жащем поведении. Личное поручительство основано (в отличие от подпис-

ки о невыезде и надлежащем поведении) уже не на доверии к подозревае-

мому и обвиняемому, а на доверии к лицу (лицам), выступающим в каче-

стве поручителей и предполагает возможность привлечения их к ответст-

венности за неисполнение взятых на себя обязательств 

Личное поручительство по своему содержанию в определенной мере 

сходно с присмотром за несовершеннолетним подозреваемым или обви-

няемым (наиболее часто применяемым к этой категории участников уго-

ловного процесса), поэтому применение этой меры пресечения к несовер-

шеннолетним считается нецелесообразным.  

 

В чем выражаются особенности отдачи под присмотр несовер-

шеннолетних подозреваемых или обвиняемых? 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

по праву считается самой благоприятной и целесообразной с воспитатель-

ной точки зрения для несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 
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Ч. 2 ст. 423 УПК РФ устанавливает, что при решении вопроса об избрании 

меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в 

каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр 

родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия 

лиц, а также должностных лиц специализированного детского учреждения, 

в котором он находится (ч. 2 ст. 423 УПК РФ). 

Законодатель обозначил присмотр за несовершеннолетним подозре-

ваемым, обвиняемым как самую оптимальную меру пресечения, избирае-

мую в отношении несовершеннолетних, потому что контроль за поведени-

ем подростка осуществляется в привычной для него обстановке, привыч-

ном окружении. Позитивные связи с родственниками, воспитателями со-

храняются, а негативные связи по возможности пресекаются. 

Отдача под присмотр несовершеннолетнего осуществляется либо по 

просьбе родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих 

доверие лиц, а также должностного лица специализированного детского 

учреждения, в котором находится несовершеннолетний правонарушитель, 

либо по инициативе следователя, дознавателя, прокурора, суда. Вышеука-

занными лицами выносится постановление об отдаче под присмотр, где 

указываются основания для избрания данной меры пресечения, связанные 

с личностью самого несовершеннолетнего, условиями его жизни и воспи-

тания, с его здоровьем, данными, обосновывающими, возможность опре-

деленных лиц осуществлять присмотр. 

Принимая решение об избрании данной меры пресечения, дознава-

тель, следователь, прокурор и суд должны проверять, заслуживает ли до-

верия лицо, дающее обязательство обеспечить присмотр за несовершенно-

летним, может ли оно по состоянию здоровья, роду занятий, имуществен-

ному положению, складу своего характера и нравственным качествам 

осуществить должный присмотр за поведением обвиняемого (подозревае-

мого). 

Сущность рассматриваемой меры пресечения состоит в принятии на 

себя кем-либо из указанных лиц письменного обязательства обеспечить 

надлежащее поведение несовершеннолетнего: 1) не покидать постоянное 

или временное место жительства без разрешения следователя; 2) в назна-

ченный срок являться по вызовам следователя; 3) иным путем не препят-

ствовать производству по уголовному делу. 

Отсутствие одного из родителей (умер, расторгнут брак) не исклю-

чает возможности избрать данную меру пресечения. Если несовершенно-

летний имеет обоих родителей, то целесообразно отдать его под присмотр 

обоим. Установленный двумя родителями контроль за поведением обви-

няемого создает дополнительные препятствия к ненадлежащему его пове-

дению. 

Присмотр должностными лицами специализированного детского уч-

реждения (школы-интерната, детского дома, специализированного воспи-
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тательного или лечебно-воспитательного учреждения) возможен только за 

несовершеннолетними, находящимися в таком учреждении. 

 

Что такое залог как пресечения в отношении несовершеннолет-

него подозреваемого или обвиняемого? 

В современном российском уголовно-процессуальном праве залог 

является единственной имущественной мерой пресечения, избираемой 

только по судебному решению, принимаемому по ходатайству подозре-

ваемого, обвиняемого или иного лица, готового внести залог. 

Данная мера состоит во внесении недвижимого и движимого имуще-

ства обвиняемым (подозреваемым), а также возможно любым другим фи-

зическим или юридическим лицом в орган следствия или суда, в зависимо-

сти от того на какой стадии применяется данная мера пресечения.  

При производстве по делам несовершеннолетних в качестве залого-

дателя выступают как законные представители, так и иные физические ли-

ца, заинтересованные в защите прав подозреваемого или обвиняемого не 

достигшего 18 лет. В случае невыполнения или нарушения несовершенно-

летним подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесенным 

за него залогом, залог обращается в доход государства по судебному ре-

шению в соответствии со ст. 118 УПК РФ. 

 

В чем заключается сущность домашнего ареста как меры пресе-

чения при производстве по уголовным делам в отношении несовер-

шеннолетних? 

Домашний арест представляет собой меру пресечения, избираемую 

по решению суда с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного 

положения и других обстоятельств и состоящую в ограничении свободы 

передвижения подозреваемого, обвиняемого и запрете на общение и пере-

говоры с другими лицами. 

Сущность домашнего ареста заключается в ограничениях свободы 

передвижения несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а так-

же в запрете: общаться с определенными лицами; получать и отправлять 

корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств 

связи.  

При применении домашнего ареста в отношении несовершеннолет-

него на него можно возложить дополнительные обязательства, невыполне-

ние которых может повлечь изменение меры пресечения на более строгую, 

т.е. на заключение под стражу. В числе таких обязательств могут высту-

пать, например, посещение занятий по месту учебы, наблюдение и кон-

сультации у психолога, запрет покидать место жительства в определенные 

часы, а также посещать определенные места. И тем не менее несовершен-

нолетний находится «под арестом» дома, а значит, не изолируется от со-

вместно проживающих с ним лиц и близких родственников, находится в 
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привычной для него среде. Основным ограничением, связанным с приме-

нением домашнего ареста, является ограничение свободы передвижения 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). Остальные запреты, 

на общение с определенным кругом лиц, на получение и отправление кор-

респонденции, а также ведение переговоров являются сопутствующими и 

могут в тех или иных обстоятельствах не применяться. 

 

Каковы условия применения к несовершеннолетнему меры пре-

сечения в виде заключения под стражу? 

К несовершеннолетнему обвиняемому или подозреваемому заклю-

чение под стражу в качестве меры пресечения в соответствии с ч. 2 ст. 108 

УПК РФ может быть применено в случае, если он подозревается или обви-

няется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В отноше-

нии несовершеннолетнего, обвиняемого (подозреваемого) в совершении 

преступления средней тяжести, т.е. за которое предусмотрено наказание до 

5 лет лишения свободы, эта мера пресечения может быть избрана лишь в 

исключительных случаях. При совершении несовершеннолетним преступ-

ления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание до 2 лет 

лишения свободы, мера пресечения в виде заключения под стражу к нему 

не может быть применена ни при каких обстоятельствах. 
В то же время необходимо учитывать, что согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ 

наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершен-

нолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет преступле-

ние небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несо-

вершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые. Поэтому к указанным категориям несовершеннолетних 

не может быть применена и мера пресечения в виде заключения под стра-

жу.  

 

Какие случаи можно отнести к исключительным, в соответствии 

с которыми несовершеннолетний может быть заключен под стражу в 

соответствии с п. 2 ст. 108 УПК РФ? 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 14 февраля 2000 г. 

№ 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолет-

них» указал, что такая мера пресечения как заключение под стражу, может 

быть избрана в отношении несовершеннолетних лишь в исключительных 

случаях, как единственно возможная в данных условиях, когда это вызы-

вается тяжестью совершенного преступления.  

С точки зрения тяжести преступления, таким обстоятельством, бес-

спорно, является совершение особо тяжких преступлений, таких как 

умышленное убийство, разбой и др. К этой же категории отнесены тяжкие 

насильственные преступления, квалифицированные формы грабежа, изна-

силований.  
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Представляется, что к исключительным можно отнести следующие 

случаи, когда несовершеннолетний: 

- ранее неоднократно судим, привлекался к уголовной ответственно-

сти, освобождался от уголовной ответственности; 

- подозревается, обвиняется в совершении нескольких преступлений, 

его преступная деятельность носит длительный характер; 

- преступление носит групповой характер, и ведущую роль в нем иг-

рает именно несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый; 

- воспитывается в семье, где родители ведут антиобщественный об-

раз жизни; 

- не имеет постоянного места жительства либо постоянно уходит из 

дома; 

- состоит на учете в полиции, нигде не учится и не работает, является 

наркоманом, злоупотребляет алкоголем, совершает правонарушения. 

 

Какова сущность и содержание установленных в законе (гла-

ва 14 УПК РФ) иных мер процессуального принуждения? 

Меры процессуального принуждения, перечисленные в главе 14 

УПК РФ (обязательство о явке, привод, временное отстранение от должно-

сти, наложение ареста на имущество, денежное взыскание) представляют 

собой урегулированные процессуальным законом специфические средства 

ограничения прав, свобод и законных интересов личности, которые харак-

теризуются следующими признаками: 

 не являются мерами пресечения; 

 применяются управомоченными законом государственными ор-

ганами и должностными лицами в пределах своей компетенции только в 

период производства по делу; 

 необходимы для пресечения или предупреждения нарушений за-

кона со стороны участников уголовного процесса, указанных в законе, по-

мимо их воли и желания; 

 применяются к подозреваемому или обвиняемому при отсутствии 

оснований для избрания меры пресечения; 

 применяются к подозреваемому или обвиняемому в целях обес-

печения установленного порядка производства по уголовному делу; 

 могут применяться не только к подозреваемому или обвиняемо-

му, но и к несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю или к другим 

участникам процесса; 

 могут применяться на судебных стадиях производства по делу в 

целях обеспечения надлежащего исполнения приговора; 

 минимально ограничивают права и свободы несовершеннолетне-

го участника уголовного судопроизводства, к которому они применяются. 
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Указанные меры применяются к несовершеннолетним на общих ос-

нованиях, однако существует несколько особенностей, а именно: обяза-

тельство о явке распространяется на тех несовершеннолетних, которые 

имеют постоянное место жительства – это гарантирует, что указанные ли-

ца не скроются от органов предварительного расследования. Далее, такая 

мера принуждения, как арест на имущество, применяется лишь в тех слу-

чаях, когда несовершеннолетний имеет обособленное имущество, а также 

самостоятельный источник дохода в виде заработной платы, стипендии 

или различных пособий. Другая мера процессуального принуждения – 

временное отстранение от должности – не распространяется на несовер-

шеннолетнего, который в силу возраста не может быть должностным ли-

цом. 
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