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ТЕОРИИ

Цивилизованный путь развития любого со-
временного государства, помимо иных фак-
торов, определяется уровнем заботы о под-
растающем поколении, его нравственном и 
физическом здоровье, жизненных установ-
ках и, что не менее важно, уважении к закону. 
Основываясь на подобных требованиях, лю-
бое государство стремится к введению осо-
бых процедур производства по делам о пра-
вонарушениях, совершенных несовершенно-
летними.

Государство, позиционирующее себя как 
правовое и социальное, возлагает на себя обя-
занность обеспечения благополучия ребенка 
(таковым согласно нормам международного 
права признается человек с рождения до дости-
жения возраста 18 лет), поскольку «он ввиду его 
физической умственной незрелости нуждается в 
специальной охране и заботе, включая право-

вую защиту» (Преамбула Декларации прав ре-
бенка от 20 ноября 1959 г.)1.

Полноценная реализация законных интере-
сов и обеспечение прав несовершеннолетне-
го, вовлеченного в область уголовно-судебной 
деятельности, возможна исключительно в рам-
ках ювенальной юстиции, ориентированной на 
принятие во внимание особенностей несфор-
мировавшейся психики, ограниченного (в силу 
возраста) мировоззрения ребенка, а также на 
задействование дополнительных юридических 
механизмов защиты его прав, законных интере-
сов и обеспечение безопасности. 

Ювенальная юстиция (Juvenile Justice — в пе-
реводе с англ. «правосудие для несовершен-

1 Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 
(XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. // 
Официальный сайт ООН. Русскоязычная версия. URL: 
http://www.un.org 
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В статье рассматриваются современные научно-практические проблемы формирования концепции 
ювенального уголовного производства в правовой доктрине, а также перспективы законодательного во-
площения ее программных установок.

Ключевые слова: ювенального уголовное судопроизводство, ребенок, несовершеннолетний, друже-
ственное правосудие, альтернативы уголовному судопроизводству, медиация, социальная сущность судеб-
но-уголовного процесса в отношении несовершеннолетних. 

The Concept of Juvenile Criminal Proceedings: 
the Notion, Social Designation and Principles
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The article deals with modern scientific and practical problems of formation of the concept of juvenile criminal 
proceedings in the legal doctrine, as well as the prospects of legislative implementation of its software installations.
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нолетних») в «современном понимании имеет 
довольно длительную и интересную историю. 
Ювеналиями в Древнем Риме называли празд-
нества в честь богини юности»2.

Ювенальное уголовное судопроизводство 
как элемент ювенальной юстиции — понятие, 
приемлемое для реализации в рамках любой 
национальной системы права, поскольку ни 
одно государство и ни одно общество не впра-
ве устраняться от личной ответственности за то, 
что дети и подростки нарушают уголовный за-
кон. При этом все государства едины в стремле-
нии отграничить ответственность несовершен-
нолетних правонарушителей от ответственности 
взрослых лиц не только посредством установ-
ления минимального возраста этой ответствен-
ности, но и альтернатив ее применения, особых 
мер наказания и иного воздействия на виновных 
лиц, но и задействования особых, в высшей сте-
пени гуманных, дружественных ребенку проце-
дур3. 

Доктрина ювенальной юстиции в силу при-
влекательности для теоретико-прикладных ис-
следований проработана вполне подробно, в 
то время как проблемы ювенального уголовно-
го судопроизводства ожидают своего разреше-
ния в рамках самостоятельной концепции и пер-
спектив законодательного воплощения, прежде 
всего ввиду особой значимости в международ-
ных нормативных документах. 

Основой концепции ювенального уголовно-
го судопроизводства должно стать определе-
ние его дефиниции и констатация сущностных 
черт. 

В различных литературных источниках встре-
чаются близкие по содержанию подходы, опре-
деляющие анализируемое понятие. Так, Н.Н. Ка-
линина рассматривает ювенальное судопроиз-
водство в качестве элемента ювенальной юсти-
ции (более собирательной категории), включа-
ющего в себя особый порядок судопроизвод-
ства, отдельную систему судов для подростков 
(ювенальных судов), а также совокупность идей, 
концепций социальной защиты и реабилита-

2 Данильченко С.Л. Ювенальная юстиция: история и со-
временность // Образование и наука в современных 
условиях. 2016. № 4. С. 16.

3 Предеина И.В. Особенности реализации отдельных 
международно-правовых принципов в законодатель-
стве РФ об уголовной ответственности несовершен-
нолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2018. № 2. 
С. 16–21.

ции несовершеннолетних правонарушителей4, 
прежде всего совершивших уголовно-противо-
правные деяния. 

Ювенальное уголовное судопроизводство 
(несмотря на очевидную отраслевую принад-
лежность) как концептуальная категория до-
вольно часто рассматривается с позиции не-
юридических отраслей знания, прежде всего 
социологии. В частности, Л.М. Карнозова опре-
деляет ювенальную юстицию в целом и формы 
судопроизводства, объединяемые ею, как ком-
плекс концепций и «схем» влияния на подрост-
ков, массу конкретно-практических ситуаций 
воздействия на человека, семью, первичные 
группы (непосредственное окружение подрост-
ка), а также социальные институты5.

С позиции социально-правовой значимости 
рассматривает анализируемую категорию, в 
частности, и Т.Ю. Климович, утверждающая, что 
теория и практика уголовного судопроизвод-
ства в отношении несовершеннолетних, ори-
ентированная на традиции и концептуальные 
положения социальных и юридических наук, не 
должна потворствовать разгулу преступности, 
ощущению безнаказанности и вседозволенно-
сти в отношении несовершеннолетних право-
нарушителей6. 

Е.В. Марковичева и И.Г. Смирнова рассма-
тривают ювенальное уголовное судопроиз-
водство в «глобальном» представлении — как 
форму борьбы с преступностью несовершен-
нолетних и способ достижения назначения уго-
ловного судопроизводства7.

4 Калинина Н.Н. Ювенальная юстиция как способ уголов-
но-правовой охраны и защиты прав детей (сравнительный 
опыт России и Франции) // Актуальные вопросы юриди-
ческих наук : материалы IV Международной научно-прак-
тической конференции (апрель 2018 г.). Чита : Молодой 
ученый, 2018. С. 25. 

5 Карнозова Л.М. Понятие ювенальной юстиции в рамках 
российского уголовного процесса // Сайт «Молодой 
ученый». URL: https://moluch.ru 

6 Климович Т.Ю. Альтернативные способы разрешения 
уголовно-правовых конфликтов: ювенальная юстиция 
и медиация // Economics, management, law, innovation 
strategy : материалы научно-практической конференции. 
Пекин, Китай : Изд. Henan Science and Technology Press, 
2016. С. 296.

7 См.: Марковичева Е.В., Смирнова И.Г. Борьба с пре-
ступностью и назначение уголовного судопроизводства: 
критерии разработки оптимальной уголовно-процессу-
альной стратегии в отношении несовершеннолетних // 
Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. 
№ 2. С. 345–346.
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Приведенные трактовки ювенального уго-
ловного судопроизводства не разнятся в ос-
новной своей сути, наоборот, их объединяет 
единый системный подход к истолкованию це-
лей и механизмов осуществления правосудия 
в отношении несовершеннолетних. Практиче-
ски может идти речь о синомичности использу-
емых при формулировании «итоговой» дефини-
ции терминов. Очевидно, что концептуальное 
обоснование, определение места в правовой 
доктрине, а в перспективе — и законодатель-
ное воплощение, ювенального уголовного су-
допроизводства продиктовано необходимо-
стью персонификации и индивидуализации, а 
также «упрощения процесса отправления пра-
восудия и, как следствие, уменьшением вредно-
го влияния на несовершеннолетних самой про-
цедуры рассмотрения и разрешения дел … Об-
щество предписывает суду делать все от себя 
зависящее, чтобы избежать стигматизации не-
совершеннолетнего как преступника в глазах 
общества»8. 

Таким образом, сущность концепции юве-
нального уголовного судопроизводства заклю-
чается в установлении на законодательном 
уровне особых процедур уголовного преследо-
вания и судебного разрешения уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних обвиняемых 
(подсудимых), осуществляемых специализиро-
ванными правоохранительными органами и су-
дами ювенальной юстиции, с тем, чтобы обе-
спечить максимальную защиту и полноценную 
реализацию прав и законных интересов несо-
вершеннолетних обвиняемых. 

Сущность концепции ювенального уголовно-
го судопроизводства преломляется через при-
зму следующих установок:

— распространение юрисдикции на лиц, со-
вершивших уголовно-противоправные деяния в 
возрасте от 14 до 18 лет;

— применение в исключительных случаях 
процедур и законодательных предписаний в от-
ношении лиц, достигших возраста 18 лет, но не 
старше 20 лет (как правило, имеющих психиче-
ские или физические недостатки);

8 Назаров И.Д. Ювенальная юстиция и медиация как 
средства нравственно-психологической реабилитации 
участников процесса правосудия // Научная дискуссия 
современной молодежи: экономика и право : материалы 
Международной научно-практической конференции 
(28 сентября 2016 г.). Пенза : Наука и просвещение, 
2016. С. 632. 

— широкое задействование альтернативных 
процедур и методов (применение вместо уго-
ловного наказания мер воспитательного воз-
действия, а также ювенальной медиации);

— расширение (усложнение) предмета дока-
зывания по уголовным делам данной категории 
за счет введения в него дополнительных обсто-
ятельств (например, условий жизни и воспита-
ния подростка, наличия взрослых соучастников 
преступления);

— предоставление несовершеннолетним об-
виняемым (подозреваемым, подсудимым и даже 
осужденным) дополнительных прав, гарантиру-
ющих их особый (специальный, расширенный) 
процессуальный статус (обязательное участие 
защитника, участие законного представителя 
и др.);

— признание обязательным удостоверение 
психического и физического состояния обвиня-
емого посредством психолого-психиатрическо-
го экспертного исследования; 

— привлечение для участия в следственных 
действиях специалистов, обеспечивающих пси-
хологический контакт с несовершеннолетним 
(педагога, психолога);

— особые правила (щадящие условия) произ-
водства следственных действий и судебных про-
цедур (например, сокращенная продолжитель-
ность допроса, закрытое судебное заседание);

— осуществление (в идеале, в перспективе 
для отдельных стран) обособленными органа-
ми ювенальной юстиции и специально подготов-
ленными должностными лицами (прокурорами, 
следователями, судьями);

— повышение нравственно-воспитательного 
значения судопроизводства;

— создание «благоприятных условий для 
всестороннего духовного и физического раз-
вития ребенка, вступившего в конфликт с уго-
ловным законом» (в противовес карательной 
политике)9; 

— ограничение репрессивности применяе-
мых мер наказания. 

Обобщение приведенных характеристик по-
зволят сформулировать авторское определе-
ние ювенального уголовного судопроизводства 
в качестве дефиниции уголовно-процессуаль-
ной науки.

9 Лифанова М.В. Южно-Уральские криминалистические 
чтения (20 декабря 2016 г.). Уфа : Изд-во БашГУ, 2016. 
С. 38. 
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Итак, ювенальное уголовное судопроизвод-
ство — обособленная процедура уголовного 
преследования и судебного разрешения дел в 
отношении несовершеннолетних обвиняемых 
(подсудимых), применяемая в рамках «класси-
ческой» модели уголовного судопроизводства, 
предполагающая задействование специализи-
рованных правоохранительных и судебных ор-
ганов, а также адвокатуры, осуществляемая с 
целью полноценных обеспечения и защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактики детской и подростковой преступ-
ности, решения в режиме наибольшего благо-
приятствования вопросов о замене уголовно-
го наказания мерами воспитательного воздей-
ствия. 

Предложенная концепция ювенального уго-
ловного судопроизводства обладает про-
граммным значением. На основе нее могут быть 
разработаны основы реформирования госу-
дарственного аппарата, создания в нем струк-
тур, специализирующихся на производстве по 
делам о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, в том числе специализиро-
ванных ювенальных судов. При этом будет со-
блюдаться баланс интересов государства и 
личности за счет признания необходимости 
обеспечения ее прав, свобод и законных инте-
ресов при неотвратимости наказания (или при-
менения иных специализированных мер)10.

Концепция ювенальной юстиции (в том числе 
в предложенной редакции) способна послужить 
теоретическим базисом для разработки мето-
дологических подходов к оценке личности несо-
вершеннолетнего правонарушителя (не только 
преступника), соотношения его криминогенных 
и иных личностных черт с возможностью приме-
нения в отношении него воспитательных и пре-
дупредительных мер, альтернативных уголовно-
му преследованию. 

Ювенальное уголовное судопроизводство 
как вид государственной деятельности и модель 
уголовного судопроизводства обладает соци-
альным назначением, определяющим саму его 
суть и актуализирующим перспективы правово-
го удостоверения. 

«Социальное назначение ювенального уго-
ловного судопроизводства, — как справедливо 

10 См. : Прейскурантова Т.Ю. Ювенальная юстиция: со-
циальная значимость // Научный журнал. 2017. № 6-1. 
С. 94. 

отмечает профессор Е.В. Марковичева, — об-
условлено текущей и перспективной уголовно-
процессуальной политикой государства, опре-
деляет основное направление как уголовно-
процессуальной деятельности в целом, так и 
отдельных ее субъектов»11. 

Выражая солидарность с мнением автори-
тетного ученого в области уголовно-процессу-
ального права, отметим, что важнейшее соци-
альное назначение ювенального уголовного 
судопроизводства — быть частью социально-
правовой основы государственной политики в 
отношении несовершеннолетних. 

Государственная политика в отношении не-
совершеннолетних в глобальном понимании 
находит отражение в институте ювенальной 
юстиции, в то время как уголовное судопроиз-
водство представляет ее важнейший и доста-
точно значимый срез. Через особые процедуры 
привлечения к уголовной ответственности не-
совершеннолетних и производства по уголов-
ным делам в отношении данных лиц государ-
ство позиционирует свою заботу о подраста-
ющем поколении, свой правовой и социальный 
характер. 

Социальное назначение ювенального уго-
ловного судопроизводства проявляется в его 
целеполагании, производном от назначе-
ния уголовного судопроизводства, закреплен-
ном в ст. 6 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации12 (далее по тексту — 
УПК РФ). Представителями юридической науки 
высказываются различные точки зрения отно-
сительно подобного целеполагания, и ввиду за-
конодательной и научной неопределенности в 
этом вопросе само построение концепции юве-
нального судопроизводства затруднено. 

Прежде всего необходимо выделить юве-
нальное уголовное судопроизводство из общей 
системы уголовного процесса, определиться с 
его специфичными чертами, социальной и пра-
вовой значимостью, а уже потом фокусировать 
внимание на его процедурном характере. 

Научные воззрения сконцентрированы, 
главным образом, на сохранении или реабили-
тации личности ребенка, а также выведения не-

11 Марковичева Е.В. Функции ювенального уголовного 
судопроизводства // Вестник ОГУ. 2011. № 3. С. 88. 

12 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. (в ред. от 28.04.2018) // Российская 
газета. 2001. 22 декабря. 
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совершеннолетних из общей системы каратель-
ной юстиции, что существенно повысит гуман-
ные начала уголовного судопроизводства13, 
обеспечит его построение и функционирова-
ние сообразно национальным правовым пози-
циям и опыту. 

Таким образом, социальное назначение 
ювенального уголовного судопроизводства мо-
жет быть определено как реализация государ-
ственной политики в отношении несовершен-
нолетних лиц, совершивших уголовно-проти-
воправные деяния, обеспечивающая правовой 
режим защиты прав, свобод и законных интере-
сов этих лиц в ходе уголовного преследования 
и судебного разрешения дела, воспитательное 
воздействие на них с целью профилактики дет-
ской преступности, сохранения и реабилитации 
личности каждого ребенка, а также позициони-
рующая ценностный подход в уголовно-процес-
суальной деятельности. 

Социальное назначение ювенального уго-
ловного судопроизводства может быть опосре-
довано его принципами, представляющими со-
бой исходные нравственные и правовые идеи 
руководящего характера, лежащие в основе 
перспективных и действующих законодательных 
установок. 

В.Г. Просвирин считает, что к данным прин-
ципам следует относить: социальную направ-
ленность; непосредственность применения и 
обязательность исполнения; системность и вза-
имосвязь, гарантированность соблюдения»14. 

В доктрине уголовно-процессуального, су-
дебного и международного права принципы 
ювенального уголовного судопроизводства 
принято именовать принципами и элементами 
дружественного к ребенку правосудия, и пре-
жде всего это: незамедлительное принятие ре-
шений; направленность на обеспечение по-
требностей, прав и интересов ребенка; ува-
жение личности и достоинства ребенка, его 
частной и семейной жизни; усиление охрани-
тельной функции суда по отношению к ребенку; 

13 Кокова Т.Ю. Ювенальная юстиция в России: проблемы 
развития в России // Теоретические и практические 
аспекты развития науки и образования в современном 
мире: материалы Международной заочной научно-прак-
тической конференции (16 мая 2017 г.). София, Болгария, 
Нефтекамск (Башкортостан): Мир науки (Нефтекамск), 
2017. С. 234. 

14 Просвирин В.Г. Принципы российской уголовной юве-
нальной юстиции // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2012. 
С. 511.

приоритет восстановительного подхода и вос-
питательного воздействия; специальная подго-
товка судей по делам несовершеннолетних; на-
личие системы специализированных вспомо-
гательных служб общественного контроля за 
соблюдением прав ребенка и др.15 

Принципы ювенального уголовного судопро-
изводства могут быть разграничены на: консти-
туционные; отраслевые (уголовно-процессуаль-
ные) и специальные, провозглашенные в между-
народных нормативных актах о правах ребенка 
либо сформулированные на концептуальном 
уровне и ожидающие своего законодательно-
го воплощения.

Конституция Российской Федерации, при-
нятая всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.16, содержит следующие принципы, пози-
ционируемые на ювенальное уголовное судо-
производство: принцип равенства перед зако-
ном и судом (ст. 19); принцип государственной 
охраны достоинства личности (ст. 21); прин-
цип права на судебную защиту прав и свобод 
(ст. 45); принцип права на получение квалифи-
цированной юридической помощи (ст. 48); прин-
цип презумпции невиновности (ст. 49); принцип 
свидетельского иммунитета (ст. 51) и др.

Конституционные принципы находят достой-
ное продолжение в УПК РФ, представляющем 
их расширенную трактовку, а также дополня-
ющем их перечень, например, за счет назна-
чения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК 
РФ), разумного его срока (ст. 6.1. УПК РФ) и др. 

Формат научной статьи не позволяет под-
робно рассмотреть все принципы, оказываю-
щие влияние на институализацию ювенально-
го уголовного судопроизводства, поэтому огра-
ничимся специальными принципами, к которым 
могут быть отнесены:

1) социализация процесса, которая предпо-
лагает расширение предмета доказывания по 
уголовному делу и позволяет с максимальной 
точностью и достоверностью установить об-
стоятельства, подтверждающие возможность и 

15 Марков И.И. Проблемы и перспективы развития дру-
жественного к ребенку правосудия // Дружественное к 
ребенку правосудие и восстановительные технологии : 
материалы V Международной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию Бурятского госу-
дарственного университета (22–25 сентября 2015 г.). 
Улан-Удэ — Иркутск : Изд-во БГУ, 2015. С. 9. 

16 Конституция Российской Федерации. Принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 
21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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оправданность применения в отношении кон-
кретного несовершеннолетнего мер воспита-
тельного воздействия вместо мер уголовного 
наказания. 

Социальная наполненность процесса важ-
на не только как инструмент доказывания и при-
нятия итогового решения по уголовному делу. 
Она играет немаловажную роль при принятии 
промежуточных решений, например, при из-
брании меры пресечения (при решении вопро-
са о возможности оставить несовершеннолет-
него обвиняемого до вынесения приговора на 
свободе); 

2) индивидуализация уголовно-судебного 
процесса, означающая концентрацию внима-
ния правоохранительных и судебных органов на 
том, что в центре этого процесса находится ре-
бенок, т.е. лицо с несформировавшейся и рани-
мой психикой, сложной (в большинстве случа-
ев) судьбой; социальными потребностями, ко-
торые могут зримо отличаться от потребностей 
взрослых людей; но самое главное — этот чело-
век нуждается в особом индивидуальном, опти-
мальном для него подходе;

3) благоприятствование, дружественное по 
отношению к ребенку правосудие. Признавая 
концепцию и международно-правовую уста-
новку дружественного по отношению к ребенку 
правосудия, 1 декабря 2014 г. президиум Сове-
та судей Российской Федерации принял поста-
новление «О формировании дружественного к 
ребенку правосудия в системе правосудия Рос-
сийской Федерации», создав консультативно-
методический орган — рабочую группу по во-
просам дружественного к ребенку правосудия 
в системе правосудия Российской Федерации17; 

4) охранительная ориентация ювенально-
го уголовного судопроизводства, означающая, 
что оно нацелено на защиту наиболее значи-
мых социальных ценностей от преступных по-
сягательств. Личность несовершеннолетнего 
обвиняемого тоже является социальной цен-
ностью, тем более что господствующей точкой 
зрения является тезис о нравственной и соци-
альной сохранности ребенка, несмотря на не-
утешительные показатели рецидива подростко-
вой преступности; 

17 См. : Апостолова Н.Н. Медиация (посредничество) по 
уголовным делам // Российская юстиция. 2010. № 3. 
С. 55. 

5) преемственность, олицетворяющая со-
бой соответствие модели ювенального уголов-
ного судопроизводства национальным, юриди-
ческим и историческим традициям конкретного 
государства либо правовой системы. Примене-
ние чуждых правовых институтов, не апробиро-
ванных правоприменительной практикой и не 
согласующихся с национальной ментальностью 
граждан определенной страны, в ювенальном 
уголовном судопроизводстве чревато получе-
нием результата, диаметрально противополож-
ного ожидаемому;

6) компетентность, подтверждающая доми-
нантную установку ювенального уголовного су-
допроизводства о том, что осуществлять рас-
следование и судебное разрешение уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних должны 
компетентные, прошедшие специальную под-
готовку и переподготовку следователи, проку-
роры и судьи, поскольку работа с детьми в лю-
бой социальной сфере обладает своей спе-
цификой. 

Принцип компетентности предполагает так-
же дальнейшее совершенствование методик 
производства психолого-психиатрических экс-
пертиз в отношении детей и подростков с целью 
определения их психического здоровья, степе-
ни социализации, мировоззрения, способности 
адекватно оценить свое поведение, восприни-
мать совершаемое деяние как противоправ-
ное.

Компетентность как принцип ювенально-
го уголовного судопроизводства предпола-
гает также привлечение для участия в произ-
водстве следственных действии с участием не-
совершеннолетних обвиняемых, свидетелей и 
потерпевших квалифицированных педагогов и 
психологов, способных не только установить 
психологический контакт и благоприятную ком-
муникативную обстановку между следовате-
лем или судом и несовершеннолетним участни-
ком, но и обеспечить минимизацию негативно-
го влияния ситуации следственного действия на 
ребенка.

Специальные принципы являются научно-ме-
тодологической категорией, но это ничуть не 
умаляет их практической значимости, и в пер-
спективе они могут прилечь внимание законо-
дателя, стремящегося создать достойную нор-
мативную основу для ювенального уголовного 
судопроизводства.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Расследование преступлений с участием не-
совершеннолетних имеет свою процессуаль-
ную специфику, в связи с этим многие вопросы, 

касающиеся методики и тактики расследования 
таких преступлений, до сих пор остаются дис-
куссионными.

Ê âîïðîñó î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ôîðì 
âçàèìîäåéñòâèÿ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïåäàãîãàìè è ïñèõîëîãàìè
Осипова Татьяна Викторовна,
доцент кафедры уголовного процесса
Института повышения квалификации
пятого факультета повышения квалификации
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
полковник юстиции
saxara.6363@mail.ru

Крючкова Валентина Феликсовна,
доцент кафедры криминалистики
Института повышения квалификации
пятого факультета Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации,
подполковник юстиции,
кандидат юридических наук
kryuchkova@list.ru

В статье обсуждаются актуальные вопросы координации совместной деятельности следственных орга-
нов с педагогами и психологами, обладающими статусом специалиста, на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. При этом авторами акцентируется внимание на высокую эффективность такого взаимо-
действия с практикующими педагогами и психологами центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи несовершеннолетних.
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На наш взгляд, одной из причин сложившей-
ся ситуации остается статус участия педагога и 
психолога в уголовном судопроизводстве. Осо-
бый порядок производства по делам несовер-
шеннолетних, установленный уголовно-про-
цессуальным законом, требует совершенство-
вания форм дополнительных гарантий их прав, 
так как основывается на социально-психологи-
ческих, возрастных и других особенностях несо-
вершеннолетних1.

Целесообразность дополнительных гаран-
тий прав несовершеннолетних может напрямую 
зависеть от числа таких преступлений. Как по-
казывает статистика преступлений, где жертва-
ми становятся несовершеннолетние, в Россий-
ской Федерации достаточно велико.

Так, в 2017 г. только следователями След-
ственного комитета Российской Федерации 
возбуждено 21 381 уголовное дело о престу-
плениях, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних. Расследовано 19 183 престу-
пления, из них 4 877 фактов насильственных 
действий сексуального характера, 5 733 пре-
ступления, предусмотренные ст. 134, 135 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, да-
лее — УК РФ. Признаны потерпевшими от 
преступных посягательств 18 261 несовершен-
нолетний2.

При расследовании и рассмотрении уголов-
ных дел с участием несовершеннолетних сле-
дователи сталкиваются не только с особен-
ностями, связанными главным образом с био-
логически подростковым возрастом, но и с 
необходимостью решать вопросы психологи-
ческого содержания3. Качество расследования 
таких дел зависит от квалифицированной помо-
щи таких участников следственного действия, 
как педагог и психолог. Только эти специалисты 
помогут следователю выбрать тактические при-

1 См. : Киселев Е.А., Казачек Е.Ю. некоторые аспекты 
подготовки к допросу несовершеннолетнего потерпев-
шего // Российский следователь. 2015. № 11. С. 42.

2 См. : Выступление Председателя Следственного комите-
та Российской Федерации Александра Бастрыкина на 
расширенном заседании коллегии «Об итогах работы 
следственных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации за 2017 год и задачах на 2018 год» 
6 февраля 2017 г. // Официальный сайт СК России. URL: 
http://www.sledcom.ru/aktual/42930/ (дата обращения: 
28.05.2018).

3 См. более подробно : Крючкова В.Ф., Осипова Т.В. 
К вопросу о некоторых проблемах расследования престу-
плений, совершаемых группой несовершеннолетних // 
Вопросы ювенальной юстиции. 2017. № 1(63). С. 23.

емы производства следственных действий с уче-
том психологических особенностей, свойствен-
ных детскому и подростковому возрасту.

Именно поэтому проблематика участия пе-
дагога и психолога в следственных действиях по 
уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних, их пра-
вовой статус в уголовном судопроизводстве яв-
ляются одной из наиболее актуальных тем ис-
следования на современном этапе развития 
уголовно-процессуального права России. Осо-
бое отношение государства к проблеме осу-
ществления прав и законных интересов несо-
вершеннолетних потерпевших и свидетелей, а 
также подозреваемых и обвиняемых на стадии 
предварительного расследования по уголов-
ным делам и их последующего судебного рас-
смотрения по существу давно требует закре-
пления статуса участия педагогов и психологов 
как специалистов. 

Процессуально такое взаимодействие сле-
дователя с педагогом и психологом предусмо-
трено в ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 280, ч. 6 ст. 425 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, далее — УПК РФ. Например, со-
гласно последним изменениям, вступившим в 
силу с 1 января 2015 г., (в ст. 191 УПК РФ) при 
проведении допроса, очной ставки, опознания 
и проверке показаний с участием несовершен-
нолетнего потерпевшего или свидетеля, не до-
стигшего возраста шестнадцати лет, стало обя-
зательным участие педагога или психолога.

Наряду с этим в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 г. № 1 сделан акцент на 
конкретные нормы УПК РФ и УК РФ об обя-
зательном участии педагога и психолога при 
производстве следственных действий с участи-
ем несовершеннолетних и малолетних участ-
ников4.

В целом рассматривая форму взаимодей-
ствия педагога и психолога со следователем, 
необходимо констатировать, что формы взаи-
модействия, возникающие между ними, хотя и 
являются процессуальными, но в пределах сво-
ей компетенции педагог и психолог, согласно 
УПК, являются лишь участвующими лицами.

4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних».
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Очевидно, что законодатель не зря предус-
мотрел данное правило. Это объясняется тем, 
что дача показаний, особенно малолетними 
лицами, сопровождается не только сложностью 
установления с ними психологического контак-
та, но и подбором наиболее целесообразных 
методов психического воздействия5, формули-
ровкой правильно поставленных педагогиче-
ских вопросов, что способствует установлению 
всех обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу.

Иными словами, роль педагога или психоло-
га при работе с несовершеннолетними сводит-
ся лишь к консультативному характеру, созда-
нию благоприятной для несовершеннолетнего 
лица психологической обстановки. Кроме того, 
некоторые авторы вообще не разделяют педа-
гога и психолога, рассматривая их как единую 
процессуальную фигуру, что, конечно, является 
недопустимым6. 

Следователю, не обладающему основа-
ми психологии и педагогики, трудно правиль-
но выбрать тактические приемы производства 
следственных действий с участием несовер-
шеннолетних, без активного участия педаго-
га и психолога в допросе. Педагог, являющий-
ся в большей степени специалистом в обла-
сти воспитания и образования, может оказать 
действенную помощь в установлении контак-
та с допрашиваемым, в получении от послед-
него достоверных показаний и в наиболее 
точной их фиксации. Психолог, в свою оче-
редь, может грамотно подготовить несовер-
шеннолетнего к процедуре допроса в целях 
«диагностики состояния, свойств личности, 
подлежащих учету в процессе его допроса7». 
В качестве участника в следственных действи-
ях психолог может оказать психологическую 
помощь несовершеннолетнему или малолет-
нему лицу, его можно «использовать для вы-
яснения возрастных особенностей несовер-
шеннолетнего, его психического развития, ус-

5 Флоря Д.Ф. Проблемы получения показаний несо-
вершеннолетних на предварительном следствии // 
Фундаментальные и прикладные проблемы управления 
расследованием преступлений : сб. науч. трудов. М., 
2005. Ч. 1. С. 82.

6 Исакова Т.В. Производство по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. М. : Юрлитин-
форм, 2011. С. 99.

7 Карагодин В.Н. Расследование преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних. 
М. : Юрлитинформ, 2012. С. 55.

ловий жизни и воспитания, для консультаций 
по иным вопросам, возникающим у следова-
теля в ходе проведения расследования данно-
го преступления8». 

То есть участие педагога и психолога дела-
ет его самостоятельной ключевой фигурой при 
участии в следственных действиях как специа-
листа и разъяснение ему прав при производ-
стве следственных действий (ст. 58 УПК РФ), на 
наш взгляд, было бы нелишним. Между тем про-
цессуальный статус педагога или психолога как 
специалиста так и не закреплен на должном 
уровне, а лишь определены случаи обязатель-
ного участия педагога или психолога при до-
просе несовершеннолетнего, что способствует 
формальному подходу к присутствию педагога и 
психолога в следственной работе.

С распространенным мнением о том, что 
следователь обязан приглашать педагога в це-
лях обеспечения реальной защиты интересов и 
прав несовершеннолетних, в целях гарантии за-
конности проведения следственного действия с 
несовершеннолетними, невозможно согласить-
ся. Реальная защита прав и интересов несовер-
шеннолетнего при проведении следственных 
действий является задачей защитника. Педагог 
и психолог же наделен ролью «иного» участника 
процесса, который по своему процессуально-
му статусу не обеспечивает реальную защиту 
несовершеннолетнего, а ограждает от недопу-
стимых воздействий, обращений, методов веде-
ния следственных действий с точки зрения педа-
гогики и психологии, являясь профессионалом в 
данной области. 

В связи с этим следователь как лицо, ведущее 
расследование, ставит перед собой одну из 
важнейших задач — сделать правильный выбор 
таких лиц, как педагог и психолог, которые смо-
гут ему помочь разобраться в детской психоло-
гии и не совершить ошибку в расследовании. 
Следователь, готовясь к следственному дей-
ствию, должен скрупулезно подходить к выбо-
ру педагога и психолога. Ведь речь идет о том, 
что педагог и психолог должны не «формально» 
присутствовать в следственном действии, так 
как этого требует закон, а в статусе специали-
ста, обладающий специальными познаниями в 
области педагогики и психологии, имеющими 

8 Бычков А.Н. Участие педагога в российском уголов-
ном судопроизводстве : монография. М. : Юрлитин-
форм, 2011. С. 47.
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практический опыт работы, помочь следовате-
лю в решении поставленных задач.

Также необходимо при выборе таких лиц учи-
тывать желание самого несовершеннолетне-
го о приглашении знакомого ему педагога или 
психолога во избежание между ними неприяз-
ненных отношений, учитывая опыт его работы 
именно с той возрастной категорией, для уча-
стия в следственных действиях с которой он при-
глашается. 

Большинство педагогов и психологов, обладая 
специальными познаниями в соответствующих 
областях, как правило, имеют не только специ-
альное образование, но и богатый опыт общения 
с различными категориями несовершеннолетних. 
Вместе с тем одно дело использовать свое педа-
гогическое мастерство в обычных условиях жиз-
недеятельности, «…но совсем другое дело, ког-
да преступление уже совершено»9 и необходимо 
найти психологический контакт в условиях, когда 
ребенок сильно испуган и испытывает нравствен-
ные или физические страдания. Здесь и раскры-
вается весь ранее запущенный механизм взаимо-
действия следственных органов и специалистов в 
области педагогики и психологии.

В настоящее время у следователей появи-
лась уникальная возможность обращения к ква-
лифицированным специалистам. Кроме школь-
ных и дошкольных педагогов и психологов, та-
кими практическими работниками и имеющими 
правоотношения с другими участниками судо-
производства на правах специалиста являются 
сотрудники центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. Такие цен-
тры создаются на основании актов Правитель-
ства Российской Федерации10.

Задачами названных центров является ока-
зание социальной, психологической и иной по-

9 Костенко К.А. Наркозависимость ВИЧ-инфицированных: 
тонкая грань уголовно-правовых последствий // Со-
вершенствование взаимодействия правоохранительных 
органов, общественных, религиозных организаций и 
средств массовой информации в сфере противодействия 
незаконному обороту и потреблению средств и психо-
тропных веществ : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. (Хабаровск, 29 мая 2014) / редкол.: К.К. Кораблин 
(пред.) [и др.]; ДВИПК ФСКН России. Хабаровск : ДВИПК 
ФСКН России, 2014. С. 72.

10 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. 
№ 896 «Об утверждении примерных положений о специ-
ализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации» // СЗ РФ. 
2000. № 49. Ст. 4822.

мощи несовершеннолетним, их родителям (за-
конным представителям) в ликвидации трудной 
жизненной ситуации; разработка и реализация 
программы социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, направленные на выход из труд-
ной жизненной ситуации. 

Неформальное общение с несовершен-
нолетними сотрудников центров, умение най-
ти подход к несовершеннолетним, ставшими 
жертвами совершаемых в отношении них пре-
ступлений, при расследовании уголовных дел 
правильно используются следователями, ко-
торые привлекают специалистов центров для 
участия в следственных действиях.

Особую трудность у следователей вызыва-
ет расследование преступлений, совершенных 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних и малолетних лиц. Ведь основны-
ми доказательствами в таких делах являются 
порой лишь одни показания потерпевших, ко-
торых недостаточно для полного и всесторон-
него расследования. Обойтись без квалифи-
цированной помощи в такой категории уголов-
ных дел следователю весьма трудно, потому 
что педагог и психолог как никто лучше поможет 
решить в зависимости от ситуации, сложившей-
ся при проведении того или иного следственно-
го действия: установлению психологического 
контакта; созданию благоприятной обстанов-
ки; окажет содействие следователю, дознавате-
лю, судье в постановке вопросов, корректных с 
точки педагогики, а также определит продолжи-
тельность проведения следственного действия 
с учетом личности и психологического состоя-
ния ребенка. 

Именно в таких ситуациях следователи мо-
гут привлекать квалифицированных лиц в ка-
честве педагогов и психологов вышеназванных 
центров. Неформальное общение сотрудни-
ков центров, квалифицированный, умелый под-
ход к несовершеннолетним и малолетним ли-
цам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситу-
ации, могут быть использованы следователями 
для участия в следственных действиях.

Такую форму взаимодействия следовате-
лей со специалистами не только названно-
го центра, но и других социальных служб для 
семьи и детей, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, реабили-
тационных центров для детей с ограниченными 
возможностями можно назвать непроцессу-
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альной. Однако объем информации, которую 
следователь получает от квалифицирован-
ных специалистов при производстве предва-
рительного расследования, как должностное 
лицо использует при принятии процессуально-
го решения.

Вышеизложенное позволяет констатиро-
вать, что действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство определяет педагога и 
психолога как «иных» участников уголовного 
процесса, которые не являются субъектами до-
казывания, не имеют собственного интереса 
в доказывании и выполняют лишь удостовери-
тельную функцию в процессе доказывания. За-
кон не наделяет этих лиц процессуальным ста-
тусом, а рассматривает их только как участни-
ков. 

В связи с изложенным, представляется, что 
в уголовно-процессуальном законодательстве 
назрел вопрос о наделении педагога и психо-
лога статусом специалиста, который приглаша-
ется следственными органами для разрешения 
вопросов, связанных с изучением особенно-
стей развития подростка, изучения нравствен-
но-психологических свойств, культурного и ин-
теллектуального уровня, которые подлежат 
установлению по каждому уголовному делу и 
входят в предмет доказывания. Наделение пе-
дагога и психолога статусом специалиста, а 
также приглашение этих лиц в названном ста-
тусе для участия в производстве следственных 
действий означает наличие у него соответству-
ющих правоотношений с другими участниками, 
участвующим в уголовном деле.
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Гражданским законодательством предусмо-
трены обязательства, в теории традиционно 
называемые охранительными обязательствами, 
основанием возникновения которых являются 
недозволенные действия, сопряженные с нару-
шением чьих-либо прав и законных интересов. 
В указанных обязательствах без предваритель-
ного заключения договоров, лишь в результате 
возникновения такого юридического факта, как 
причинение вреда участнику гражданского пра-

воотношения, у деликвента (в предусмотрен-
ных законом случаях — лица, ответственного за 
причинение вреда) появляется обязанность по 
возмещению вреда, а у потерпевшего — возни-
кает право требовать такого возмещения. Та-
ким образом, можно говорить о возникновении 
внедоговорного обязательства по возмещению 
причиненного вреда.

Главной целью внедоговорных обязательств 
является компенсационно-восстановитель-

Ïðîáëåìû ïðèâëå÷åíèÿ ê ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé 
îòâåòñòâåííîñòè çà äåëèêòû ñ ó÷àñòèåì 
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ная цель, содержание которой состоит в пол-
ном возмещении (компенсации) причиненно-
го вреда, независимо от того, кому был причи-
нен вред, в чем бы он выражался, и каковы были 
способы (формы) возмещения вреда. 

Одним из основных признаков обязательств 
из причинения вреда является вероятность при-
влечения к юридической ответственности не 
только на непосредственных причинителей вре-
да, но и на иных лиц, которые с точки зрения за-
кона являются ответственными за причиненный 
вред. Указанная правовая возможность мо-
жет быть реализована только в случаях, прямо 
предусмотренных законом, к которым относит-
ся и ответственность законных представителей 
за причинение вреда несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет в отличие от малолетних граждан обла-
дают так называемой относительной дееспо-
собностью и признаются деликтоспособными, 
т.е. на общих основаниях несут самостоятель-
ную ответственность за причиненный ими вне-
договорный вред (п. 1 ст. 1074 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, далее — 
ГК РФ1). В соответствии с Постановлением Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 1 (п. 15)2 вред, причиненный несовершенно-
летним, должен быть возмещен в полном объе-
ме самим несовершеннолетним. 

Что касается законных представителей несо-
вершеннолетних, то они также же несут субси-
диарную ответственность за причиненный вред 
несовершеннолетними (ст. 1074 ГК РФ).

Указанный вид ответственности имеет место 
быть в силу следующих обстоятельств:

— в возрасте от 14 до 18 лет лица в боль-
шинстве случае не имеют самостоятельного 
заработка, иного дохода или столь значимого 
имущества, за счет которого они имели бы ре-
альную возможность возместить причиненный 
ими вред (как имущественный, так и мораль-
ный);

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // 
СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301.

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 января 2010 г. № 1 «О применении 
судами гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 3. 

— общеизвестно, что в возрасте от 14 до 
18 лет поступки детей еще в большинстве слу-
чаев зависят от воспитательного воздействия 
законных представителей, на которых законом 
возложена обязанность по осуществлению со-
ответствующего надзора за несовершеннолет-
ними и их воспитание.

Поэтому на родителей (усыновителей), попе-
чителей возлагается субсидиарная ответствен-
ность за вред, причиненный несовершеннолет-
ним. Однако законодатель в п. 2 ст. 1074 ГК РФ 
закрепил условие привлечения законных пред-
ставителей к ответственности в виде презюми-
руемой вины.

Раскрывая понятие «вина родителей» (лиц, их 
заменяющих), необходимо исходить не из про-
стого описания их не соответствующему зако-
ну поведения, а из такого понятия, как «психи-
ческая концепция» вины3. Чтобы избежать про-
тиворечий в деятельности судебных органов 
цивилисты многократно предлагали законода-
тельно зафиксировать понятие вины законных 
представителей4.

Если со стороны родителей (усыновителей), 
попечителей имело место безответственное от-
ношение к воспитанию несовершеннолетних 
и не осуществлялся должный надзор за ним — 
в этом случае вред должны возмещать законные 
представители несовершеннолетнего (подп. «а» 
п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 1).

Согласно Федеральному закону «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»5 — не-
совершеннолетний считается безнадзорным, 
если отсутствовал контроль за его поведени-
ем вследствие неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязанностей по его воспитанию 
обучению и содержанию со стороны законных 
представителей либо должностных лиц.

В научной литературе к безнадзорным несо-
вершеннолетним относят лиц в случаях, когда их 

3 См., например : Иоффе О.С. Ответственность по совет-
скому гражданскому праву. Л. : Изд-во ЛГУ, 1955. С. 113.

4 См. : Сафонова Ю.Б. О некоторых особенностях граж-
данско-правовой ответственности за вред, причиненный 
несовершеннолетними гражданами // Вопросы ювеналь-
ной юстиции. 2012. № 2. С. 25.

5 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 
07.06.2017) «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» // 
СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.
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законные представители не только полностью не 
исполняют возложенных обязанностей по вос-
питанию и содержанию, но и когда исполнение 
указанных обязанностей происходит в недоста-
точном объеме. Из ребенка может сформиро-
ваться всесторонне развитая личность при усло-
вии не простого материального обеспечения его 
всем необходимым, но и когда родители посто-
янно занимаются воспитанием, следят за учебой, 
спортивными достижениями, дружескими связя-
ми, увлечениями и времяпровождением6.

Однако в литературе высказывалось мне-
ние, что в состав вины родителей (лиц, их заме-
няющих) необходимо включать в том числе не-
исполнение (ненадлежащее исполнение) ими 
своих обязанностей по содержанию детей, по-
скольку нередко причинение вреда последни-
ми является следствием их ненадлежащего со-
держания. С точки зрения влияния на поведе-
ние ребенка не имеет юридического значения, 
идет ли речь об обязанности родителей (усыно-
вителей) содержать своих детей (ст. 80 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, далее — 
СК РФ7), или же об обязанности опекунов (по-
печителей) заботиться о содержании своих по-
допечных (ст. 36 ГК РФ)8.

Поэтому чтобы не быть привлеченными к 
гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный несовершеннолетним, родители 
(усыновители) или попечители должны доказать, 
что вред возник не по их вине. Но и суд, привле-
кая к субсидиарной ответственности за вред, 
причиненный несовершеннолетними детьми, их 
родителей, должен доказать наличие юриди-
ческих оснований для взыскания причиненно-
го вреда. 

Так, по одному из дел суд указал, что ответ-
чиками не представлено каких-либо доказа-
тельств осуществления должного надзора за 
сыном и отсутствия своей вины в причинении 
вреда другому несовершеннолетнему. При та-
ких обстоятельствах суд пришел к выводу о на-

6 Гармаш А., Аносов М. Не оставляйте детей без надзо-
ра! // ЭЖ-Юрист. 2012. № 19. С. 14.

7 Семейный кодекс Российской Федерации от  29 декабря 
1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ.1996. 
№ 1. Ст. 16.

8 Рузанова Е.В. Вопросы совершенствования законода-
тельства в сфере обязательств вследствие причинения 
вреда с участием несовершеннолетних граждан: во-
просы теории и практики // Власть Закона. 2015. № 4. 
С. 110–120.

личии вины родителей в недостаточном вос-
питании и ненадлежащем надзоре за сыном, 
которая выразилась в попустительстве его ху-
лиганских действий. Данные обстоятельства 
свидетельствуют о ненадлежащем воспитании 
сына, результатом которого является его не-
правильное поведение, что находится в причин-
но-следственной связи с наступившими послед-
ствиями9.

Толкование понятия вины родителей (усыно-
вителей), попечителей и специализированных 
для работы с детьми органов государства дано 
в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 января 2010 г. 
№ 1. Но данное толкование является оценоч-
ным и не ставит перед собой цель — раскрыть 
понятие «вина родителей». Отсутствие единого 
подхода к пониманию вины родителей или лиц, 
их заменяющих, или иных лиц за вред, причинен-
ный несовершеннолетними детьми, дает воз-
можность для не всегда верной трактовки по-
ложений ст. 1074 ГК РФ и вызывает трудности 
в правоприменительной практике для реализа-
ции соответствующих норм10. При подготовке к 
судебному разбирательству необходимо опре-
делить круг лиц, участвующих в деле, и в данном 
случае обсудить вопрос о привлечении к уча-
стию в деле как самого подростка, причинив-
шего вред, так и его родителей (иных законных 
представителей) при условии отсутствия у под-
ростка дохода или других материальных ценно-
стей, либо при недостаточности их для возме-
щения вреда, на период до достижения совер-
шеннолетия11.

Специфика ответственности родителей (усы-
новителей, опекунов) за несовершеннолетних 
проявляется в том, что имеется факт усложнения 
состава внедоговорного обязательства за счет 
таких элементов, как противоправное поведе-
ние и причинно-следственная связь. 

9 Решение № 2-279/2015 2-279/2015~М-290/2015 
М-290/2015 от 17 сентября 2015 г. по делу № 2-279/
2015 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://
sudact.ru/regular/doc/cQZme4NKoQ61/ (дата обращения: 
20.06.2018).

10 Серебрякова А.А. Правовое регулирование и практика 
применения законодательства о возмещении вреда не-
совершеннолетними от 14 до 18 лет // Российский судья. 
2015. № 5. С. 21–23.

11 См., например : Марковичева Е.В. Проблемы подготовки 
уголовных дел в отношении несовершеннолетних к судеб-
ному разбирательству в контексте внедрения ювенальных 
технологий // Российский судья. 2011. № 1. С. 15–17.
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Говоря о противоправном поведении, не-
обходимо иметь в виду, что оно состоит из двух 
элементов:

— противоправное бездействие родителей 
(лиц, их заменяющих);

— действия малолетнего как результат без-
действия законных представителей. 

Необходимо отметить, что поведение закон-
ных представителей и действия несовершен-
нолетнего обусловлены причинно-следствен-
ной связью одного вида, а действия ребенка и 
вред — другого вида. Ответственность несовер-
шеннолетнего от 14 до 18 лет и ответственность 
родителей (усыновителей, попечителей) порож-
дена, хотя и взаимосвязанными, но разными со-
ставами правонарушений. Второму составу 
свойственен условный (факультативный) харак-
тер, который наступает не всегда и не одновре-
менно с первым, а только при недостаточности 
имущества несовершеннолетнего12. 

Иными словами, родители (попечители) не-
совершеннолетнего отвечают перед потерпев-
шим лишь в той части, в какой он не может от-
вечать своим имуществом и доходами за при-
чиненный вред. Поэтому ответчиком по иску о 
возмещении вреда по общему правилу является 
сам причинитель вреда, а именно несовершен-
нолетний. Однако при отсутствии или недоста-
точности у него имущества для возмещения вре-
да в качестве соответчиков привлекаются его 
родители (усыновители), попечители.

В случае наличия обоих родителей (даже не-
смотря на отдельное их проживание от ребен-
ка) и на маму, и на папу возлагается субсидиар-
ная ответственность по принципу долевой от-
ветственности. Такого рода заключение можно 
сделать из анализа ст. 61 СК РФ, в которой ска-
зано, что родители имеют равные права и обя-
занности в отношении своих детей. Когда же 
вред причинен действиями нескольких несовер-
шеннолетних, то к участию в деле должны при-
влекаться законные представители каждого та-
кого ребенка. В этом случае устанавливается 
долевая ответственность законного предста-
вителя. Определяя долевую ответственность, 
в пределах которой будут отвечать законные 
представители, суд учитывает ряд моментов. 
Это степень вины законных представителей в 
наступлении вреда, их материальное положе-
ние, а также характер вины и роль в соверше-

12 Рузанова Е.В. Указ. соч. С. 110–120.

нии правонарушения несовершеннолетних де-
тей, за которых они несут ответственность13.

Если один из родителей по вине другого ро-
дителя был лишен возможности принимать уча-
стие в воспитании ребенка, или в силу объектив-
ных причин не мог воспитывать ребенка, напри-
мер, тяжелой болезни, то суд может освободить 
его от возможной ответственности (подп. «в» 
п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 1).

По аналогии с законными представителя-
ми — гражданами дополнительная ответствен-
ность за вред, причиненный несовершеннолет-
ними в возрасте от 14 до 18 лет, возлагается на 
различного рода учреждения, являющиеся на 
основании закона попечителями несовершен-
нолетних, постоянно находящихся в этих учреж-
дениях. 

Согласно ГК РФ (п. 3 ст. 1073) и Постановле-
нию Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 1) (п. 14, подп. «а» п. 16) такими ор-
ганизациями являются:

— образовательные учреждения (детский 
сад, общеобразовательная школа, гимназия, 
лицей);

— медицинские учреждения (больница, сана-
торий);

— организация, осуществляющая в этот пе-
риод надзор за несовершеннолетним детьми.

Воспитательные, лечебные учреждения, уч-
реждения социальной защиты населения и 
другие учреждения, осуществляющие лишь 
надзор за подростками от 14 до 18 лет толь-
ко в период их нахождения в этих учреждени-
ях (школа, детский сад, санаторий и т.п.), к от-
ветственности привлекаются, если не докажут, 
что вред возник не по их вине в осуществле-
нии надзора. Таким образом, п. 3 ст. 1073 
ГК РФ устанавливается презумпция виновно-
сти такого рода учреждений, обязанных осу-
ществлять надзор за малолетними, причинив-
шими вред во время нахождения под надзо-
ром данных учреждений.

Так, при рассмотрении одного из дел суд 
установил, что вред здоровью ребенка несо-
вершеннолетний Р. причинил во время школь-
ных занятий, когда он находился под надзо-
ром школы. Она в этот период должна была 

13 Чепцов А.С. Субсидиарная ответственность законных 
представителей несовершеннолетних // Юрист . 2009. 
№ 7. С. 43–48.
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осуществлять этот надзор надлежащим обра-
зом. От ответственности школа могла быть ос-
вобождена только в том случае, если бы в суде 
было доказано, что вред возник не по вине 
школы в осуществлении надзора. Если бы это 
было доказано, то вопрос об ответственно-
сти лег бы на родителей несовершеннолет-
него Р.14

Субсидиарную ответственность несут не толь-
ко родители, усыновители, попечители, а также 
организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Обязанность по 
воспитанию, содержанию и образованию ука-
занных лиц возложена ст. 63, 148.1 и 155.2 СК 
РФ. Не несут имущественной ответственности 
учреждения, в которых несовершеннолетний на-
ходится не под попечением, а временно, напри-
мер, больницы, санатории, дома отдыха. Боль-
шинству субсидиарных правоотношений присущ 
регрессный элемент. Однако понятие «регресс-
ное требование», которое упоминается в п. 3 
ст. 399 ГК РФ, к анализируемому виду внедого-
ворного обязательства не применяется. На от-
сутствие у лица, привлеченного к субсидиарной 
ответственности, права регресса к причинив-
шему вред несовершеннолетнему в возрасте от 

14 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации «Некоторые вопросы судебной практики по 
гражданским делам» // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2001. № 1 // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc&ts=205420761507621328213031234&ca
cheid=2827DCE07F9DDE817CB913A27638D7ED&mod
e=splus&base=ARB001&n=12165&rnd=309F49DD7967
CFC5A1EAF0F6756A2015#03925319846197456 (дата 
обращения: 15.06.2018).

14 до 18 лет прямо указано в п. 4 ст. 1081 ГК 
РФ15.

Таким образом, среди проблем привлечения 
к гражданско-правовой ответственности за де-
ликты с участием несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет можно выделить следующие:

— отсутствие законодательно закрепленно-
го понятия вины законных представителей;

— сложности в определении наличия вины у ро-
дителей (усыновителей) или попечителей, а также 
и у организации для детей-сирот, в которую несо-
вершеннолетний был помещен под надзор;

— отсутствие у судов возможности подходить 
к установлению деликтной ответственности ин-
дивидуально с учетом степени развития несо-
вершеннолетнего и его психического здоровья;

— отсутствие закрепленной в нормативно-
правовых актах солидарной ответственности 
родителей (усыновителей) за вред, причиненный 
их несовершеннолетними детьми;

— отсутствие условий компенсации морально-
го вреда, причиненного несовершеннолетними.

Обозначенные проблемы — небольшой круг 
вопросов, связанных с ответственностью роди-
телей (лиц, их заменяющих) за вред, причинен-
ный их несовершеннолетними детьми. Сегодня 
существует большое количество проблем в этой 
сфере, которые требуют научного осмысления 
и анализа16, а действующее гражданское зако-
нодательство нуждается в дальнейшем разви-
тии и совершенствовании.

15 Покровский С.С. Критика «режима субсидиарной ответ-
ственности» // Гражданское право. 2015. № 6. С. 43–46.

16 Сафонова Ю.Б. Указ. соч. С. 22–25.
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Следует признать, что на сегодняшний день, 
с учетом объективной действительности в Рос-
сии, основное внимание превентивной адми-
нистративной деятельности по предупрежде-
нию и пресечению деликтов не достигших со-
вершеннолетия лиц сосредоточено на полиции. 
И это не удивительно, ведь полиция является по-
следней ступенью в высокой иерархии субъек-
тов государственного предупреждения безнад-

зорности и административных правонарушений 
несовершеннолетних лиц, значение ее продук-
тивной работы заключается, с одной стороны, 
в нейтрализации тех неблагоприятных послед-
ствий, которые порождены неэффективностью 
профилактической деятельности остальных ор-
ганов, учреждений и институтов на более ран-
них этапах профилактики, а с другой стороны, 
в претворении в жизнь превентивных меропри-
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ятий непосредственно с несовершеннолетними 
лицами, поведение которых приобрело макси-
мальные формы отклонения от норм поведения 
в социуме. И здесь у сотрудников подразде-
лений полиции по делам несовершеннолетних 
значительно больше полномочий администра-
тивного принуждения, регламентированных 
Федеральным законом «О полиции» и други-
ми нормативными правовыми актами, чем у слу-
жащих прочих учреждений, занимающихся про-
блемами асоциального и незаконного поведе-
ния несовершеннолетних лиц.

По действующему законодательству право-
охранительная административная деятельность 
подразделений полиции по делам несовершен-
нолетних осуществляется в соответствии с При-
казом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 
«Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних (далее — Инструкция) органов 
внутренних дел Российской Федерации»)1.

Однако сравнение утратившего силу подза-
конного правового акта МВД России от 26 мая 
2000 г. № 569 «Об утверждении Инструкции 
по организации работы подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних 
дел»2 с ныне действующим правовым докумен-
том МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 
«Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» показало, что действую-
щий Приказ существенно проигрывает своему 
предшественнику. Так, при реформировании 
милиции в полицию на деле перестала суще-
ствовать привязка обслуживаемой территории 
инспектора по делам несовершеннолетних к 
численности несовершеннолетнего населения 
на обслуживаемом административном участке. 
В Приказе № 569 четко оговаривалось, что в 
территориальных органах полиции численность 
населения, не достигшего восемнадцатилетне-
го возраста, проживающего на административ-
ном участке, обслуживаемом инспектором по 
делам несовершеннолетних, не должна превы-

1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2014. № 11.

2 Документ утратил силу в связи с изданием приказа 
МВД России от 14 января 2014 г. № 20 «О при-
знании утратившими силу приказов МВД России от 
26 мая 2000 г. № 569 и от 6 апреля 2007 г. № 338». 

шать четырех-пяти тысяч несовершеннолетних. 
Полагаем необходимым внести дополнения в 
ст. 14 Инструкции: «Численность не достигше-
го совершеннолетия населения на обслужива-
емой инспектором по делам несовершенно-
летних территории не должна быть больше пяти 
тыс. несовершеннолетних, старшим инспекто-
ром по делам несовершеннолетних — четырех 
тыс. несовершеннолетних». Здесь подчеркнем, 
что помимо выполнения своих прямых обязан-
ностей старший инспектор полиции дополни-
тельно руководит деятельностью от двух до че-
тырех инспекторов.

Сверх того, предыдущий ведомственный 
нормативно-правовой акт предусматривал от-
дельную гл. XI «Организация работы инспекто-
ра по делам несовершеннолетних органа вну-
тренних дел, закрепленного за образователь-
ным учреждением (школьного инспектора)» 
(введена Приказом МВД России от 6 апреля 
2007 г. № 338). Так, штатная единица школь-
ного инспектора органа внутренних дел обслу-
живала среднее образовательное учреждение 
численностью не менее 500 учеников, с учетом 
оперативной обстановки на территории муни-
ципального образования. По потребности (по-
стоянно сложная криминогенная обстановка 
среди учеников на протяжении определенно-
го количества лет) штатная единица школьно-
го полицейского могла обслуживать образо-
вательное учреждение с меньшим количеством 
учеников. Нынешний Приказ № 830 в ст. 107 
лишь предусматривает возможность, при слож-
ной криминогенной обстановке среди учеников 
образовательного учреждения, во исполнение 
приказа начальника соответствующего терри-
ториального органа освобождение сотрудника 
подразделений по делам несовершеннолетних 
от выполнения обязанностей по обслуживанию 
территории и закрепление его за школой, иной 
образовательной организацией. План и график 
правоохранительной административной дея-
тельности этого сотрудника визируется началь-
ником территориального органа МВД России 
или его заместителем и согласуется с руковод-
ством образовательной организации.

С 2006–2007 гг. в структуре подразделений 
милиции по делам несовершеннолетних нача-
ли вводиться, кроме инспекторов по делам не-
совершеннолетних органов внутренних дел, 
факультативные должности школьного инспек-
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тора милиции. Появление данных должностей 
почти на всей территории нашей страны содей-
ствовало углублению контроля за не достигши-
ми восемнадцати лет лицами, предрасположен-
ными к неправомерной деятельности, в школах, 
на близлежащей к образовательным органи-
зациям территории и по месту их проживания. 
Проведенное автором научной статьи в пер-
вом квартале 2009 г. научное исследование по 
заявке Главного управления внутренних дел по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
«Организация деятельности школьных инспек-
торов милиции на основе положительного опы-
та субъектов Российской Федерации» (мето-
дические рекомендации) подтвердило высокую 
эффективность административной деятельности 
инспекторов по делам несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел, закрепленных за образо-
вательными учреждениями. О надлежащем ка-
честве выполнения должностных обязанностей 
школьных инспекторов в разнообразных реги-
онах России можно было говорить, отталкива-
ясь от комплекса позитивной статистической 
информации в области превенции администра-
тивных и прочих правонарушений несовершен-
нолетних лиц, полученной по направленным за-
просам в подразделения органов внутренних 
дел регионов России3.

Так, по полученным сведениям на местно-
стях, где имелись должности инспекторов, за-
крепленных за образовательными учреждения-
ми, число участников преступлений среди уча-
щихся планомерно сокращалось практически 
во всех субъектах федерации, уменьшалось 
количество не достигших социальной зрелости 
лиц, учеников образовательных учреждений, на 
момент совершения ими деяния, запрещенного 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 
Во многих регионах динамика прекращения 
школьными инспекторами учетных дел и снятия 
с учета несовершеннолетних лиц, по результа-
ту их исправления, составляла положительное 
значение, что свидетельствовало об улучшении 
ситуации в сфере профилактики этой категории 

3 См. : Ответы на запросы статистических данных из ор-
ганов внутренних дел субъектов Российской Федерации 
для проведения научного исследования «Организация 
деятельности школьных инспекторов милиции на основе 
положительного опыта субъектов Российской Федера-
ции» (расчет-рассылка по запросу начальника Санкт-
Петербургского университета МВД России № 43/25-612 
от 17 февраля 2009 г.).

делинквентов. Динамика прекращения инспек-
торами по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел, закрепленных за образо-
вательными учреждениями, учетных дел и сня-
тия с учета не достигших восемнадцати лет лиц 
по нереабилитирующим их основаниям (напри-
мер, по факту достижения совершеннолетия, 
помещения в специализированное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа, со-
вершения запрещенного Уголовным кодексом 
Российской Федерации деяния, если к субъек-
ту применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу или при его осуждении к ли-
шению свободы, смерти, признания в установ-
ленном законодательством России порядке 
умершим или отсутствующим безвестно) умень-
шалась, что существенно улучшало показате-
ли работы инспекторов. Исследуя эмпириче-
ские сведения, полученные из некоторых субъ-
ектов, мы обратили внимание на значительное 
сокращение количества заведенных школь-
ными инспекторами учетно-профилактических 
дел на лиц, не достигших социальной зрелости, 
условно-досрочно освобожденных от отбыва-
ния наказания, получивших отсрочку отбывания 
наказания, осужденных условно, что являлось 
еще одним подтверждением уменьшения коли-
чества преступлений, совершенных учащимися 
образовательных организаций, где были введе-
ны ставки школьных инспекторов.

Для оптимизации форм и методов админи-
стративной деятельности рассматриваемых со-
трудников полиции по охране общественно-
го порядка, которые, с одной стороны, позво-
ляют реализовать высокую результативность 
упредительной административной деятельно-
сти в отношении учащихся, не достигших совер-
шеннолетия, а с другой — являются результатом 
внедрения модернизационных подходов, осно-
вывающихся на положительной практике коор-
динации деятельности органов внутренних дел 
с образовательными организациями, иными го-
сударственными органами и учреждениями, об-
щественными организациями, занимающимися 
вопросами как профилактики предделиктного 
поведения, административных проступков и пре-
ступных деяний несовершеннолетних лиц, так и 
протекции их законных интересов, прав и свобод 
нами были предложены ряд мер улучшения по: 

— организации скоординированного взаи-
модействия школьного инспектора полиции с 
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администрацией образовательного учрежде-
ния;

— введению в практику профилактики адми-
нистративных правонарушений не достигших 
социальной зрелости лиц информационных аги-
тационных стендов разнообразных векторов 
превенции;

— внедрению дополнительных фотографи-
ческих и электронных видов картотек и учетов;

— привлечению представителей из других 
служб и подразделений полиции, представите-
лей правоохранительных органов, иных орга-
нов и учреждений системы профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетних лиц для 
проведения превентивных мероприятий4.

Приведенная информация свидетельствует 
о том, что большой прогрессивный опыт пра-
воохранительной административной деятель-
ности школьных инспекторов по субъектам Рос-
сийской Федерации был наработан и данный 
институт целесообразно в полном объеме вос-
становить.

Более того, в различных субъектах Россий-
ской Федерации существовали пилотные про-
екты по введению отдельных должностей семей-
ных инспекторов полиции, которые обслужива-
ли обычно всю территорию органа внутренних 
дел, соприкасаясь в своей правоохранитель-
ной административной деятельности исключи-
тельно с наиболее неблагополучными семьями 
с детьми, где отцы и матери не в полном объеме 
исполняют обязанности по воспитанию детей, 
отрицательно влияют на них (семейный поли-
цейский инспектор — в Мурманской и Сахалин-
ской областях, Ставропольском крае, Респу-
блике Хакасия; семейный инспектор-психолог 
полиции — в Кемеровской области; полицей-
ский инспектор по семьям — в Республике Ка-
релия). Наиболее подготовленные, квалифици-
рованные сотрудники, чаще всего это старшие 
инспекторы подразделений полиции по делам 
несовершеннолетних, могли также не закре-
пляться за территорией (зоной обслуживания), 
а вести одно из сложных направлений или ли-
ний деятельности, например, по предупрежде-
нию групповой преступности несовершенно-

4 См. подробнее : Методические рекомендации по заявке 
ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 11 июля 2008 г. «Организация деятельности школьных 
инспекторов милиции на основе положительного опыта 
субъектов Российской Федерации» (Ответственный ис-
полнитель: Беженцев А.А.).

летних, то есть административная деятельность 
таких сотрудников строилась по линейному 
принципу5.

В своих исследованиях В.А. Минор предла-
гает еще больше расширить данное направ-
ление. Он аргументирует потребность появле-
ния должностей инспекторов по делам несо-
вершеннолетних, цели, задачи и направления 
организации работы которых соответствовали 
инспекторам полиции, закрепленным за сред-
ней образовательной организацией, только ре-
ализовывались бы в отношении не достигших 
совершеннолетия лиц — учащихся средних про-
фессиональных образовательных организаций, 
а также участковых уполномоченных полиции, 
закрепленных за высшими профессиональными 
образовательными учреждениями6. Согласим-
ся с его позицией о том, что для значительно-
го уменьшения количественных и качественных 
показателей подростковых административных 
правонарушений и преступлений необходи-
мо не сокращать, а в противовес этому, увели-
чить численность штатных единиц инспекторов 
подразделений полиции по делам несовершен-
нолетних в соответствии с количеством обще-
образовательных, средних профессиональных 
образовательных организаций на территории 
обслуживания.

Следующей недоработкой действующей Ин-
струкции является и отсутствие минимального 
срока закрепления инспектора за обслужива-
емой территорией. Предлагается ввести в п. 15 
Инструкции корректировку и представить дис-
позицию данной статьи в следующей редакции: 
«Закрепление обслуживаемой территории за 
сотрудниками подразделений полиции по де-
лам несовершеннолетних осуществляется пись-
менным приказом начальника территориально-
го органа МВД России на срок не менее двух 
лет». Это будет способствовать уменьшению те-
кучести кадров и лучшему знанию инспектором 
обслуживаемой административной территории 
и ее особенностей.

5 Развернуто о распределении должностных обязанностей 
в оперативно-служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел по зональному, линейному и 
смешанному принципам см. : Основы управления в ор-
ганах внутренних дел : учебник / Аврутин Ю.Е., Алексан-
дров А.И., Артамонов В.С. и др. М. : ИМЦ ГУК МВД Рос-
сии, 2002. С. 86–87.

6 Минор В.А. Превентивная функция административной 
ответственности несовершеннолетних : дис. ... канд. юрид. 
наук. Воронеж, 2010. С. 12–13.
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Кроме того, проводя параллели с орга-
низацией работы участковых уполномочен-
ных полиции, обоснуем необходимость введе-
ния дополнительных должностей помощников 
инспекторов по делам несовершеннолетних. 
В утратившем на сегодня силу Приказе МВД 
России от 16 сентября 2002 г. № 900 «О мерах 
по совершенствованию деятельности участ-
ковых уполномоченных милиции»7 для улучше-
ния охраны правопорядка, обеспечения об-
щественного порядка и безопасности по месту 
проживания лиц, формирования и обучения ре-
зерва участковых уполномоченных в штаты ор-
ганов внутренних дел добавлялись должности 
помощника участкового уполномоченного.

Для этих же целей мы предлагаем дорабо-
тать Инструкцию и после ст. 20 закрепить дис-
позицию: «В целях улучшения охраны правопо-
рядка, обеспечения общественного порядка и 
безопасности по месту проживания лиц, фор-
мирования и обучения резерва инспекторов 
полиции по делам несовершеннолетних в шта-
ты органов внутренних дел вводятся должности 
помощника инспектора по делам несовершен-
нолетних.

Снабжение помощников полицейских ин-
спекторов по делам несовершеннолетних ору-
жием, специальными средствами, вещевым иму-
ществом осуществляется по устанавливаемым 
МВД России нормам для лиц младшего началь-
ствующего состава полиции. Несение служ-
бы помощниками полицейских инспекторов по 
делам несовершеннолетних осуществляется в 
установленной форменной одежде.

Помощник инспектора по делам несовер-
шеннолетних назначается на должность и ос-
вобождается от должности начальником терри-
ториального органа внутренних дел. Приказом 
начальника органа внутренних дел помощник 
закрепляется за конкретным полицейским ин-
спектором (старшим инспектором) по делам не-
совершеннолетних. Свою служебную правоох-
ранительную административную деятельность 
он реализует под его непосредственным руко-
водством.

7 Документ утратил силу в связи с изданием Приказа 
МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы 
организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции», вступившего в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования // Российская газета. 
2013. 27 марта.

На помощника полицейского инспектора по 
делам несовершеннолетних в полном объеме 
распространяются права и обязанности, про-
писанные в Инструкции, за исключением само-
стоятельного принятия процессуальных реше-
ний по делам и материалам о преступлениях и 
административных правонарушениях».

Сверх этого, в Инструкции требуется четко 
определить, что на каждую должность старше-
го инспектора по делам несовершеннолетних 
в обязательном порядке вводится одна долж-
ность помощника полицейского инспектора по 
делам несовершеннолетних, в сельской, отда-
ленной и труднодоступной местности — на одну 
должность инспектора по делам несовершен-
нолетних — одна должность помощника.

Институт помощников, как показывает прак-
тика, нуждается в самом активном развитии и 
скорейшем максимальном расширении. Осо-
бую значимость приобретают помощники ин-
спекторов по делам несовершеннолетних в 
перенаселенных, а также крайне отдаленных 
районах и сельской местности, с территорией 
большой протяженности. Благодаря их адми-
нистративной деятельности может значитель-
но повысится охват населения, проживающего 
на закрепленном участке, вырастет эффектив-
ность правоохранительной работы всей поли-
ции. Одновременно формируется и проходит 
практическую подготовку серьезный должност-
ной резерв. При этом имеет место быть посте-
пенный, совершенно закономерный отсев тех 
полицейских, которые по своим личностным и 
деловым качествам не пригодны для ежеднев-
ной работы с несовершеннолетними.

Инициативным рычагом воздействия на не-
совершеннолетних правонарушителей мо-
гут служить и внештатные сотрудники полиции. 
В качестве таких сотрудников могут привлекать-
ся на добровольных началах граждане Россий-
ской Федерации, достигшие совершеннолетия, 
способные по своим моральным и деловым каче-
ствам решать поставленные им задачи, а именно 
оказывать содействие органам правопорядка. 
Подбор кандидатов на должность внештатного 
сотрудника осуществляется с учетом линейно-
го принципа организации деятельности подраз-
делений и служб органов внутренних дел (поли-
ции), специфики решаемых ими задач. Так, внеш-
татными сотрудниками инспекторов по делам 
несовершеннолетних на высоком уровне могут 



25 Издательская группа «Юрист»

ПОЛЕМИКА

работать педагоги высших учебных заведений, 
воспитатели детских домов, учителя средних об-
щеобразовательных школ, школ искусств, ра-
ботники досуговых учреждений для молодежи, 
студенты педагогических вузов.

Лицо, выбранное в качестве кандидата во 
внештатные сотрудники, подлежит всесторон-
нему изучению и верификации, в том числе на 
определенных поручениях. По результатам изу-
чения кандидата руководству территориального 
органа внутренних дел докладывается рапортом 
о возможности или невозможности оформления 
субъекта в качестве внештатного сотрудника ор-
гана внутренних дел. Зачисление внештатных со-
трудников осуществляется приказом начальника 
органа внутренних дел, в нем фиксируется и спе-
циализация внештатного сотрудника, и за каким 
конкретным полицейским данного территори-
ального органа внутренних дел он закрепляется. 
После зачисления внештатному сотруднику вы-
дается под роспись удостоверение определен-
ного образца, на каждого внештатного сотруд-
ника оформляется учетная карточка.

В условиях современных реалий у инспек-
торов по делам несовершеннолетних практи-
чески отсутствуют внештатные сотрудники по-
лиции. Это связано, в первую очередь, не со 
сложностями в их работе, а с тем, что они осу-
ществляют свою административную деятель-
ность на безвозмездной основе. Рассмотрим 
возможность более эффективного использова-
ния внештатных сотрудников в работе с несо-
вершеннолетними правонарушителями.

Последовательность поиска внештатных со-
трудников органов внутренних дел, их оформ-
ления и организации работы с ними регламен-
тирован Инструкцией по организации работы с 
внештатными сотрудниками полиции8. Для уточ-
нения возможности закрепления внештатных со-
трудников полиции за инспекторами по делам 
несовершеннолетних требуется скорректиро-
вать ст. 4 указанной Инструкции «Внештатные 

8  Приказ МВД России от 10 января 2012 г. № 8 «Об 
утверждении Инструкции по организации деятельности 
внештатных сотрудников полиции» // Российская газета. 
2012. 20 апреля.

сотрудники полиции привлекаются к сотрудни-
честву по следующим направлениям деятельно-
сти полиции:», добавив туда п. 4.7 «Профилакти-
ка правонарушений несовершеннолетних».

Последующей рекомендацией будет повы-
шение уровня материального стимулирования 
внештатных сотрудников полиции. Результаты 
профессиональной деятельности внештатного 
сотрудника, его личные, моральные и деловые 
качества постоянно, но не реже одного раза в 
год, исследуются полицейским, за которым он 
закреплен, и докладываются рапортом о необ-
ходимости и целесообразности его дальнейшего 
использования в роли внештатного полицейско-
го сотрудника руководителю соответствующе-
го подразделения полиции. Ключевые положе-
ния, результаты и выводы доводятся до сведения 
внештатного полицейского сотрудника. К внеш-
татным сотрудникам, инициативно участвующим 
в максимальном выполнении поручений, могут 
применяться различные формы поощрения (бла-
годарность, почетная грамота, фотография у 
развернутого знамени органа внутренних дел, 
помещение на Доску почета, ценный подарок, 
реже всего — премия в денежном эквиваленте).
В целях повышения материальной заинтересо-
ванности работы в качестве внештатного сотруд-
ника полиции в основной план финансовой дея-
тельности органов внутренних дел — смету рас-
ходов необходимо внести отдельную расходную 
статью: материальное стимулирование каче-
ственно выполняющих свои обязанности внеш-
татных сотрудников полиции. Это позволит еже-
месячно поощрять весомой денежной премией 
внештатных сотрудников, которые в полном объ-
еме справляются со своей работой и вносят не-
малый посильный вклад в дело минимизации про-
тивоправных подростковых проявлений.

В завершение выразим надежду, что учет и 
реализация высказанных предложений и ре-
комендаций инновационного характера будет 
правильно восприняты как научными работни-
ками, так и правоприменителями, и по заверше-
нии полемик поможет улучшить ситуацию в Рос-
сийской Федерации в области превенции под-
ростковой административной деликтности.

Литература
1. Минор В.А. Превентивная функция административной ответственности несовершеннолетних : дис. ... канд. юрид. наук / 

В.А. Минор. Воронеж, 2010. 229 с.
2. Основы управления в органах внутренних дел : учебник / Аврутин Ю.Е., Александров А.И., Артамонов В.С. и др. М. : 

ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 260 с.



26 Вопросы ювенальной юстиции

ДОКУМЕНТЫ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В современном мире вопросы международ-
ных стандартов прав детей приобретают все 
большее значение и актуальность. Глобализа-
ция представляет собой объективную реаль-
ность, обусловленную замкнутостью планеты, 
формированием мирового хозяйства, глобаль-
ными коммуникациями и т.д.

Процессы глобализации вызывают много-
численные вопросы и проблемы в области обе-
спечения безопасности как на международном, 
так и на национальном уровне, что неизбежно 
затрагивает и права детей.

В настоящее время глобализация представляет 
собой объективную реальность, обусловленную 
замкнутостью планеты, формированием мирово-
го хозяйства, глобальными коммуникациями и т.д.

Процессы глобализации вызвали пробле-
мы в области обеспечения безопасности как на 
международном, так и на национальном уров-
не. Развитие научно-технического прогресса, 

информационно-телекоммуникационных техно-
логий нивелировали возможности организаци-
онного и политического контроля1.

Глобализация входит в жизнь человечества, 
охватывая все страны и регионы мира. Она объ-
единяет международные экономические, ин-
формационные и технические связи. Одновре-
менно процессы глобализации выдвигают все 
новые проблемы, обостряют существовавшие в 
прошлом конфликты.

Как справедливо отмечает А.А. Ковалев, все 
большую актуальность приобретает научно-
технический прогресс и создание единого ин-
формационного пространства2.

1 См. : Филиппов О.А. Противоречия глобализации и инте-
ресы международной и национальной безопасности // 
Евразийский юридический журнал. 2016. № 8. С. 329.

2 См. : Ковалев А.А. Глобализация и вопрос трансформации 
государственного суверенитета // Евразийский юриди-
ческий журнал. 2012. № 11. С. 40.
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К примеру, сеть интернет позволяет детям 
получать дистанционное образование, нала-
живать контакты, совершать сделки. Одновре-
менно эта же сеть представляет и существен-
ную опасность для детей в связи с распростра-
нением недостоверной, а в некоторых случаях и 
вредной информации.

В связи с этим необходимо иметь в виду, 
что в условиях глобализации права детей име-
ют большое значение как для отдельных госу-
дарств, так и для всего мирового сообщества в 
целом.

Следует учесть, что история международных 
стандартов прав детей начинается во времена 
Лиги Наций, которая учредила Комитет детско-
го благополучия.

Деятельность этого Комитета была направ-
лена на оказание помощи беспризорным де-
тям, детям-рабам и сиротам. Он выступал про-
тив использования детского труда, торговли 
детьми и проституции несовершеннолетних.

В то время важную роль в разработке меж-
дународных стандартов прав детей играл Меж-
дународный союз спасения детей, который 
предложил проект Хартии прав ребенка 1924 г. 
Генеральной Ассамблеей Лиги Наций и стала 
известна как Женевская декларация прав ре-
бенка.

Женевская декларация прав ребенка стала 
первым международно-правовым документом 
в сфере прав детей. В ней подчеркивалось, что 
защита прав детей является важным делом для 
всего человечества.

Следует отметить, что международная за-
щита прав детей должна осуществляться на ос-
новании принципов обеспечения надлежащих 
условий для развития; предоставления перво-
очередной помощи детям при бедствиях; воз-
можности детей зарабатывать средства к суще-
ствованию.

После Второй мировой войны Организация 
Объединенных Наций обратила пристальное 
внимание на положение детей, которые нужда-
лись в защите.

Так, в 1959 г. Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций была приня-
та Декларация прав ребенка, которая закре-
пила ряд существенных положений в области 
прав детей.

В частности, детям должны быть обеспечены 
условия для физического и духовного развития в 

условиях свободы и уважения их достоинства. Не-
полноценным детям необходимо обеспечивать 
специальные режимы, образование и заботу.

Для полного и гармоничного развития дети 
нуждаются в любви и понимании. Они долж-
ны расти на попечении и под ответственностью 
своих родителей в условиях материальной обе-
спеченности. Детей не должны разлучать с их 
родителями.

Органам государственной власти следует 
осуществлять особую заботу о детях, не имею-
щих семей и достаточных средств к существо-
ванию. Многодетным семьям должны представ-
ляться государственные и иные пособия на со-
держание детей.

Детям необходимо обеспечивать право на 
получение бесплатного и обязательного обра-
зования, которое способствовало бы их разви-
тию и благодаря которому они могли бы разви-
вать свои способности и стать полезными и нуж-
ными членами общества.

Дети нуждаются в защите от всех форм не-
брежного отношения, жестокости и эксплуата-
ции. Детей не следует принимать на работу, ко-
торая может нанести вред их здоровью или об-
разованию и которая может воспрепятствовать 
их умственному или нравственному развитию.

Дети должны быть ограждены от расовой, 
религиозной или какой-либо иной формы дис-
криминации. Им надлежит воспитываться в духе 
взаимопонимания, терпимости и дружбы со сво-
ими сверстниками.

Следует иметь в виду, что в развитие поло-
жений Декларации прав ребенка 1959 г. была 
принята Конвенция о правах ребенка 1989 г., 
которая закрепила некоторые новые положе-
ния о международно-правовом регулировании 
прав детей.

В частности, в этом документе отмечается, 
что детьми признаются любые человеческие су-
щества до достижения ими 18-летного возрас-
та. При этом дети обладают следующими пра-
вами: на жизнь; на имя; на гражданство; на сво-
бодное выражение своего мнения; на свободу 
мысли, совести и религии; пользоваться наибо-
лее совершенными услугами системы здраво-
охранения и средствами лечения болезней; ис-
пользовать блага социального обеспечения; на 
образование и т.д.

Следует иметь в виду, что в рамках Органи-
зации Объединенных Наций работает Комитет 
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по правам ребенка, который является органом 
независимых экспертов, наблюдающих за вы-
полнением государствами Конвенции о правах 
ребенка 1989 г., а также факультативных про-
токолов к нему.

Следует иметь в виду, что дети не должны 
подлежать обязательному призыву в воору-
женные силы и ни при каких обстоятельствах не 
должны использоваться в военных действиях.

Запрещается торговля детьми, детская про-
ституция и детская порнография. При этом под 
торговлей детьми понимаются любые акты или 
сделки, посредством которых дети передаются 
другим лицам или группам лиц за вознагражде-
ния или любые иные возмещения.

Детская проституция означает использова-
ние детей в деятельности сексуального харак-
тера за вознаграждения или любые иные фор-
мы возмещения.

Детская порнография представляет собой 
любые изображения детей, совершающих сек-
суальные действия, или любые изображения по-
ловых органов детей в сексуальных целях.

Дети имеют право обращаться в Комитет по 
правам ребенка с жалобами на нарушения их 
прав. Государства обязаны регулярно предо-
ставлять Комитету по правам ребенка доклады 
об осуществлении прав детей. Первоначальные 
доклады предоставляются через два года после 
присоединения к Конвенции о правах ребенка 
1989 г. Затем доклады предоставляются каж-
дые пять лет.

Комитет по правам ребенка, в свою очередь, 
изучает доклады и излагает государствам свои 
соображения и рекомендации в виде «заключи-
тельных замечаний».

В будущем Комитет по правам ребенка смо-
жет рассматривать индивидуальные жалобы де-
тей. Комитет по правам ребенка также публи-
кует толкования содержания правозащитных 
положений, известных как общие замечания по 
тематическим вопросам.

В заключение следует отметить, что многие 
вопросы международных стандартов прав де-
тей в условиях глобализации остаются открыты-
ми и требуют дальнейших исследований.
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Практика Европейского суда по правам че-
ловека (далее — ЕСПЧ или Суд) из года в год 
подтверждает необходимость защиты прав де-
тей и актуальность этой проблемы. Общепри-
знано, что дети, будучи особой, более уязвимой 
категорией населения, нуждаются в дополни-
тельных гарантиях защиты прав, а также эффек-
тивном механизме реализации этих гарантий. 

В последние годы ЕСПЧ вынес несколь-
ко постановлений, жалобы по которым име-
ют разные предмет и основания, но относя-
щиеся к категории дел, в которых установлено 

нарушение прав и законных интересов де-
тей со стороны Российской Федерации. К та-
ким постановлениям относятся следующие 
акты Суда: «Эй.Эйч. и другие против России» 
(Постановление Суда от 17 января 2017 г.), 
«В.К. против России» (Постановление от 7 мар-
та 2017 г.), «Тагаева и другие против России» 
(Постановление от 13 апреля 2017 г.) и «Баев 
и другие против России» (Постановление от 
20 июня 2017 г.).

Предметом настоящего исследования ста-
ли выводы Суда в деле «Тагаева и другие про-
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ческой операции в Беслане и нарушении прав человека и ребенка на жизнь. В статье рассматривается во-
прос о балансе между правами детей, взятых в заложники, и полномочиях государственных органов и сило-
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тив России»1, в котором обязанность государ-
ства защищать право человека и ребенка на 
жизнь стала основанием для применения силы 
со стороны российской власти. В данном деле 
Суду пришлось искать выход между конкуриру-
ющими правомерными интересами граждан и 
государства.

Производство по делу было инициировано 
Европейским судом по жалобам лиц, которые 
были признаны пострадавшими в ходе трагиче-
ских событий в городе Беслане: теракта в сред-
ней школе № 1, произошедших 1–3 сентября 
2004 г. В своих заявлениях пострадавшие про-
сили в том числе признать, что Российской Фе-
дерацией были нарушены положения ст. 2 Евро-
пейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод2 (далее — Конвенция).

В обоснование жалоб пострадавших легли 
обстоятельства совершения органами государ-
ственной власти России действий и бездействий, 
приведших к нарушению права на жизнь и ре-
альным человеческим жертвам (погибло 333 че-
ловека, из которых 186 — дети), а именно:

— отсутствие реакции местного РОВД на те-
леграмму МВД РФ от 31 августа 2004 г. о необ-
ходимости «принятия экстренных мер по анти-
террористической защите учебных заведений в 
День знаний, в частности, обеспечения усилен-
ной охраны школ»;

— отсутствие стремления в первоочередном 
порядке сохранить жизни людей в ходе перего-
воров с террористами и способствование обо-
стрению обстановки;

— неэффективное проведение и контроль за 
проведением антитеррористической операции, 
операции по освобождению заложников;

— неэффективное взаимодействие органов 
государственной власти при проведении ан-
титеррористической операции и спасению за-
ложников;

— неисполнение обязательства по миними-
зации использования летальной силы и гибели 
людей, использование летальной силы, когда 

1 Постановление Европейского суда по правам человека 
от 13 апреля 2017 г. по делу «Тагаева и другие (Tagayeva 
and Others) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 26562/07 и шесть других) // Бюллетень Европейского 
суда по правам человека. Российское издание. 2018. № 1.

2 Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод. Рим, 4 ноября 1950 г. URL: https://www.echr.coe.
int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения: 
31.05.2018).

заложники еще находились в школьном здании, 
что повлекло жертвы среди гражданского насе-
ления, применение силы неизбирательно и не-
пропорционально;

— использование оружия, в том числе взрыв-
чатого, неизбирательного характера: танков, 
огнеметов, гранатометов;

Статьей 2 Конвенции закрепляется незы-
блемость главного права человека — права на 
жизнь, которое должно быть обеспечено госу-
дарством, а также устанавливаются правомер-
ные случаи, в которых возможно ненамеренное 
причинение смерти, представляющие собой со-
вершение действий, когда применение силы яв-
ляется абсолютно необходимым. К ним отно-
сятся ситуации, в которых сила применена: для 
защиты любого лица от противоправного наси-
лия; для осуществления законного задержания 
или предотвращения побега лица, заключенно-
го под стражу на законных основаниях; для по-
давления, в соответствии с законом, бунта или 
мятежа. 

Отечественная правовая наука3 придер-
живается мнения, что применение силы может 
быть признано абсолютно необходимым тог-
да и только тогда, когда применение иных мер и 
иным способом не представляется возможным.

На момент принятия Европейским cудом ре-
шения по существу предъявленных жалоб, кол-
легия судей опиралась на сложившуюся прак-
тику4, которая нашла свое отражение в науч-
ных публикациях5, в соответствии с которой Суд 
пришел к выводу, что абсолютно необходимое 
применение силы должно быть не только реаль-
но абсолютным и действительно необходимым, 
но и соответствовать критерию соразмерности. 

Соразмерность оценивается исходя из дан-
ных о характере цели, на достижение которых 
направлена сила, об опасности для жизни лю-

3 Комментарий к Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод и практике ее применения / под общ. ред. 
д.ю.н., проф. Д.А. Туманова и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина. 
М. : Норма, 2002. С. 27.

4 См. : Постановление ЕСПЧ от 20 декабря 2011 г. по 
делу «Финогенов и другие (Finogenov and others) про-
тив Российской Федерации», Постановление ЕСПЧ от 
27 сентября 1995 г. «Макканн (McCann) и другие против 
Соединенного Королевства», Постановление ЕСПЧ от 
24 февраля 2005 г. по делу «Исаева (Isayeva) против 
Российской Федерации».

5 Кальченко Н.В. Право на жизнь в условиях противодей-
ствия терроризму: позиция Европейского суда по правам 
человека // Теория и практика общественного развития. 
2014. № 21. С. 130.
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дей и их физической неприкосновенности, о 
степени риска привести к жертвам, об исполь-
зуемых средствах и способах применения силы, 
а также иных обстоятельствах, в которых сила 
была применена. 

Судом также оцениваются превентивные 
меры, реализуемые государством, с целью пре-
дотвращения ситуаций, когда применение силы 
станет абсолютно необходимым.

В ходе рассмотрения жалоб, объединенных 
в одном производстве, Суд на основании пред-
ставленных заявителями и Российской Федера-
цией доказательств пришел к выводу о наруше-
нии Российской Федерацией ст. 2 Европейской 
Конвенции: «Хотя решение прибегнуть к приме-
нению летального оружия было оправдано при 
имевшихся обстоятельствах, власти Российской 
Федерации нарушили требования статьи 2 Кон-
венции в связи с применением летальной силы 
и, в частности, неизбирательного оружия. Сла-
бость законодательной основы, регулирующей 
применение силы, способствовало вышеупомя-
нутому выводу». 

Таким образом, Суд в своем решении исхо-
дил из того, что применение силы было необхо-
димо и необходимо абсолютно, однако соот-
ветствие действий агентов Российской Феде-
рации критерию соразмерности установлено 
не было.

ЕСПЧ посчитал доказанным использование 
летальной силы и наличие причинно-следствен-
ной связи между ее использованием и обжалуе-
мыми смертями и ранениями, однако признает, 
что «после первых взрывов в спортивном зале и 
начала стрельбы террористов по бегущим залож-
никам угроза больших человеческих жертв стала 
реальностью, и у властей не было выбора, кроме 
применения силы», и что «решение о применении 
силы представителями государства было оправ-
дано при данных обстоятельствах в соответствии 
с подпунктом «a» пункта 2 статьи 2 Конвенции».

При этом Европейский суд считает доказан-
ным несоразмерное использование неизбира-
тельного, а также взрывчатого оружия: танко-
вой техники, гранатовой техники, то есть техни-
ки, использование которой может повлечь за 
собой жертвы среди гражданского населения, 
также Суд считает доказанным, что использова-
ние неизбирательного оружия носило массиро-
ванный характер, что противоречит основной 
цели контртеррористической операции — за-

щите мирного населения и сохранения жизни, 
что в своей совокупности является нарушением 
ст. 2 Европейской Конвенции.

Слабость законодательной базы, выражен-
ная в отсутствии достаточного регулирования 
соответствующих правоотношений и ставшая 
одним из аргументов против России, коррели-
руется с озвученным нами критерием примене-
ния предупредительных мер. Европейский суд, 
изучив актуальную на 1 сентября 2004 г. норма-
тивную базу, регулирующую отношения, возни-
кающие в связи с борьбой с террористической 
угрозой и реакцией на аналогичные ситуации, 
заключил, что внутригосударственное законо-
дательство не содержит принципов и норма-
тивных оснований для ограничений примене-
ния силы в ходе проведения законных контртер-
рористических операций, включая обязанность 
защищать законом жизнь каждого, как того 
требует Конвенция, Россия не смогла создать 
«рамки для системы адекватных и эффективных 
гарантий против произвола и злоупотребления 
силой». 

Кроме того, Судом было установлено, что 
в отличие от ситуации, сложившейся в деле 
«Финогенов и другие против Российской 
Федерации»6, российские власти имели зна-
чительные основания предполагать соверше-
ние террористических актов, что было обуслов-
лено повышением сепаратистских настроений 
на Северном Кавказе, и «хотя некоторые меры 
были приняты, в целом превентивные меры в на-
стоящем деле могут квалифицироваться как не-
адекватные», при этом представляется важным 
отметить, что в данном случае неэффективность 
превентивных мер была связана Судом с неспо-
собностью командующей операцией структуры 
отдавать ясные приказы, координировать дей-
ствия других структур, участвующих в операции, 
полно и достоверно передавать необходимую 
информацию, планировать заранее достав-
ку необходимого оборудования и обеспечить 
снабжение», что также нарушает ст. 2 Европей-
ской Конвенции.

Особо отметим, что коллегия Суда, рассма-
тривавшая дело, не единогласно приняла реше-

6 Постановление ЕСПЧ от 20 декабря 2011 г. по делу «Фи-
ногенов и другие (Finogenov and others) против Россий-
ской Федерации» (жалобы № 18299/03 и 27311/03) // 
Бюллетень Европейского суда по правам человека. 
Российское издание. 2012. № 9. С. 7, 63–112.
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ние по ряду вопросов, в том числе в отношении 
нарушения Российской Федерацией ст. 2 Кон-
венции. Свое особое мнение выразили два члена 
коллегии: судьи Ханлар Гаджиев и Дмитрий Дедов.

Х. Гаджиев и Д. Дедов соглашаются с мне-
нием Суда о нарушающем Конвенцию бездей-
ствии Российской Федерации в части неприме-
нения предупредительных мер и исключительно-
сти сложившейся ситуации, однако выражают 
свое несогласие с выводами коллегии судей об 
отсутствии должного контроля за проведением 
операции, в основе которого — мнение о не-
возможности контролировать все риски, воз-
можные в сложившейся ситуации, а также по-
стоянное психоэмоциональное давление на 
должностных лиц, осуществляющих руковод-
ство. Судьи признают, что ситуация действи-
тельно вышла из-под контроля, но полагают 
правильным, что «Суд должен признать труд-
ности, с которыми власти столкнулись при осу-
ществлении специальной операции… Потребо-
валось время для понимания того, что мирное 
решение проблемы и освобождение всех за-
ложников фактически были невозможны».

В особом мнении также ставятся под сомне-
ние выводы Суда о наличии доказательств, ко-
торые подтверждают prima facie утверждение о 
том, что представители государства применяли 
неизбирательное оружие по зданию, где вместе 
находились и террористы, и заложники, а также 
чрезмерности примененного оружия. Д. Дедов 
и Х. Хаджиев указывают, что из представлен-
ных материалов следует: «Неизбирательное ле-
тальное оружие использовалось гораздо менее 
интенсивно, чем обычное оружие, и что специ-
альная операция опиралась в основном на по-
следнее. Что касается общего количества ору-
жия, было бы трудно использовать такую ста-
тистику для заключения о том, что применение 
силы было избыточным», а также считают важ-
ным в определении соразмерности учитывать, 
какое оружие, по своим количественным и каче-

ственным характеристикам, было использовано 
террористами.

Противоположная точка зрения выражена 
в особом мнении другого члена коллегии — су-
дьи Паулу Пинту де Альбукерке, представив-
шего особое мнение в отношении нарушения 
Российской Федерации других положений Кон-
венции, и отдельно отмечающий как положи-
тельное явление, что «даже перед лицом наибо-
лее отъявленной формы терроризма, широко-
масштабного нападения на школу, в котором 
погибли больше 330 человек, Европейский суд 
продолжает оставаться на своих принципах 
толкования статьи 2 Конвенции и не уступает 
соблазну применения толковательной техники».

В своем Постановлении Европейский суд 
оставил открытыми вопросы об установлении 
личности виновных должностных лиц, а также не 
разрешил вопросы, связанные с определением 
компетенции конкретных органов власти России, 
которые действовали или бездействовали, нару-
шая Европейскую Конвенцию, но признал, что 
Российская Федерация в нарушение Конвенции 
использовала чрезмерную летальную силу, а так-
же не приняла никаких адекватных действий для 
предотвращения теракта, вследствие чего погиб-
ли 333 человека, из которых 186 дети.

За прошедшие тринадцать лет с момента 
трагедии в Беслане правовая система России 
претерпела серьезные изменения в части так 
называемого «антитеррористического законо-
дательства», прошли масштабные учения лич-
ного состава компетентных служб и органов, 
а также гражданского населения, обществен-
ность на протяжении еще длительного время 
обсуждала реформу, проведенную на «детской 
крови». Теракт в Беслане и последующие судеб-
ные разбирательства, нашедшие свое завер-
шение в далеком от Беслана Страсбурге, стали 
важным прецедентом в практике защиты прав 
заложников, а также детей как особой катего-
рии, нуждающейся в специфической защите.
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