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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 57 с., 44 источника.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПРЕСТУПНИК, УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, СЛЕД-

СТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Цель бакалаврского исследования заключается в исследовании особенно-

стей расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, выяв-

лении проблем и разработке направлений, способствующих эффективности

расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- раскрыть особенности личности несовершеннолетнего преступника;

рассмотреть причины и условия несовершеннолетней преступности;

- проанализировать практику расследования преступлений, совершенных

несовершеннолетними;

- выявить проблемы расследования преступлений, совершаемые несо-

вершеннолетними и разработать направления, способствующие эффективности

расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения,

возникающие в процессе расследования преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними.

Предмет исследования, подлежащий непосредственному изучению в дан-

ной работе – особенности расследования преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними.
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ВВЕДЕНИЕ

Преступность несовершеннолетних, имеет свои специфические особен-

ности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта

криминалистического изучения. Такое выделение обусловливается особенно-

стями соматического, психического и нравственного развития несовершенно-

летних, а также их социальной незрелостью. В подростковом, юношеском воз-

расте в момент нравственного формирования личности происходит накопление

опыта, в том числе отрицательного, который может проявиться со значитель-

ным запозданием.

Преступность несовершеннолетних как социальное явление и расследо-

вание преступлений, совершенных несовершеннолетними, особенности борьбы

с ней являются комплексной проблемой. Несмотря на ее изученность и иссле-

дованность в работах целого ряда криминологов и криминалистов актуальность

данной проблемы сохраняется. Доказательством тому является устойчивая тен-

денция увеличения числа несовершеннолетних преступников.

Возросла и общественная опасность преступлений: они стали более дерз-

кими, циничными, опасными для жизни и здоровья не только сверстников, но и

взрослых. Отмечается ухудшение мотивации правонарушений несовершенно-

летних: опережающими темпами растет число преступлений, особенно с про-

явлениями корысти, стремлением обеспечить себя деньгами, наркотиками, кон-

тролировать определенную территорию. В подростковой среде получили рас-

пространение совершенно новые и необычные для них преступления: участие в

торговле оружием, в изготовлении, сбыте наркотиков и целом ряде других тяж-

ких преступлений.

Крайне возросла криминальная активность несовершеннолетних, еще не

достигших возраста уголовной ответственности, которая не учитывается дей-

ствующей государственной статистикой.

Масштабы преступности несовершеннолетних, ее современное состояние

и облик обусловливают необходимость эффективного расследования преступ-
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лений, совершенных несовершеннолетними: необходимо разрабатывать и при-

менять определенные методики расследования преступлений данной категории,

что имеет важное практическое и познавательное значение.

Активное развитие методики расследования преступлений, совершенных

несовершеннолетними в последние годы обусловлено существенными измене-

ниями в структуре и механизмах преступной деятельности. Становление новых

экономических отношений и трансформация уже существующих, изменение

законодательства, вызвали необходимость разработки новых и совершенство-

вания уже существующих методик расследования преступлений, совершенных

несовершеннолетними. Помимо разработки и совершенствования самих мето-

дик расследования и предупреждения преступлений, развиваются и совершен-

ствуются теоретические основы заключительного раздела криминалистики.

Наиболее ощутимым и наглядным свидетельством развития науки криминали-

стики является внедрение эффективных методик расследования преступлений,

совершенных несовершеннолетними. Также необходимость внедрения новых

методик расследования и совершенствования уже имеющихся связана с введе-

нием в действие уголовно-процессуального кодекса РФ, иными изменениями

нормативно-правовой базы, новыми и все более опасными проявлениями со-

временной преступности.

Изучение криминалистической характеристики преступности несовер-

шеннолетних и методик расследования преступлений, совершенных данной

возрастной группой, является весьма актуальным.

Несмотря на то, что они исследовались в трудах таких юристов как Р.О.

Авакян, А.А. Габиани, А.Я. Гришко, А.П. Клюшниченко, Н.А. Мирошниченко,

А.А. Музыка, П.Н. Сбирунов, Г.Г. Силасте, А.Ю. Якимов и др., следует конста-

тировать недостаточную изученность этих проблем как с точки зрения анализа

современных тенденций развития этого явления и обсуждения дискуссионных

вопросов, так и в плане более эффективного использования потенциала профи-

лактических ресурсов российского общества.

В этой связи очевидна практическая значимость комплексного исследо-
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вания методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, личностных особенностей данной категории несовершеннолетних, ком-

плекса факторов, детерминирующих их преступное поведение, а также поиск

путей повышения эффективности предупреждения совершаемых ими преступ-

лений.

Объектом исследования работы являются общественные отношения, воз-

никающие в процессе расследования преступлений, совершенных несовершен-

нолетними.

Предметом исследования – особенности расследования преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними.

Цель работы – исследование особенностей расследования преступлений,

совершенных несовершеннолетними, выявление проблем и разработка направ-

лений, способствующих эффективности расследования преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи:

1. Раскрыть особенности личности несовершеннолетнего преступника;

рассмотреть причины и условия несовершеннолетней преступности.

2. Изучить методику расследования преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними.

3. Проанализировать практику расследования преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними.

4. Выявить проблемы расследования преступлений, совершаемые несо-

вершеннолетними и разработать направления, способствующие эффективности

расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

5. Рассмотреть вопросы профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних.

В процессе исследования использовались диалектический метод позна-

ния, системный подход, сравнительный, статистический, формально-

юридический и другие методы.
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Нормативную основу работы составили положения действующего уго-

ловного и уголовно-процессуального законодательства РФ.

Теоретическую базу работы составили научные труды известных ученых

криминалистов, таких как: Р.С. Белкина, Н.Г. Шурухнова, О.Я. Баева, Н.П. Яб-

локова, В.А. Образцова, Ю.А. Гаврилина и других исследователей; использова-

ны также комментарии к законодательству, учебные пособия и публицистиче-

ские материалы.
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1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1 Личность несовершеннолетнего преступника

Большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет

возрастную мотивационную специфику; эти правонарушения совершаются на

почве озорства, ложно понятой романтики, стремления к самоутверждению,

подражанию авторитетам.

Поведение несовершеннолетних имеет ряд особенностей — недостаточ-

ность жизненного опыта, низкий уровень самокритичности, отсутствие всесто-

ронней оценки жизненных обстоятельств, повышенная эмоциональная возбу-

димость, импульсивность, двигательная и вербальная активность, внушаемость,

подражательность, обостренность чувства независимости, стремление к пре-

стижу в референтной группе, негативизм, неуравновешенность возбуждения и

торможения.

Физиологическая перестройка организма подростка связана с обострени-

ем внимания к половым вопросам1.

При оптимальных условиях воспитания указанные особенности подрост-

ков могут быть «компенсированы» соответствующей социально-

положительной деятельностью.

При неблагоприятных социальных условиях эти особенности «катализи-

руют» вредные влияния, приобретают отрицательную направленность.

Динамизм психической деятельности подростка в одинаковой мере дела-

ет его податливым как в сторону социально-положительных, так и в сторону

социально-отрицательных влияний.

В человеческой жизни имеется ряд переломных этапов. Однако самым

сложным из них является этап отрочества, когда человек 14–16 лет уже не ре-

бенок, но еще и не взрослый. Это возраст «социального импринтинга» — по-

1 Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. СПб., 2003. С. 124
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вышенной впечатлительности ко всему тому, что делает человека взрослым2.

Чаще всего преступления совершают так называемые «трудные» под-

ростки.

Наличие значительного контингента таких несовершеннолетних требует

разработки действенных методов всестороннего изучения личности трудных

подростков с целью психодиагностики и психокоррекции.

Еще А.С. Макаренко, например, указывал, что каждому воспитателю

необходимо не только знать общепринятые методы воспитания и обучения, но

также и учитывать своеобразие их преломления через восприятие личности

подростка – объекта воспитания. Идея комплексного подхода к исследованию

личности уже давно утвердилась в русле общепсихологической теории (Б.Г.

Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.)3. Необходимость такого подхода к изучению лично-

сти трудных подростков диктуется в настоящее время фактами, свидетельству-

ющими о малой диагностической и прогностической ценности разрозненных и

узкоспециальных обследований, когда отдельные характеристики личности не

могут объяснить целостной природы противоправного поведения. Комплекс-

ный подход представляется наиболее эффективным при рассмотрении лично-

сти подростка как сложной системы, образуемой сочетанием различных по

уровню сформированности и содержанию психологических свойств и находя-

щейся в динамике своего онтогенетического развития.

Личность подростка – сложное единство общего и индивидуального. Об-

щими являются особенности нервно-психической организации, закономерности

протекания познавательных и эмоционально-волевых процессов, формирования

характера, резко возрастающая активность, стремление к самостоятельности, к

самоутверждению, пониманию сложных отношений в окружающей социальной

среде. Эти общие особенности психического развития подростков всегда про-

являются с индивидуальным своеобразием в структуре потребностей, станов-

лении жизненных целей, идеалов. При неучете этих особенностей, при наличии

2 Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. СПб., 2003. С. 126
3 Галкин А. Возвращение ювенальной юстиции в Россию // Российская юстиция. М., 2002. № 7.
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конфликтов в семье, отрицательных примеров, проявлениях лжи, равнодушия и

формализма в школьном обучении и воспитании, неумении включать подрост-

ков в доступные их возрасту содержательные и социально полезные формы де-

ятельности, неумении организовать систему правильных отношений в коллек-

тиве возникают предпосылки для педагогической запущенности детей и их

дальнейшего перехода в категорию «трудных». Основные общие дефекты по-

ведения трудных подростков проявляются в отрицательном отношении к нрав-

ственным нормам отношений между людьми (грубость, упрямство, лживость,

жестокость, недисциплинированность и т.д.), в отрицательных проявлениях в

учебной работе (лень, постоянная невнимательность, интеллектуальная пассив-

ность, отсутствие познавательных интересов и др.), а также в одновременном

проявлении отрицательных качеств обоих видов. Эти общие дефекты поведе-

ния получают у конкретных подростков самые разнообразные формы проявле-

ния, в связи с чем выделяются различные основания для типологии трудновос-

питуемости: по уровням нравственно-правовой сформированности личности,

фиксирующим различные поведенческие позиции; по форме сопротивляемости

ребенка педагогическим воздействиям; по конкретным проявлениям характеро-

логических и интеллектуальных особенностей подростков в деятельности и

общении и т.д.

При отсутствии своевременной психологической коррекции трудные

подростки могут перейти в категорию, характеризующуюся устойчивым асоци-

альным поведением и склонностью к правонарушениям. Существующие типо-

логии подростков-правонарушителей строятся на выделении их роли в струк-

туре асоциальных групп и дефектов характеров:

1. Инициаторы, организаторы асоциальных групп, циники (с устойчивым

комплексом асоциальных установок: жестокостью, агрессивностью, деспотиз-

мом, паразитизмом, стяжательством, стремлением к лидерству любым путем и

т.д.).

2. Подверженные власти примитивных потребностей (пищевых, половых,

алкогольных, наркотических и др.) при готовности удовлетворять их любыми
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недозволенными средствами. В силу слабости самоконтроля они охотно подчи-

няются подросткам первой категории и тиранят более слабых.

3. Неустойчивые, которые испытывают конфликт между аморальными и

позитивными побуждениями. Способны осознавать противоправность своего

поведения, однако эгоизм и неумение противостоять ситуации стимулируют их

антиобщественные поступки.

4. Безвольные, не имеющие собственных нравственных чувств и убежде-

ний и выступающие как полные конформисты и исполнители чужой воли.

5. Аффективные, переживающие постоянное чувство обиды, фрустрации,

переоценивающие себя и проявляющие заносчивость, претенциозность, агрес-

сивность к окружающим и т.д.4

Разноплановость и большое количество имеющихся типологий связаны с

решением частных задач перевоспитания трудных подростков и одновременно

– с отсутствием единого комплексного психологического критерия для оценки

их противоправного поведения. Поэтому целесообразно отказаться от узко-

прагматического подхода к определению отдельных свойств личности подрост-

ков-правонарушителей, наблюдающегося в практике следствия, судебно-

психологической экспертизы и т.д. и перейти к более сложной, нелинейной

стратегии изучения личности подростков во всей совокупности их психологи-

ческих свойств, различных по качеству, генезису и уровню сформированности.

В основу выбора общего критерия сформированности нравственных качеств

личности подростка следует положить степень соответствия субъективных

личностных смыслов общественно выработанным значениям (нормам) поведе-

ния: полное соответствие, преимущественное соответствие, ситуативное соот-

ветствие (или несоответствие), расхождение, противопоставление. Создаваемая

на основе такого критерия классификация трудных подростков должна сопро-

вождаться выделением соответствующих специфических признаков при харак-

теристике более частных групп и подгрупп. Это позволит более четко и полно

отразить реальную структуру психологических свойств личности, а также их

4 Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология. Харьков, 2002. С. 537
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генезис.

Все отмеченные психологические свойства подростка должны получить

качественную оценку. Также следует дать оценку соотношения положительных

и отрицательных проявлений и перспектив их дальнейшего изменения и разви-

тия. Без этого невозможно правильно определить степень педагогической за-

пущенности и социальной деградации подростка, а также конкретные пути его

перевоспитания.

Психокоррекции трудных подростков и подростков-правонарушителей –

это сложный процесс перестройки, ломки уже сложившихся систем поведения

и отношения к жизни. Поэтому, наряду с констатацией психологических

свойств личности, необходимо решать целый комплекс задач, обусловливаю-

щих адекватный выбор методов индивидуального подхода в психокоррекции. К

таким задачам следует отнести:

1. Выявление основных мотивов совершаемых асоциальных и противо-

правных поступков, конкретных причин моральных дефектов в структуре лич-

ности несовершеннолетнего, т.е. того, что подлежит изменению и ломке. Выяв-

ление истинной мотивации позволяет установить диагноз нравственной болез-

ни и меру наказания. Известно, что сходные по внешней форме асоциальные

действия разных подростков могут быть следствиями разных причин: озлоб-

ленности с детства, чрезмерной избалованности, эгоизма, убеждения, что «все

позволено». Принято выделять две категории причин асоциального поведения

подростков: объективные и субъективные. К важнейшим объективным факто-

рам асоциального поведения подростков, прежде всего, относятся те влияния,

которые оказывает на них семья, – первичная микросреда, в которой начинает-

ся формирование личности. Родители несут моральную и правовую ответ-

ственность перед детьми и перед обществом за их воспитание. Психологами

проводились исследования, включающие тщательный анализ объективных фак-

торов, действующих на подростка. Так, в исследовании Г.Г.Бочкаревой отрица-

тельные влияния окружающей его микросреды выражены тринадцатью показа-

телями, которые объединяются в четыре неблагоприятных средовых фактора:
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неблагополучное положение в формальной группе, взаимодействие с асоциаль-

ной группой, дефицит общения и воспитания в семье, деструктивное воздей-

ствие семьи на ребенка. Выделение, тщательный анализ и классификация объ-

ективных факторов противоправного поведения подростков является в настоя-

щее время актуальной задачей педагогической и юридической психологии5.

Преломляясь через деятельность и сознание несовершеннолетнего, объ-

ективные влияния макро- и микросреды приводят к формированию субъектив-

ных факторов – индивидуально-психологических свойств, выступающих моти-

вами определенных асоциальных действий. К важнейшим субъективно-

мотивационным компонентам поведения подростков следует отнести: состав

сформировавшихся потребностей, интересов, чувств, идеалов, уровень их раз-

вития и устойчивости. Если мы не сумеем выявить имеющихся у подростка

эгоистических, корыстных и других примитивных потребностей, не сумеем

преобразовать их, заменив системой более содержательных, социально полез-

ных мотивов, то мы не достигнем положительных результатов. Субъективно не

отказавшись от своих асоциальных установок, подросток может временно мас-

кироваться, с тем, чтобы впоследствии снова стать на путь привычного проти-

воправного поведения.

2. Выявление наиболее значимых для подростка жизненных целей: к чему

он стремится, в чем видит смысл своей жизни, своего будущего. Эти цели вид-

ны в поступках подростка, в его отношении к выполняемым видам деятельно-

сти: учению, труду, спорту, общению и т.д., в его высказываниях, сочинениях,

результатах деятельности. Состав жизненных целей прямо связан с мотивацией,

поэтому ломка ложных мотивов способствует преобразованию целей. В плане

практической реализации этой задачи важна организация социально ценных

форм деятельности и общения подростков, сопровождающихся наглядным вос-

приятием получаемых положительных результатов.

3. Определение уровня готовности подростка к изменению своего пове-

5 Забрянский Г.И. Проблемы трудовой занятости несовершеннолетних и криминогенная напряженность в об-
ществе. М., 1996. С.164-180.
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дения и сознательному выбору социально положительных форм поведения. Эта

задача связана с решением первых двух. Только ломка социально негативных

мотивов и целей, замена их положительными интересами и социально ценной

ориентацией дает гарантию, что у подростка сформировалась система субъек-

тивных стимулов к дальнейшему самовоспитанию и самоконтролю, не допус-

кающая рецидивов асоциального поведения. Подросток не только объект, но и

субъект воспитания, он должен сам осознавать необходимость изменить свое

поведение и научиться им управлять на основе содержательных идеалов. Для

осуществления этой задачи школа и другие воспитательные учреждения долж-

ны обеспечить подросткам достаточное образование и трудовую квалифика-

цию, позволяющие найти правильный путь в самостоятельную жизнь, доста-

точно высокий уровень интеллектуального развития, а также сформировать

прочные моральные устои, обеспечивающие понимание и правильную само-

оценку своих ошибок, адекватное отношение к наказанию.

Важен комплексный подход к изучению и воспитанию трудных подрост-

ков со стороны всего педагогического коллектива. Воспитатели, учителя, ма-

стера производственного обучения должны изучать подростков в сфере руко-

водимых ими форм деятельности, где каждый из них имеет возможность вы-

явить те положительные качества и задатки своих воспитанников, опираясь на

которые можно более успешно разрабатывать программу перевоспитания под-

ростка с наибольшей эффективностью6.

В настоящее время причины и условия преступности несовершеннолет-

них следует искать и в противоречиях государственной молодежной политики

и, прежде всего, в сфере трудовой занятости и профессионального образования,

семейного, школьного воспитания, организации спорта и досуга молодежи,

профилактического контроля со стороны правоохранительных и учебных си-

стем.

6 Кулаков С.А. Психопрофилактика и психотерапия в средней школе. СПб., 1996. С. 112
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1.2 Характеристика преступлений несовершеннолетних и её значение
для повышения эффективности расследования

За последние годы наблюдается значительный рост преступности несо-

вершеннолетних. Анализ проблемы выявляет тенденцию “омоложения” этой

группы преступлений, повышение криминальной активности детей младших

возрастов.

Динамику преступности несовершеннолетних следует рассматривать в

соотношении с общим числом населения этой возрастной группы. Так, по рас-

четам специалистов преступность несовершеннолетних в последние годы росла

в семь раз быстрее, чем изменялось число несовершеннолетних в структуре

населения России7.

Причем при сопоставлении темпов роста преступности среди различных

возрастных групп за последние 8—10 лет оказывается, что по мере перехода к

младшим возрастным группам они резко возрастают.

Таким образом, преступность несовершеннолетних обнаруживает крайне

неблагоприятные тенденции к росту, что позволяет утверждать, что именно

данная категория населения нашей страны является наиболее криминально по-

раженной.

Характерной чертой преступлений несовершеннолетних становятся наси-

лие и жестокость. При этом несовершеннолетние зачастую преступают тот

предел насилия и жестокости, который в конкретной ситуации был бы вполне

достаточен для достижения цели. Подростки в процессе совершения преступ-

лений небольшой или средней тяжести при неудачном для них стечении обсто-

ятельств также совершают такие преступления, как убийства, тяжкий вред здо-

ровью.

Отмечается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними на

почве пьянства, токсикомании и наркомании. Имеется тенденция омолажива-

ния “пьяной” преступности. Каждое пятое преступление совершается несовер-

шеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По-

7 Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: учебное пособие. М., 2004.  С.
211
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вышается удельный вес заранее подготавливаемых, изощренных и технически

оснащенных преступлений несовершеннолетних. Как правило, такие преступ-

ления являются групповыми. Ежегодно более половины всех несовершенно-

летних совершают преступления в составе групп. Группы отличаются большой

мобильностью, что существенно увеличивает их общественную опасность и

криминальную активность. В подростковой среде «криминальные гастролеры»

становятся все более популярными.

Возрастает криминальный профессионализм несовершеннолетних пре-

ступников. Преступная деятельность становится для некоторых групп несо-

вершеннолетних основным способом проведения досуга.

Значительное количество преступлений совершается несовершеннолет-

ними мигрантами, не нашедшими себе жилья и работы. В современных услови-

ях миграционные процессы и связанные с ними негативные последствия в виде

преступности приобретают все большую актуальность.

Проявляются взаимосвязанные тенденции интеграции и дифференциации

преступности несовершеннолетних. С одной стороны, все большее количество

преступлений совершается несовершеннолетними с участием взрослых, ранее

судимых, происходит активное внедрение “авторитетов” преступного мира в

подростковую среду. C другой стороны, все в большей степени проявляется

тенденция создания преступных групп, состоящих только из несовершеннолет-

них.

Особую тревогу вызывает качественное изменение насильственной пре-

ступности: возрастание жестокости и цинизма, увеличение количества пре-

ступлений с элементами садизма, рост числа так называемых "безмотивных"

преступлений, характеризующихся неадекватностью повода, отсутствием ра-

циональности. Все это делает необходимым изучение того комплекса особен-

ностей личности, которые лежат в основе насильственной составляющей пре-

ступного поведения8.

В соответствии с законом несовершеннолетними считаются лица в воз-

8 Боровоков В.Б. Вина и уголовная ответственность несовершеннолетних // Российская юстиция. 2006. № 5.
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расте от 14 до 18 лет. По общему правилу уголовной ответственности и наказа-

нию подлежат лица, достигшие 16 летнего возраста, однако за некоторые пре-

ступления ответственность наступает с 14 лет (ч. 2 ст.20 УПК РФ).

Как правило, несовершеннолетние совершают преступления также как и

взрослые, однако криминалистическая характеристика преступлений, соверша-

емых несовершеннолетними, отличается от криминалистической характеристи-

ки преступлений, совершаемых лицами, достигшими восемнадцатилетнего воз-

раста9.

Способ совершения преступлений несовершеннолетними в основном ха-

рактеризуются спонтанностью и не имеет постоянства, так как сводится к под-

ражанию действиям взрослых преступников, а также к известным сюжетам из

кинофильмов, телевизионных передач и литературы, за исключением групп

несовершеннолетних, которыми руководит или дает советы «опытный настав-

ник».

У преступлений несовершеннолетних обычно отсутствует тщательная

подготовка к его совершению, а также попытки скрыть следы своего пребыва-

ния на месте преступления.

Имеют свои специфические особенности и обстоятельства совершения

преступлений несовершеннолетними. В равной степени это относится ко вре-

мени совершения преступления и его месту. В основном свои преступления

преступники-подростки совершают недалеко от мест своего проживания, так

как местность им знакома и на ней они себя чувствуют хозяевами.

Большинство совершаемых подростками преступлений – убийства, вред

здоровью различной тяжести, изнасилования и иные половые преступления.

Половые преступления несовершеннолетние совершают, как правило, в

дневное время суток. К причинению вреда здоровью, иным преступлениям

против личности подростки прибегают преимущественно в вечернее время. В

общественных местах несовершеннолетние, особенно болельщики различных

9 Галкин В.А. Особенности назначения наказания несовершеннолетним, совершившим насильственные тяж-
кие и особо тяжкие преступления //Российский судья. 2008. № 6.
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футбольных команд, нередко учиняют массовые беспорядки.

Материальные последствия преступлений, связанные с изменениями в

обстановке места происшествия, также могут свидетельствовать об участии в

преступлении несовершеннолетних (следы рук, ног, зубов, так называемые не-

мотивированные повреждения предметов, надписи на предметах, стенах, две-

рях и т.д.). Эта информация нередко дополняется идеальными следами, уста-

навливаемыми из показаний свидетелей, потерпевших и иных осведомленных

лиц, наблюдавших противоправные действия подростков.

Основную массу преступлений несовершеннолетние совершают в составе

группы. Подростковому возрасту присущи повышенная эмоциональная возбу-

димость, некоторая неуравновешенность характера, быстрые смены настроения

и форм поведения. Эти особенности связаны с повышенной импульсивностью

(импульсивные действия характеризуются сравнительно малой степенью созна-

тельного контроля). Но решение совершить преступление – это, как правило,

следствие нравственной деформации личности, искажений в социальном разви-

тии подростка, а не его возрастных особенностей10.

Некоторым подросткам свойственны грубость, дерзость, раздражитель-

ность, которые обусловлены условиями жизни и воспитания. Подобные каче-

ства надо учитывать при расследовании противоправных действий, связанных с

нарушением общественного порядка, которые могут последовать из-за непра-

вомерных действий потерпевших в связи с непониманием некоторых мораль-

ных качеств, в результате переутомления, связанного с длительной и напря-

женной работой и т.д. Одним из распространенных в этом возрасте недостатков

поведения является упрямство, которое, также как и грубость и дерзость, обу-

словлено особенностями микросреды, в которой живет и воспитывается подро-

сток.

Как показывает статистика, значительная часть несовершеннолетних пре-

ступников регулярно употребляет алкоголь или наркотические средства. Пре-

10 Занин К.А., Середин А.А. Уголовно-правовое значение психического развития несовершеннолетнего. Воро-

неж, 2004. С. 384.



21

ступники-подростки увлекаются или имеют склонность к азартным играм,

праздному и бесцельному времяпрепровождению; школу, как правило, либо не

посещают, либо числятся среди отстающих учеников.

В качестве потерпевшей стороны по данной категории дел выступают как

взрослые, так и несовершеннолетние. При совершении несовершеннолетними

убийств потерпевшими в основном бывают взрослые. По отношению к сверст-

никам со стороны преступников-подростков преобладают причинения вреда

здоровью и половые преступления. Большая часть этих преступлений, как уже

отмечалось, совершается группой.

Существенную особенность при производстве расследования по данной

категории дел является то, что помимо доказывания обстоятельств, указанных в

ст. 73 УПК РФ, необходимо также устанавливать и обстоятельства, указанные в

ст. 421 УПК РФ. А именно: обязательно выясняются возраст несовершеннолет-

него, число, месяц, год рождения; условия жизни и воспитания несовершенно-

летнего, уровень психического развития и иные особенности его личности;

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. При наличии дан-

ных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном

с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершенно-

летний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опас-

ность своих действий либо руководить ими. Данные обстоятельства выясняют-

ся в ходе допросов родителей несовершеннолетнего, его учителей, воспитате-

лей и иных лиц, могущих дать нужные сведения. Наряду с этим могут быть

проведены иные следственные действия, а также истребованы необходимые

документы. В большинстве случаев необходимо и полезно провести консульта-

цию с психиатрами или психологами, которые являются специалистами в обла-

сти детской и юношеской психологии.

Таким образом, анализ состояния и динамики преступности несовершен-

нолетних свидетельствует о наличии неблагоприятных тенденций. Причем в

младших возрастных группах преступность растет опережающими темпами, то

есть речь идет о все более очевидном процессе активного омоложения преступ-
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ности. Серьезные опасения вызывает и динамика групповой преступности в

подростково-молодежной среде.

Криминологический анализ преступности несовершеннолетних в частном

позволяет более целенаправленно подойти к криминалистическому анализу как

явлению вообще. Говоря о криминалистической характеристике преступлений

несовершеннолетних, необходимо в первую очередь обращать внимание на

следующие элементы:

- способ совершения преступлений характеризуются в основном спон-

танностью и не имеет постоянства, так как сводится к подражанию действиям

взрослых преступников, а также к известным сюжетам из кинофильмов;

- у несовершеннолетних обычно отсутствует тщательная подготовка, а

также попытки скрыть следы своего пребывания на месте преступления;

- имеют свои специфические особенности и обстоятельства совершения

преступлений несовершеннолетними. В основном свои преступления преступ-

ники-подростки совершают недалеко от мест своего проживания, так как мест-

ность им знакома и на ней они себя чувствуют хозяевами;

- материальные последствия преступлений, связанные с изменениями в

обстановке места происшествия, также могут свидетельствовать об участии в

преступлении несовершеннолетних (следы рук, ног, зубов, так называемые

безмотивные повреждения предметов, надписи на предметах, стенах, дверях и

т.д.);

-основную массу преступлений несовершеннолетние совершают в соста-

ве группы;

- при совершении несовершеннолетними убийств потерпевшими в основ-

ном бывают взрослые. По отношению к сверстникам со стороны преступников-

подростков преобладают причинение вреда здоровью и половые преступления.

Указанные признаки позволяют обоснованно выдвигать версии, целена-

правленно и эффективно организовывать раскрытие и расследование преступ-

лений.

Преступлениями, за которые ответственность наступает с 14 лет, являют-
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ся: убийство, умышленное нанесение телесных повреждений, изнасилование,

кража, грабеж, разбой и некоторые другие (ст. 20 УК).

Типовые криминалистические характеристики преступлений соответ-

ствующих видов и групп, если эти преступления совершают несовершеннолет-

ние, несколько отличаются от криминалистических характеристик аналогичных

преступлений, совершаемых взрослыми. Так, непосредственным предметом

преступного посягательства применительно к имущественным преступлениям

такого рода является похищение малогабаритных легко транспортируемых ве-

щей, как правило, престижных в молодежной среде (сотовых телефонов, план-

шетов, часов, и т.д.); «сезонный» характер похищаемого и др.

Способы совершения преступлений несовершеннолетними характеризу-

ются подражанием действиям взрослых преступников, известным из литерату-

ры, кино, телевидения; невыраженностью так называемой преступной персеве-

рации, т.е. стойкой приверженности к однажды избранному способу, за исклю-

чением групп несовершеннолетних, в которых есть взрослый подстрекатель;

обычно отсутствием тщательной подготовки к совершению преступления, по-

пыток скрыть следы преступления.

Место, время и обстоятельства совершения преступлений несовершенно-

летними также специфичны. В вечернее время несовершеннолетние чаще со-

вершают хулиганства, нанесение телесных повреждений, грабежи, разбои, иные

преступления против личности; в дневное — кражи из квартир (преимуще-

ственно через форточки на первых этажах домов), половые преступления и не-

которые другие виды правонарушений. В общественных местах несовершенно-

летние нередко учиняют хулиганские действия, массовые беспорядки (особен-

но болельщики различных футбольных команд). Подростки совершают пре-

ступления преимущественно неподалеку от мест, где они проживают.

Говоря об особенностях оставляемых преступниками следов, важно кон-

статировать наличие по этим делам значительного количества материальных

следов (следы рук, ног, зубов, надписи на стенах и так называемые «кляксы»,

которые делаются с помощью аэрозольных распылителей). Эта информация
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нередко дополняется сведениями об идеальных следах преступления (из пока-

заний свидетелей, потерпевших и иных осведомленных лиц, воспринимавших

противоправные действия подростков).

Подростки нередко совершают преступления группой. Так, группой со-

вершается более половины краж, более 2/3 грабежей и около 90% разбоев.

Преступники-подростки обычно характеризуются высокой эмоциональ-

ной возбудимостью, сопряженной с колебаниями настроения, раздражительно-

стью. Но решение совершить преступление — это, как правило, следствие

нравственной деформации личности, искажений в социальном развитии под-

ростка, а не его возрастных особенностей.

Как показывают исследования, значительная доля несовершеннолетних

преступников систематически употребляли алкоголь или наркотические сред-

ства. У определенной части подростков имеется привычка к азартным играм,

праздному, бесцельному времяпрепровождению; в школе они, как правило, бы-

ли неуспевающими.

Потерпевшими по рассматриваемым делам бывают как взрослые, так и

несовершеннолетние. В отношении взрослых подростки чаще совершают пре-

ступления группой (убийства, хулиганства, грабежи, разбои и т.д.). В отноше-

нии сверстников преобладают половые преступления, нанесение телесных по-

вреждений, хулиганские проявления. Определенная часть этих преступлений

также совершается группой.

Существенная особенность дел данной категории — необходимость уста-

новления, одновременно с другими, обстоятельств, указанных в ст. 421 УПК.

По любому делу такого рода обязательно выясняются возраст (число, месяц,

год рождения), условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень

психического развития и иные особенности его личности, влияние на несовер-

шеннолетних старших по возрасту лиц. При наличии данных, свидетельствую-

щих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим рас-

стройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
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Для установления этих обстоятельств должны быть допрошены родители несо-

вершеннолетнего, его учителя, воспитатели и другие лица, могущие дать нуж-

ные сведения, а равно истребованы необходимые документы и проведены иные

следственные и судебные действия. При этом полезно проконсультироваться с

психиатрами или психологами, которые специализируются в области детской и

юношеской психологии11.

Конституцией РФ установлено, что детство находится под защитой госу-

дарства (ст. 38), и это обязывает государство и общество принимать все необ-

ходимые меры к защите прав и свобод детей как наиболее уязвимой категории

населения, нуждающейся в постоянной опеке.

Несовершеннолетние в силу своей незрелости, несформировавшихся черт

характера подпадают под влияние взрослых, в том числе и отрицательное, пе-

ренимают их манеры.

Возникает необходимость в том, чтобы на несовершеннолетних не оказы-

валось давления со стороны взрослых с целью склонения их к совершению пре-

ступлений, иных антиобщественных действий. В юридической литературе го-

ворится, что многие подростки совершают преступления под влиянием взрос-

лых организаторов и подстрекателей, наблюдаются случаи, когда одни и те же

лица являются инициаторами преступлений, совершаемых различными под-

ростками. Они оказывают отрицательное влияние не на одного, а на нескольких

подростков в течение определенного времени.

Практика показывает, что отрицательному воздействию могут подвер-

гаться не только несовершеннолетние, подозреваемые и обвиняемые, но и

несовершеннолетние потерпевшие. Известны ситуации, когда с несовершенно-

летними потерпевшими некорректно вели себя сотрудники органов внутренних

дел: допускали в своих высказываниях выражения, негативно влияющие на

несовершеннолетних; заставляли отказываться от написания заявлений в пра-

воохранительные органы о совершении в отношении их противоправных дей-

11 Скрипченко Н.Ю. К вопросу об учете уровня психического развития несовершеннолетнего при назначении

ему мер уголовно-правового характера //Медицинское право. 2012. № 6.
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ствий и т.д. В результате у несовершеннолетних вырабатываются установки на

обман, ложь. В таких случаях "родители, чтобы оградить ребенка от лишних

переживаний и не усугублять его психическое состояние, нередко не обраща-

ются в правоохранительные органы и к профессиональному психотерапевту.

Это позволяет преступникам, совершившим преступления в отношении детей,

избежать уголовной ответственности"12.

Разумеется, если деяниями сотрудников правоохранительных органов

оказывается отрицательное воздействие, то они не должны вести расследование

в отношении несовершеннолетних. Это касается и судей. Обстоятельства, ис-

ключающие участие в производстве по делу дознавателя, следователя, проку-

рора, судьи, перечислены в ст. 61 УПК РФ, но ненадлежащие действия указан-

ных лиц, которые могут отрицательным образом воздействовать на несовер-

шеннолетнего, к подобным обстоятельствам не относятся. В связи с этим пола-

гаем, что действия (бездействие) лиц, ведущих производство по делу в отноше-

нии несовершеннолетнего, оказывающих на него отрицательное воздействие,

могут стать новым основанием для отвода названных лиц.

В определенной степени недобросовестность, непрофессионализм со-

трудников правоохранительных органов в обращении с несовершеннолетними

могут быть обусловлены отсутствием специализации следователей, расследу-

ющих уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних.

Полагаем, что предварительное расследование в отношении несовершен-

нолетних необходимо возложить на следователей, причем, возможно, только

следователей Следственного комитета РФ. Тем более что согласно п. 1 ст. 4

Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комите-

те Российской Федерации" основной задачей Следственного комитета является,

в частности, оперативное и качественное расследование преступлений.

В настоящее время положение о недопустимости оказания отрицательно-

го воздействия на несовершеннолетних в том или ином виде содержится в не-

12 Руднев В.И. Недопустимость оказания отрицательного воздействия на несовершеннолетних как новый прин-

цип уголовного судопроизводства //Журнал российского права. 2012. №2
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скольких статьях УПК РФ, и оно может стать одним из принципов уголовного

судопроизводства. В ходе уголовного судопроизводства должно быть запреще-

но проведение действий и создание условий, отрицательно влияющих на несо-

вершеннолетних; должностные лица, умышленно оказывающие отрицательное

воздействие на несовершеннолетних или создающие такие условия, при кото-

рых это станет возможным, должны нести ответственность согласно закону.

При этом принципы уголовного судопроизводства в отношении несовершенно-

летних требуют специальной разработки и не могут совпадать с основными по-

ложениями организации уголовного процесса в отношении взрослых13.

Не исключено, что недопустимость оказания отрицательного воздействия

на несовершеннолетних как новый принцип уголовного судопроизводства

найдет распространение на всех его стадиях. Как представляется, предложен-

ный принцип, потребует принятия норм, ориентирующих правоохранительные

органы и суды на создание условий, при которых такое воздействие на несо-

вершеннолетних будет исключено или сведется к минимуму.

13 Колесник Г.Ю. Защита прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе РФ //
Тенденции и перспективы развития уголовно-процессуального законодательства в борьбе с преступностью:
матер. Всерос. науч.-практ. конф. М., 2011.



28

2 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕН-
НЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

2.1 Планирование и организация производства по уголовному делу

Установленный УПК РФ порядок производства по делам несовершенно-

летних учитывает возрастные особенности этих лиц и их правовое положение

(ограничение дееспособности, обязанности родителей и заменяющих их лиц и

т.д.). Предусмотрен ряд дополнительных гарантий установления истины, охра-

ны прав и законных интересов, несовершеннолетних в уголовном судопроиз-

водстве.

Создание методики расследования преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, обусловлено социально-психологическими особенностями лиц

указанного возраста, имеющими объективно-субъективную природу. Объек-

тивную её часть составляют психофизиологические процессы, протекающие в

организме лиц указанной возрастной группы. Субъективную - специфика фор-

мирования конкретной личности.

Методики расследования преступлений несовершеннолетних базируются

на общих целях и принципах предварительного следствия, отражая вместе с

тем ряд особенностей, связанных главным образом с личностью несовершенно-

летних14. Эти особенности проявляются как при совершении ими противоправ-

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

предварительном следствии, обусловленном теми понятиями и установками,

которые сформулировались у подростка к данному моменту.

При расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо учи-

тывать особенности возрастного периода. Повышенная активность и возбуди-

мость делают подростка неразборчивым в знакомствах, побуждают к конфлик-

там. Естественное стремление к самостоятельности может получить отрица-

тельное развитие под влиянием среды, взрослых из числа антиобщественных

элементов. Такому влиянию могут поддаться и подростки робкие, застенчивые,

14 Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М. 1982. С. 150
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выросшие в семье, где процветало неуважительное отношение к детям, где

унижали их достоинство. Многое в поведении подростка определяется его же-

ланием самоутвердиться, завоевать авторитет у сверстников, прослыть смелым,

решительным, и т.п.

В подростковом возрасте слабо развита система «сдержек», сознательный

контроль за своим поведением, это нередко используют взрослые для вовлече-

ния их в подходящий момент в преступную деятельность.

Многим подросткам свойственна грубость, дерзость, раздражительность

как результат дурного воспитания. Эти факторы необходимо учитывать при

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

шеннолетним упрямство, а также лживость, примыкающую к упрямству. Одна-

ко лживость подростка не всегда объясняется только чертой характера, она мо-

жет быть результатом неправильного понимания дружбы и товарищества, бо-

язни прослыть предателем, желанием выделиться, привлечь внимание. Разуме-

ется, она определяется и мотивами, общественным поведением. Стремление к

дружбе нередко оборачивается вхождением в социально отрицательную груп-

пировку на базе совместных развлечений с последующим переходом к пре-

ступной деятельности. Не случайно подростковая преступность является, как

правило, групповой, и истоки её лежат в безнадзорности компаний, лидерами в

которых становятся взрослые или несовершеннолетние правонарушители15.

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что при расследовании

преступлений несовершеннолетних необходимо всегда помнить и учитывать:

недостаток жизненного опыта, незавершённость формирования принципов,

правил, понятий, критериев самооценки и оценки окружающих и, как след-

ствие, неумение (неспособность) рассмотреть истинный смысл происходящих

событий; доверчивость, повышенная эмоциональность, возбудимость и внуша-

емость, податливость уговорам и угрозам, неуравновешенность, импульсив-

ность, стремление подражать старшим, переоценка своих возможностей.

Учёт этих факторов накладывает на следователя дополнительные обяза-

15 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М. 1980. С 52
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тельства, во многом определяет особенности методики расследования, форми-

рует тактику действий.

Его взаимоотношения с несовершеннолетними должны строиться не

только в соответствии с процессуальными нормами, но и охватывать широкий

спектр нравственных и психологических начал. Подросток должен видеть, что

следователь уделяет его делу необходимое внимание, стремится установить ис-

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

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

подражания. В этой связи представляется особенно важным то, чтобы рассле-

дование уголовного дела сначала и до конца вёл один следователь, тем более,

если ему удалось установить психологический контакт с подростком.

Важным моментом расследования, как с тактической, так и с воспита-

тельной позиции является установление психологического контакта.

Под психологическим контактом можно понимать такое состояние, при

котором участники следственного действия проявляют интерес и готовность к

общению, к обмену информацией16.

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

которые способствуют установлению контакта (общительность, откровенность

и т.д.) или, наоборот затрудняют его (замкнутость, скрытность, озлобленность,

лживость, вспыльчивость и др.). Немалую роль при этом способно сыграть зна-

ние увлечений, свойственных подростковым группам: спорт, музыка, видеофо-

тотехника, компьютерные игры и т.п. На подростка оказывают значительное

влияние не только слова и поступки, но и внешний вид следователя, его внима-

тельность, сосредоточенность, безупречное знание материалов дела. Для пре-

одоления скрытности, замкнутости, упрямства подростка, неприемлемые мане-

ры поведения (развязанность, грубость, вспыльчивость и т.п.) должны быть ис-

пользованы убеждение, корректность, вежливость в сочетании с твёрдостью,

терпением.

Качество и эффективность расследования по делам несовершеннолетних

16 Башкатов И.Л. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей. М. 1993. С. 52
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во многом определяется своевременностью возбуждения уголовного дела. Даже

незначительное промедление при решении этого вопроса может привести к со-

вершению подростками новых, нередко ещё более тяжких преступлений, а

также к утрате доказательств, что существенно затрудняет дальнейшее рассле-

дование.

Вместе с тем своевременное возбуждение уголовного дела: не даёт воз-

никнуть и укрепиться представлению о безнаказанности, как в среде несовер-

шеннолетних преступников, так и у их окружения; прекращает воздействие на

подростка со стороны взрослых организаторов и подстрекателей с цель сокры-

тия следов преступления17.

В первичных материалах могут быть следующие данные, свидетельству-

ющие о том, что преступление совершено подростками. Во-первых, сам факт

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

вторых, потерпевшие или свидетели знают возраст преступников или по их

внешнему виду считают, что это были несовершеннолетние, и, наконец, третий

вариант - на подростковый возраст преступников указывает обстановка места

происшествия, следы, предмет преступного посягательства и иные веществен-

ные доказательства.

Если сигнал (заявление) о преступлении несовершеннолетних поступил в

органы внутренних дел, то орган дознания вправе самостоятельно возбудить

уголовное дело и произвести неотложные следственные действия.

Особое внимание при этом должно быть уделено соблюдению установ-

ленных сроков проверки первичных материалов. В ходе проверочных действий

могут быть получены объяснения, истребованы необходимые материалы и т.п.

Если при проверке первичных материалов точный возраст подростка устано-

вить не удалось, то этот вопрос решается после возбуждения уголовного дела, в

процессе расследования. При отсутствии паспорта или свидетельства о рожде-

нии возраст определяется путем выемки соответствующих документов (меди-

17 Каневский Л.Л., Лузгин И.М., Миньковский Г.М. Организация и методика расследования дел о преступлени-
ях несовершеннолетних. М. 1982. С. 83
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цинские карты, делопроизводство в учебных заведениях, личное дело в отделе

кадров и т.п.) с этой же целью могут быть допрошены свидетели (родители,

опекуны, родственники и т.д.). При отсутствии иных возможностей, проводится

судебно-медицинская экспертиза.

Проводя проверочные и неотложные следственные действия, орган до-

знания направляет дело следователю.

При планировании расследования преступлений несовершеннолетних

учитывается как общий предмет доказывания, так и его детализация.

Даже в случаях достаточно простой фабулы такие дела характеризуются

большим объёмом и трудоёмкостью следственных действий, это связано с

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

обязательных версий, с необходимостью реализации дополнительных процес-

суальных гарантий, привлечением обязательных участников (родителей, педа-

гогов и др.), необходимостью исследовать условия жизни подростка и его вос-

питания.

При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними,

необходимо тщательно анализировать криминалистическую информацию, ха-

рактеризующую преступление несовершеннолетних.

Побудительные причины большей части правонарушений несовершенно-

летних во многом сходны по содержанию с мотивами преступлений взрослых

(стремление добыть средства на приобретение спиртных напитков, сигарет,

месть, озлобление, хулиганские побуждения, корысть). Однако есть и такие,

которые типичны именно для подростков. Общественно опасные деяния часто

совершаются из озорства, желания развлечься, проявить смелость, удаль, пока-

зать силу, из потребности утвердить своё положение в глазах товарищей, полу-

чить их признание, из ложно понимаемого чувства солидарности, подражания,

любопытства, стремления достать сладости, ту или иную вещь, престижную

среди подростков.

Корыстные мотивы имеют также специфическую окраску и особенности

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

К числу основных (психофизиологических) особенностей несовершенно-

летних, влияющих на расследование совершёнными ими преступлений, отно-

сят:

- незавершённость физического и нравственного развития (эмоциональ-

ность поведения, колебания поведения и т.п.);

- специфику восприятия, запоминания и воспроизведения (фантазирова-

ние, повышенная внушаемость и др.);

- недостаточность жизненного опыта (неполнота оценок, легкомыслен-

ность в принятии решений, отсутствие самокритики; когда преступление сразу

не раскрыли, рождается чувство безнаказанности и желание совершить новое

преступление);

- склонность к подражанию;

- стремление утвердить себя в среде общения, показать самостоятель-

ность, взрослость (отсюда боязнь показаться трусом, совершение не желаемого,

а производящего эффект);

- неправильно понимаемое чувство товарищества (взять вину на себя, не

выдать товарища и др.)18.

Указанные особенности определяют специфический круг вопросов, под-

лежащих выяснению в процессе расследования в соответствии и отражается в

плане по любому делу несовершеннолетнего:

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

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

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

подростка.

2. Исследование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего. Для

реализации этой установки закона планируется сбор данных, характеризующих

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

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

18 Белкин Р.С. Тактика допроса // Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М. 1997. С. 214
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как характеризуются его родители (воспитатели, опекуны), его семья в целом

(братья, сёстры, иные лица, проживающие совместно); каковы взаимоотноше-

ния в семье, нет ли источника аморального воздействия (пьянство, скандалы,

развратные действия); каковы материально-бытовые условия.

При выявлении безнадзорности подростка следует установить её причи-

ны (занятость родителей, длительные командировки, болезнь, безразличное от-

ношение к детям и т.п.). Если подросток воспитывался в детском доме, интер-

нате, специальном учебном заведении, то выясняют, в связи с чем он туда по-

ступил, какие там были условия жизни и какое воспитание, как характеризуют

его педагоги и воспитатели.

Существенное значение имеет не только бытовое, но и ближайшее окру-

жение подростка: круг его знакомых, друзей; наличие среди них лиц с уголов-

ным прошлым, лиц, не занимающихся общественно полезным трудом, ведущих

аморальный образ жизни. Не вовлекали ли подростка в азартные игры, упо-

требление спиртных напитков, наркотиков.

Необходимо выяснить, учится ли несовершеннолетний или работает, где

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

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

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

кой причине и как давно он оставил учёбу (работу), какие меры, когда и кем

предпринимались для её возобновления, в чём причина длительной занятости и

т.д.19

Данные о семье, бытовом, школьном, производственном окружении уста-

навливают путём допросов родителей, родных, близких, знакомых, педагогов,

воспитателей, бригадиров, лиц, проживающих по соседству. С этой же целью

истребуют материалы по приостановленным уголовным делам и т.п.

В процессе сбора вышеуказанных данных следователь должен постоянно

иметь в виду необходимость получить сведения об основных чертах характера

19 Гаврилин Ю.В. Шурухнов В.Г. Криминалистика: Методика расследований отдельных видов преступлений:
Курс лекций под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Книжный мир, 2004. С. 204
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подростка, его наклонностях, привычках, круге его интересов, характере вре-

мяпровождения, проявленности возрастных особенностей (фантазирование,

внушаемость, скрытность).

3. Выяснение причин и условий, способствовавших совершению пре-

ступления.

4. Наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников.

Для реализации указанных требований закона необходимо установить

причины появления у несовершеннолетнего антиобщественных привычек и

взглядов, выявить обстоятельства, которые привели к формированию преступ-

ного умысла, способствовали подготовке преступления, его совершению, со-

крытию следов.

По каждому делу должны быть выдвинуты и проверены следующие вер-

сии:

- наличие взрослых подстрекателей или иных соучастников;

- существование группы подростков (возможно и взрослых), совершив-

шей несколько преступлений;

- наличие факторов недоносительства или заранее не обещанного укрыва-

тельства со стороны взрослых (родителей, лиц, у которых подросток оставлял

на хранение похищенные вещи, которым дарил такие вещи и др.). Приобрете-

ние взрослыми похищенного подростком имущества и сбыт его.

- вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, пьян-

ство, азартные игры, употребление наркотиков, склонение к бродяжничеству и

т.п.20

Работая по данным версиям, следует учитывать необходимость выясне-

ния различных вариантов. Например, подростка принудили совершить пре-

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

Особого внимания требует анализ позиции, занятой подростком на след-

ствии: отрицание вины или, наоборот, желание всё содеянное приписать себе.

20 Петровский А.В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи. СПб.: Юридиче-
ский центр Пресс, 2012. С. 290
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За всем этим может стоять влияние родителей, уговоры взрослых соучастников,

убедивших подростка в том, что ему по молодости лет не грозит суровое нака-

зание.

При планировании следует учитывать, что для выяснения обстоятельств

совершенного преступления, должны быть проведены и предусмотренные обя-

зательные следственные действия: допрос родителей несовершеннолетнего, его

учителей и воспитателей, могущих дать нужные сведения, а также истребова-

ние необходимых документов.

Включение в план конкретных следственных действий и определение их

сроков и очерёдности зависит от характера преступления и от тех исходных

данных, которые были собраны к моменту возбуждения уголовного дела или

наличествует на данный момент ситуации. Однако при планировании след-

ственных действий рекомендуется учитывать возрастные особенности подрост-

ков: избегать больших перерывов в расследовании, определять очерёдность и

тактику допросов, исключающие влияние взрослых или старших товарищей, не

забывать и о быстрой утомляемости несовершеннолетних и т.п.21 Обратимся к

исследованию типичных криминалистических ситуаций по делам о преступле-

ниях несовершеннолетних и направлений их разрешения.

В зависимости от особенностей получения, полноты и характера инфор-

мации, содержащейся в первичных материалах, можно выделить следующие

типичные ситуации:

1. Обстановка места преступления, информация, содержащаяся в матери-

альных следах, указывают на совершение преступления несовершеннолетними.

2. Потерпевшие и свидетели утверждают, что преступление совершено

несовершеннолетними. В одних случаях они прямо указывают на конкретное

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

ведения правонарушителя.

3. Несовершеннолетний подозреваемый задержан на месте совершения

преступления после его совершения или явился с повинной.

21 Пирожков В.Ф. Криминальная психология. М. 2001. С. 102
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К выводу о возможном участии в данном преступлении несовершенно-

летнего приходят в результатах исследования материальных источников ин-

формации на месте преступления, в которых отражаются наиболее типичные

признаки проявления психологии (мотиваций, потребностей), физических воз-

можностей и социальных ценностей несовершеннолетних.

В процессе осмотра необходимо обнаружить и исследовать обстоятель-

ства, которые позволяют выдвинуть версию об участии несовершеннолетнего в

преступлении.

Зачастую на это указывают:

- особенности различных следов рук и обуви, обнаруженных при осмотре;

- следы зубов, особенно если они оставлены на таких специфических объ-

ектах, как шоколад, сыр, конфеты и другие продукты питания;

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

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

размеру и т.п. Это может свидетельствовать о совершении преступления груп-

повой или о присутствии взрослого;

- способ совершения преступления, и не только в плане подготовки и со-

вершения, но и действий по сокрытию следов совершённого деяния, как прави-

ло, преступления несовершеннолетних не отличаются ухищрённостью спосо-

бов их совершения и особенно сокрытия. Орудиями преступления часто явля-

ются случайные, подобранные в ходе деяния предметы, ненужные похищенные

предметы и вещи, а так же орудия преступления нередко выбрасываются непо-

далёку от места его совершения, похищенное прячут в доме, где проживает

подросток или его друзья, в подвалах, на чердаках и др.;

- размеры отверстий проникновения;

- признаки подражания персонажам детективных книг и фильмов (остав-

ление на месте подписей, записок и т.п.). Содержание и почерк таких докумен-

тов, а также место расположения надписей дают интересную информацию о

физических и интеллектуальных данных несовершеннолетних (надписи на сте-

нах обычно пишу на уровне глаз, что позволяет судить о росте их исполните-
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ля);

- непоследовательность, нелогичность действий преступников, разбрасы-

вание отдельных вещей, безмотивное повреждение каких-то предметов, осо-

бенно если это требовало затрат времени;

- количество, габариты и вес похищенного;

- проявление цинизма, жестокости, садизма, дерзости.

Естественно, что каждый в отдельности признак не может рассматривать-

ся как прямое свидетельство участия в преступлении несовершеннолетнего, но

их совокупность позволяет сделать такой вывод с определённой степенью ве-

роятности и получить информацию:

об особенностях телосложения, признаках пола, возраста и других объек-

тивных данных преступника;

об особенностях психики (по характеру похищенного, специфическому

поведению на месте совершения преступления и др.);

о предметах преступного посягательства, орудиях и средствах его совер-

шения, одежде, обуви и сопутствующих объектах преступника.

Если есть информация о том, что преступление совершено несовершен-

нолетними, то работа по его раскрытию должна осуществляться в следующих

направлениях:

1. Выявление на обслуживаемой территории групп несовершеннолетних

и установление действительных мотивов их объединения и направленности

действий. Практика показывает, что значительное число преступлений несо-

вершеннолетние совершают в районе своего проживания или в непосредствен-

ной близости от него. Ценные сведения о формирующихся группах несовер-

шеннолетних можно получить от участковых уполномоченных и работников

инспекций по делам несовершеннолетних. Именно, в поле зрения этих лиц по-

падают подростки, организующиеся в группы, и их задача состоит в том, чтобы

знать истинные мотивы такого объединения, уметь правильно и своевременно

влиять на намерения и действия несовершеннолетних.

2. Установление подростков, у которых после совершения преступления
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появились деньги, предметы, вещи. Для этого на учёт берут похищенное иму-

щество и о его признаках доводят до сведения сотрудников органов внутренних

дел.

Особое внимание обращают на места возможного сбыта похищенного,

которые в каждом конкретном случае зависят от характеристики обслуживае-

мого участка.

3. Установление лиц, которым известны обстоятельства совершённого

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

вершения преступления, можно определить, кто может быть жильцы квартир,

из окон которых видно место преступления и подходы к нему; лица, которые в

это время проходили недалеко от места преступления, следуя на работу, учёбу,

домой или куда-то ещё; работники городского транспорта, которым могли вос-

пользоваться несовершеннолетние, обратившие на себя внимание ввиду своего

странного поведения.

После выполнения первоначальных следственных действий и оператив-

но-розыскных мероприятий, направленных на уточнение обстоятельств, совер-

шённого преступления, розыск похищенного имущества и осведомлённых лиц,

установление лица, его совершившего, объём информации о содеянном пре-

ступлении расширяется. Это позволяет конкретизировать выдвинутые ранее

версии об обстоятельствах преступления и совершивших его лицах и уточнить

направления расследования.

Направление расследования, характер и очередность следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных мероприятий зависят от степени определённо-

сти собранной к этому времени информации.22

В тех случаях, когда очевидцы высказывают предположения об участии в

преступлении подростков, оперативно-розыскные мероприятия и следственные

действия должны быть направлены на установление конкретного лица, совер-

шившего противоправные действия.

Розыск несовершеннолетних осуществляется по:

22 Пирожков В.Ф. Криминальная психология. М., 2001. С. 113
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- Признакам внешности. Оперативные работники совместно со следова-

телем на основе информации, полученной от людей, могут составить компози-

ционный портрет несовершеннолетнего подозреваемого. О приметах его ори-

ентируют сотрудников органов внутренних дел и представители общественно-

сти.

- Оперативно-криминалистическим учётом органов внутренних дел.

В первую очередь свидетелям и потерпевшим предъявляется фотоальбом

лиц, которые состоят на учёте. Кроме того, используются учёты участковых

инспекторов и отделов профилактики преступлений несовершеннолетних.

После выявления конкретных лиц, подозреваемых в совершении пре-

ступления, а также когда очевидцы или потерпевшие прямо укажут на несо-

вершеннолетнего правонарушителя, следственные и оперативно-розыскные

действия направляются на всестороннее изучение обстоятельств совершённого

деяния, личности подростка, выявление взрослых подстрекателей.

Установление точного возраста несовершеннолетнего имеет важное зна-

чение для принятия правильного решения в стадии возбуждения уголовного

дела. Возраст должен устанавливаться документально (свидетельство о рожде-

нии, паспорт, выписка из книги регистрации актов гражданского состояния,

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

установить по журналу того медицинского учреждения, где родился несовер-

шеннолетний: во время появления на свет новорождённых в таких журналах

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

учреждений 25 лет.23

В практике порой встречаются случаи, когда установить возраст обвиня-

емого на основе документов не представляется возможным. Для уточнения воз-

раста подозреваемого или обвиняемого, если это имеет значение для разреше-

ния вопроса о его уголовной ответственности, назначается судебно-

23 Каретников А.С., Кравченко В.Г. Об установлении возраста несовершеннолетнего при производстве предва-

рительного следствия // Расследование преступлений несовершеннолетних на современном этапе. Волгоград:

ВСШ МВД СССР, 1986. С.42–50.
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медицинская экспертиза.

При установлении судебно-медицинской экспертизой днём рождения

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

определении возраста минимальным и максимальным количеством лет суду

следует исходить из предполагаемого экспертизой минимального возраста та-

кого лица. Во всех случаях лицо считается достигшим определённого возраста

не в день рождения, а начиная со следующих суток.

Ситуация когда несовершеннолетний подозреваемый задержан на месте

преступления, после его совершения или явился с повинной характеризуется

относительной определённостью информации о лице, совершившем преступле-

ние. При задержании его с поличным должны приниматься меры по фиксации

следов преступления и изучению личности. Для этого производятся осмотр ме-

ста происшествия, допрос несовершеннолетнего, свидетелей.

Если несовершеннолетний явился с повинной, необходимо тщательно

выяснить обстоятельства совершённого преступления и мотивы, которые побу-

дили подростка явиться с повинной, его возможности самостоятельно подгото-

вить, осуществить конкретное преступление, исходя из уровня его физического

или психического развития, жизненного опыта и определённых навыков. Необ-

ходимо выяснить, не совершил ли он другое, более тяжкое преступление, не

делается ли это, чтобы скрыть взрослого соучастника или подстрекателя, взяв

вину на себя.

Получение информации о взрослых подстрекателях имеет важное значе-

ние для уяснения механизма конкретных преступных действий, выдвижения и

проверки следственных версий и осуществления профилактических мероприя-

тий в отношении подростка. Поскольку он несовершеннолетний, порой прибе-

гают к самооговору, необходимо сравнивать поступающую от них информацию

со сведениями, которые ранее собраны по делу из материальных и идеальных

отображений и анализировать их, что позволит обнаружить имеющиеся проти-

воречия, а в последующем изобличить во лжи.

В процессе установления взрослых подстрекателей и организаторов нуж-
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но учитывать, что разрыв в возрасте между ними и несовершеннолетними в

большинстве случаев незначителен. Как правило, подавляющее большинство

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

Незначительная разница в возрасте (1–2 года) между подстрекателем и несо-

вершеннолетним исполнителем не вносит существенных изменений в механизм

совершения преступления по сравнению с теми, которые подростки совершают

сами. Иная картина наблюдается, когда взрослые старше несовершеннолетних

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

значительна, особенно в организации преступлений, что получает отражение в

следовой картине преступления.

Таким образом, методика расследования преступлений, совершенных

несовершеннолетними, отличается от иных частных методик расследования

конструируемых по составам преступлений, тем, что её создание базируется на

особенностях субъектов преступной деятельности. При этом определяющей

особенностью является их возраст.

2.2 Производство отдельных процессуальных действий по делам о

преступлениях несовершеннолетних

Началом правильной организации расследования дел о преступлениях

несовершеннолетних является специализация следователей и участковая систе-

ма, которые способствуют более глубокому изучению личности несовершенно-

летних правонарушителей, а также изучению способов совершения и сокрытия

преступлений и на их основе выработке наиболее целесообразных и эффектив-

ных тактических приемов расследования.

Планирование в работе следователя имеет программно-целевое, органи-

зующее и дисциплинирующее значение для его деятельности.

В ходе расследования, наряду с вопросами об обстоятельствах преступ-

ления, виновности подростка, отягчающих и смягчающих вину обстоятель-

ствах, причиненном ущербе и т.д., следует предусмотреть необходимость тща-

тельной проверки, которая предполагает: точное установление возраста несо-

вершеннолетнего обвиняемого; выяснение условий жизни и воспитания; уста-
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новление влияния на несовершеннолетнего старших по возрасту (ст.421 УПК

РФ).

Правильное решение об очерёдности и особенностях тактики следствен-

ных действий зависит от ряда обстоятельств и от характера совершенного несо-

вершеннолетним преступления, способа и времени деяния, содержания первич-

ных данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, ти-

пичной следственной ситуации, сложившейся по делу24.

Предварительное следствие по делам несовершеннолетних обусловлено

особым процессуальным режимом, который определяет исходные положения

методики расследования рассматриваемой категории дел и тактики отдельных

следственных действий.

Осмотр места происшествия является одним из первых следственных

действий. Он позволяет выявить следы, особенности механизма совершенного

преступления и другие данные, свидетельствующие об участии в преступлении

несовершеннолетнего. Данные, полученные при осмотре места происшествия,

которые в своей совокупности составят отдельные элементы криминалистиче-

ской характеристики преступления, помогут следователю собрать необходи-

мую информацию о субъекте преступного посягательства.

О совершении преступления подростком могут свидетельствовать следу-

ющие факты, относящиеся к способу совершения преступления:

- отсутствие целеустремлённых, продуманных действий, направленных

на подготовку к совершению преступления;

- неухищренные способы проникновения в помещение, использование

небольших проемов и др.;

- похищение незначительных по весу товаров;

- отсутствие профессиональных и специфических навыков, в связи, с чем

применяются неухищрённые способы взлома и открытия запоров, использова-

ние в качестве орудия преступления предметов повседневного обихода;

- совершение на месте происшествия озорных, а иногда и циничных дей-

24 Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М. 2008. С. 135.
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ствий (написание нецензурных надписей, порча товаров и т.д.)25. Материальные

последствия преступления, связанные с изменениями в обстановке места про-

исшествия, также могут свидетельствовать об участии в совершении преступ-

ления подростков, в частности: небольшие по размерам следы рук и ног чело-

века; следы обуви; личные вещи преступника; следы и надписи на вертикаль-

ных поверхностях; следы зубов.

В ходе осмотра места происшествия может быть получена информация о

подозреваемом. О привычках можно судить по оставленным на месте преступ-

ления окуркам, посуде из-под винно-водочных изделий. Поиск при осмотре ме-

ста происшествия должен быть направлен и на выявление навыков, определён-

ных знаний несовершеннолетнего. В следах преступления проявляются и такие

личностные качества, как цинизм, жестокость, садизм, дерзость26.

Обыск по делам несовершеннолетних производится как для обнаружения

похищенного имущества, орудий преступления, одежды и обуви, в которых

подросток был в момент преступления, так и записных книжек, переписки, что-

бы выявить ближайшее окружение, его связи, потребности и интересы. При

обыске должен присутствовать законный представитель несовершеннолетнего

подозреваемого (обвиняемого), если его присутствие невозможно, приглаша-

ются представитель и двое понятых27.

При подготовке к производству обыска желательно получить информа-

цию о родителях подростка, их моральном облике, отношении к воспитанию

детей. При обыске необходимо обращать внимание на данные, характеризую-

щие личность несовершеннолетнего правонарушителя, его интересы, условия

жизни и воспитания. При производстве обыска необходимо пристально наблю-

дать за поведением и эмоциональном состоянием несовершеннолетнего, кото-

рый обычно хуже владеет собой, чем взрослый. Такое наблюдение сделает

обыск более целеустремленным. Целесообразно также осуществлять наблюде-

25 Букаев Н.М., Мальцев В.В. Расследование преступлений несовершеннолетних. Ростов н/Д. 2006. С. 77.
26 Селиванов Н.А. Руководство для следователя. М. 2010. С. 123.
27 Сулейманова С.Т. К вопросу о социальном контроле над преступностью несовершеннолетних // Вопросы

ювенальной юстиции. 2009. № 2. С. 41 – 43.
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ние за эмоциональным состоянием всех членов семьи, оказавшихся на месте

производства обыска.

Задержанию подросток подвергается непосредственно после совершения

им преступления или когда свидетели укажут на него как на лицо, совершив-

шее преступление. Задержание подозреваемого или обвиняемого несовершен-

нолетнего и его заключение под стражу применяется в случае, если он подозре-

вается или обвиняется в совершении тяжкого преступления, а в исключитель-

ных случаях - преступления средней тяжести (ч.2 ст.108 УПК РФ) и при нали-

чии оснований, указанных в ст.91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ). Задержание

несовершеннолетнего должно быть подготовлено, как правило, оно произво-

дится днём. Задержанному объясняются причины применения данной меры, его

права и обязанности. О задержании несовершеннолетнего информируются его

родители, и уведомляется прокурор. Составляются протоколы задержания и

личного обыска28.

Для достижения полного и объективного расследования немаловажное

значение имеет такое следственное действие, как допрос. Основополагающим

тактическим началом допроса, какой-либо следственной тактики является так-

тический приём. Выбор тактических приёмов при проведении допроса несо-

вершеннолетних зависит от конкретных обстоятельств дела и личности допра-

шиваемого. Подготовка к допросу предполагает всестороннее и глубокое изу-

чение личности подростка, условий в которых он живёт и воспитывается; опре-

деление момента и времени проведения данного следственного действия, спо-

соба вызова к следователю, выяснению круга лиц, которых нужно привлечь к

участию в допросе, разработку плана его проведения, определение объёма и

формулировок основных и контрольных вопросов, а также устранение причин,

мешающих подростку давать правдивые развёрнутые показания. Подготовка к

допросу несовершеннолетнего подозреваемого имеет свою специфику, которая

состоит в следующем: А) к началу допроса отсутствуют достаточные доказа-

тельства, свидетельствующие о совершении преступления подростком; Б) по-

28 Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник. М. 2009. С. 89.
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скольку допрос подозреваемого является неотложным следственным действи-

ем, следователь ограничен временем на подготовку к его проведению29.

Выбор момента допроса несовершеннолетнего зависит от: эмоционально-

го состояния подростка после совершения преступления; влияния на подростка

заинтересованных лиц; объёма собранных по делу доказательств. Выбор места

допроса зависит от конкретных обстоятельств дела и личности допрашиваемо-

го. При подготовке к данному следственному действию наряду с другими во-

просами необходимо тщательно изучить все материалы, сведения, характери-

зующие личность несовершеннолетнего, степень его умственного развития,

особенности психической структуры (наблюдательность, память, впечатли-

тельность, подверженность внушению), его интересы, отношение к событию30.

Допрос несовершеннолетнего должен быть ограничен четырьмя часами в день,

при этом обязателен перерыв после первых двух часов допроса.

Согласно п.2 ст.51 УПК РФ, участие в допросе защитника по уголовным

делам в отношении несовершеннолетних является обязательным. Участие за-

конного представителя по делам несовершеннолетних подозреваемых, обвиня-

емых является обязательным (ст.426 УПК РФ). Участие законного представите-

ля не заменяет участия защитника. В допросе несовершеннолетнего обвиняемо-

го, подозреваемого, не достигшего к моменту проведения допроса 16-летнего

возраста, кроме обязательного участия защитника, обязательным должно быть

участие педагога или психолога (ст.425 УПК РФ).

В процессе допроса обвиняемого не рекомендуется показания несовер-

шеннолетнего сразу же записывать в протокол, т.к. это отвлекает внимание до-

прашиваемого и отвлекает следователя от реализации тактического плана до-

проса. Протокол допроса лучше составить по окончании допроса.

При допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших важно

определить последовательность допроса, т.к. наряду с ними по этому же делу,

29 Орлова Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних / Под ред.

А.М. Кустова. М.: Щит-М, 2006.
30 Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник. М. 2008. С. 205.
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как правило, допрашиваются взрослые, способные оказывать влияние на несо-

вершеннолетних. Если одно и тоже событие наблюдали несколько несовершен-

нолетних свидетелей, начинать допрос нужно со старшего по возрасту. Свиде-

тели и потерпевшие, достигшие 16 лет, перед их допросом предупреждаются об

ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показа-

ний.

Очная ставка имеет свою специфику, которая определяется возрастными

особенностями. Решая вопрос о проведении очной ставки, надо заранее пред-

видеть, достигнет ли она планируемой цели, не изменят ли подростки показа-

ния под воздействием главаря или взрослого соучастника, нельзя ли устранить

противоречия и установить истину проведением других следственных дей-

ствий. При подготовке к очной ставке изучаются раннее данные показания до-

прошенными лицами, составляется план, формируются вопросы и определяют-

ся их последовательность и последовательность допроса участников. Педагог,

родители, законные представители и врач присутствуют на очной ставке в со-

ответствии с порядком, установленным для их участия в проведении допроса31.

Назначение экспертиз. Судебно-медицинская экспертиза обязательна, ко-

гда требуется установить возраст несовершеннолетнего, если нет об этом соот-

ветствующих документов, а получение или восстановление их невозможно.

Предмет исследования судебно-психологической экспертизы - степень

развития подростка в случаях, когда есть сведения о существенном отставании

его развития от возрастной нормы32.

Назначая любую экспертизу надо в полном объёме обеспечить права

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), связанные с её проведе-

нием, и, в частности, обеспечить при этом присутствие защитника или законно-

го представителя.

31 Черных Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и предъявления им для опо-

знания на предварительном следствии. Ученые записки. Выпуск XVII. Ч.1. М. 1968.
32 Герасюк М.Г., Денник С.В., Петухов Е.Н. Теоретические и практические аспекты уголовного преследования

несовершеннолетних (досудебное производство): учебное пособие. Барнаул: Барнаульский юридический ин-

ститут МВД России, 2006. 131 с.
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В настоящее время необходимость участия специалиста-психолога в рас-

следовании уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних приобретает

особую значимость. Это обусловлено созданием в России системы ювенальной

юстиции, усилением охраны прав и интересов несовершеннолетних в процессе

привлечения их к уголовной ответственности, тенденцией гуманизации процес-

са предварительного расследования этой категории дел, а также развитием при-

кладной юридической психологии и становлением нового перспективного

направления научных исследований - ювенальной юридической психологии.

Проведенные исследования показывают, что психологические знания и

технологии специалиста-психолога используются не в полном объеме в процес-

се расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. Современные про-

блемы участия специалиста-психолога в расследовании преступлений несовер-

шеннолетних связаны между собой и могут быть сведены условно к четырем

группам:

1. Организационно-правовые проблемы. Предусматривая участие педаго-

га или психолога в допросах несовершеннолетних (ст. 425, 191 УПК РФ), закон

не определяет их конкретных прав и обязанностей. Неурегулированность про-

цессуальных требований к характеру деятельности специалиста-психолога ве-

дет к тому, что его участие в допросе несовершеннолетних часто носит фор-

мальный характер. 2. Организационно-психологические проблемы. Характер-

ной чертой настоящего времени является привлечение психологов к участию в

раскрытии, расследовании и профилактике преступлений несовершеннолетних.

Вместе с тем, лишь четвертая часть из числа опрошенных психологов оказыва-

ют непосредственную помощь в расследовании преступлений несовершенно-

летних. По мнению опрошенных руководителей следственных подразделений,

главная причина этого состоит в отсутствии специально подготовленных пси-

хологов. 3. Научно-методические проблемы. Результаты исследования показы-

вают, что в учебниках по юридической психологи не обобщены и не системати-

зированы психологические рекомендации по использованию в процессе рас-

следования психологических особенностей преступных групп несовершенно-
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летних, а также возрастных, индивидуально - и социально-психологических

особенностей несовершеннолетних обвиняемых, их статуса и роли в преступ-

ной группе.

4. Специфико-психологические проблемы. Исследования показывают,

что потребности следователей в помощи о необходимости назначения несо-

вершеннолетнему или преступной группе судебно-психологической или ком-

плексной экспертизы в пять раз превышают реальные возможности их удовле-

творения. Лишь на 1/3 оказываются удовлетворенными потребности следовате-

лей в помощи психологов при изучении, обобщении психологических особен-

ностей преступных групп и личности несовершеннолетних участников групп.

Решение проблем участия специалиста-психолога в расследовании уго-

ловных дел о преступлениях несовершеннолетних может осуществляться по

следующим направлениям:

1) введение в образовательных учреждениях МВД России специализации

«оперативно-следственный психолог»;

2) повышение квалификации психологов;

3) разработка методического руководства об особенностях использования

психологических знаний, технологий и техник в расследовании преступлений

несовершеннолетних.

Мы считаем, что данные особенности, разработанные в результате мно-

голетней практики компетентных лиц, позволяют наиболее эффективно прово-

дить следственные действия с участием несовершеннолетних.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение проведенного исследования сформулируем ряд обобщаю-

щих выводов и практических предложений.

Несовершеннолетний преступник - это лицо, обладающее привычками,

склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения.

Случайно совершают преступления из них единицы. Понятие преступность

несовершеннолетних связано с возрастными границами (от 14 до 18 лет). Вме-

сте с тем ряд процессов, влияющих на тенденции развития указанной преступ-

ности, имеет место и в среде младших подростков (10-13 лет), а также у лиц

молодого возраста (18-21, 22-25 лет), что важно учитывать при разработке мер

борьбы с этим явлением.

Психологическая ломка переходного возраста, несформированность

устойчивых нравственных позиций, неправильная трактовка многих явлений,

высокая подверженность групповым воздействиям, импульсивность — такова

поведенческая основа подросткового возраста, которую нельзя не учитывать в

методике расследования.

Причины и условия преступности несовершеннолетних, как и преступно-

сти в целом, носят социально обусловленный характер. Они, прежде всего, за-

висят от конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и

направленности его институтов, от сущности и способов решения основных

противоречий.

К условиям, способствующим преступному поведению несовершенно-

летних, относятся и недостатки в деятельности органов, на которые возложена

борьба с преступностью несовершеннолетних. В настоящее время наблюдается

фактическое бездействие общественно-государственных структур, призванных

осуществлять воспитательную и профилактическую работу с подростками.

Установленный УПК РФ порядок производства по делам несовершенно-

летних учитывает возрастные особенности этих лиц и их правовое положение

(ограничение дееспособности, обязанности родителей и заменяющих их лиц и
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т.д.). Предусмотрен ряд дополнительных гарантий установления истины, охра-

ны прав и законных интересов несовершеннолетних в уголовном судопроиз-

водстве.

Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, отличается от иных частных методик расследования конструируемых по

составам преступлений, тем, что её создание базируется на особенностях субъ-

ектов преступной деятельности. При этом определяющей особенностью являет-

ся их возраст.

Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними базируется на общих целях и принципах предварительного следствия, от-

ражая вместе с тем ряд особенностей, связанных главным образом с личностью

несовершеннолетних.

Практика показывает, что расследованию преступлений, совершенных

несовершеннолетними, мешает некачественное проведение доследственной

проверки. На основании анализа практики расследования преступлений можно

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

категории, находящихся в производстве и направленных в суд, уменьшилось;

количество дел, возращенных для производства дополнительного расследова-

ния, что говорит об улучшении предварительного следствия.

В целях повышения качества расследования уголовных дел, совершенных

несовершеннолетними, предлагается усовершенствовать некоторые положения

уголовно-процессуального законодательства в части правовой регламентации

производства по делам несовершеннолетних.

Во-первых, необходимы дополнительные процессуальные гарантии за-

конности при производстве по делам несовершеннолетних, которые были бы

направлены на повышение защиты лиц по делам данной категории. В связи с

этим, предлагается внести в УПК РФ положение об обязательном проведении

предварительного следствия по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних, закрепив его в статье 151 УПК РФ. Кроме того, главу 50 УПК РФ необ-

ходимо дополнить положением, согласно которому предварительное расследо-
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вание по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, должны

производить следователи, прошедшие специальную подготовку для работы с

несовершеннолетними правонарушителями.

Во-вторых, в целях обеспечения прав и законных интересов несовершен-

нолетних на стадии возбуждения уголовного дела предлагается внести в ст. 426

УПК РФ следующее положение: «законные представители несовершеннолетне-

го имеют право на ознакомление со всеми материалами предварительной про-

верки заявлений и сообщений о преступлении в случае отказа в возбуждении

уголовного дела в отношении их подопечного по нереабилитирующим основа-

ниям».

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

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

отношении несовершеннолетних под «исключительными» случаями четко за-

крепить следующие обстоятельства: 1) подозреваемый или обвиняемый не име-

ет постоянного места жительства на территории Российской Федерации; 2) им

нарушена ранее избранная мера пресечения; 3) он скрылся от органов предва-

рительного расследования или от суда.

В-четвертых, вносится предложение о дополнении пункта 3 части 7 ст.

108 УПК РФ, который предлагается изложить в следующей редакции: «Про-

дление срока задержания допускается при условии признания судом задержа-

ния законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента задержания

подозреваемого для предоставления одной из сторон дополнительных доказа-

тельств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в

виде задержания. В постановлении о задержании лица судья указывает дату и

время, до которого он продлевает срок задержания».

В-пятых, участие защитника при расследовании изучаемой категории дел

обязательно, но на практике возникает определенные трудности в защите несо-

вершеннолетнего, если между защитником и несовершеннолетним не сложи-

лись доверительные отношения. В связи с этим предлагается дополнить статью

52 УПК РФ частью 4.
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В-шестых, в статью 27 УПК РФ необходимо включить дополнительное

основание прекращения уголовного преследования, содержащееся в части 1 ст.

427 УПК РФ, а именно: прекращение уголовного преследования в отношении

несовершеннолетнего в связи с применением к нему принудительной меры

воспитательного воздействия.

На наш, взгляд, одним из действенных механизмов борьбы с преступно-

стью несовершеннолетних могло бы сыграть создание системы ювенальных су-

дов.

Профилактика преступности несовершеннолетних может достигаться пу-

тем реализации в РФ в целом, в субъектах РФ, муниципальных образованиях -

общесоциальных, экономических, организационных мер, осуществляемых

местными органами власти. К таким мерам относится: создание эффективного

уровня профилактической работы непосредственно в учебных заведениях и

должностными лицами на местах; изучение всех отрицательных свойств лично-

сти несовершеннолетнего, которые в определенных условиях могут детермини-

ровать преступное поведение в специально созданных психолого-

педагогических центрах; применение организационно-тактических приемов

индивидуального воздействия на несовершеннолетних: проведение бесе со-

трудниками органов внутренних дел, вовлечение их в социально полезные за-

нятия трудового, общественного, спортивного, культурного и иного характера;

проведение профилактической работы с неблагополучными семьями, где про-

живают несовершеннолетние, а также направление сотрудниками ПДН пред-

ложений в государственные органы и учреждения об оказании материальной,

социальной и психологической помощи с целью оздоровления обстановки в не-

благополучных семьях.
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