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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самым опасным проявлением отклоняющегося от нормы поведения является 

преступность, особенно подростковая, поскольку она способствует распространению 

девиантного поведения среди современной молодёжи, которая составляет неотъемлемую 

часть общества. В настоящее время в Российской Федерации процент совершения 

несовершеннолетними преступлений достаточно высок. В интервью с каналом RG.ru 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил: « За 11 месяцев 2021 

года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними. В структуре подростковой преступности подавляющее 

большинство - это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, - 56,8%. 11,9% 

преступлений, связанных с наркотиками, 9,2% - это угоны автотранспорта, 3,5%- 

изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 1,6% - убийства и 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». В сравнении с 

2021 годом в 2022 году преступность несовершеннолетних снизилась на 4%. Несмотря на 

это в прошлом году подростки совершили больше 16 тысяч преступлений, в основном, 

относящиеся к тяжким и особо тяжким. В 2022 году следователями Следственного 

комитета было отправлено в суд 4904 уголовных дела, которые расследовали против 

более 6 тысяч подростков. Больше половины (59%) таких уголовных дел – преступления 

против собственности. На втором месте – 14% уголовных дел, совершённые против 

здоровья населения и общественной нравственности. И на третьем месте – 4% 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы.  

Но стоит отметить, что преступник – подросток и преступник – взрослый человек 

имеют различное правовое положение. В соответствии с 7 статьёй Конституции РФ 

Россия является социальным государством, ………….. в связи с их эмоциональной и 

интеллектуальной незрелостью, неспособностью самостоятельно защищать свои права и 

интересы. которое характеризуется обеспечением государственной поддержки детства, 

особенно случае если ребёнок находится в трудной жизненной ситуации. Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» относит к такой категории лиц детей, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях и 

находящихся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением. Таким образом, государство обеспечивает 

правовыми гарантиями даже несовершеннолетних преступников  

Дополнительные процессуальные гарантии, которые установлены в 

международном праве и российском уголовно-процессуальном законодательстве 

способствуют осуществлению защиты прав и законных интересов подростков. 

https://lenta.ru/tags/organizations/skr/
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В то же время Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ1 (далее – УПК РФ) не в полной мере отражает требования, касающиеся 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, закрепленные в 

международно-правовых актах. Ряд уголовно-процессуальных нормы нуждается в 

уточнении характеристик и положений.  

В настоящее время часто поднимается вопрос Кем? Где? о создании в России 

системы ювенальной юстиции, то есть введения специализированных органов 

предварительного расследования и судов для несовершеннолетних. В связи с этим 

возникают оживлённые дискуссии по этому поводу.  

Существующие проблемы правового регулирования защиты прав 

несовершеннолетних в уголовном процессе, негативно влияют на проведение 

следственных действий, что придает исследованию актуальность и практическую 

значимость  

Объект исследования – правовое регулирование обеспечения прав 

несовершеннолетних в уголовном процессе.  

Предмет исследования – проблемные аспекты и особенности обеспечения прав 

несовершеннолетних в уголовном процессе.  

Цель исследования – выявление проблем обеспечения прав несовершеннолетних в 

уголовном процессе.  

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты проблемы исследования. 

2. Выделить основные исторические этапы обеспечения прав 

несовершеннолетних в России.  

3. Определить особенности прав несовершеннолетних в современном 

уголовном судопроизводстве. 

4. Проанализировать опыт зарубежных стран по обеспечению прав 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. 

5. Выявить на основе УПК РФ формы защиты несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. 

6. Раскрыть особенности участия педагога и психолога при производстве 

следственных действий в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

         7.   Предложить меры по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Исторические предпосылки обеспечения прав несовершеннолетних в России 

 

В  современном российском праве лица до 18-ти лет выделяются в особый субъект 

уголовного права. Но в истории уголовного судопроизводства России выделение 

несовершеннолетних среди других субъектов уголовного права произошло не сразу, а по 

мере развития государства и права, поэтому мной были выделены следующие этапы 

приобретения подростками особого статуса в уголовном законодательстве (см. 

Приложение. Таблица 1): 

1. Досоветский период: В Русской правде 1016 г., Псковской и Новгородской 

судных грамотах, Судебнике 1550 г. «возрастные границы, с достижением которых лицо 

могло ответить за свое деяние в уголовном порядке, не были установлены».  

Впервые на законодательном уровне минимальный возраст уголовной 

ответственности несовершеннолетних упоминается в дополнении к Соборному уложению 

Алексея Михайловича от 1649 г., где сказано: «Если отрок семи лет убьет, то он 

неповинен будет».1 В Воинском Уставе Петра Великого от 1715 г. в артикуле можно 

встретить положение, которое гласит: «Наказание за воровство умаляется или 

оставляется, ежели вор будет младенец».2 Критерий младенческого возраста не 

раскрывался, но изучив исторические данные той эпохи, можно утверждать, что «младен-

цы» – это несовершеннолетние лица в возрасте до 10 лет.  

Указ Сената от 23 августа 1742 г. подробно определил и закрепил права и 

ответственность несовершеннолетних. В данном нормативно-правовом акте сказано: 

«Малолетство по уголовным делам длится до 17-летнего возраста; малолетние не могли 

подвергаться смертной казни, пытке, кнуту; для них эти наказания заменялись сечением 

плетьми и отдачей в монастырь на исправление».  

В Указе Екатерины II от 26 июня 1765 г. установлена полная невменяемость лиц до 

10 лет, и «велено отдавать виновных без суда и без наказания на исправление родителям, 

родственникам или опекунам». Для несовершеннолетних от 10 до 17 лет допускалось 

смягчение наказания, а «обвиняемых в преступлениях, которые предусматривали 

смертную казнь или кнут», представляли в Сенат для избрания той или иной меры 

уголовно-правового воздействия на несовершеннолетнего в соответствии с его виной.  

С 1845 г. главным источником российского уголовного законодательства в 

                                                           
1 Соборное Уложение от 1649 года // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm 

2 Артикул воинский от 1715 года  // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm
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отношении несовершеннолетних является Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. Его положения отменяют уголовную ответственность для малолетних 

(до 10 лет), а несовершеннолетних (до 17 лет), совершивших преступное деяние, 

обязывают передавать под ответственный надзор родителям или лицам, их заменяющим.3  

В 1903 г. принято Уголовное уложение, действовавшее до октября 1917 г. В 

соответствии с этим документом к подросткам от 10 до 17 лет вместо денежной пени или 

ареста допускалось применение новой меры, позволяющей заменить наказание. Эта мера 

называлась «внушение от суда», которое делилось на выговор, замечание и внушение.  

 2. Советский период: После Октябрьской революции, 14 января 1918 г. Советом 

народных комиссаров РСФСР принят Декрет 4, который упразднил суды и тюремное 

заключение для малолетних и несовершеннолетних преступников. В соответствии с этим 

законом дела с участием лиц до 17 лет, подозреваемых в совершении общественно 

опасных деяний, подлежали рассмотрению комиссией о несовершеннолетних, которая 

могла либо освободить их от наказания, либо направить в одно из убежищ Народного 

комиссариата общественного призрения, соответственно характеру деяния.  

Постановлением Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. «Руководящие начала 

по уголовному праву РСФСР»5 в ст. 13 впервые снижен возрастной порог уголовной 

ответственности несовершеннолетних до 14 лет. Тем не менее, до конца 20-х гг. XX века в 

приоритете оставалось назначение принудительных и воспитательных мер воздействия на 

подростков, а не применение к ним мер уголовного наказания.  

Уголовный кодекс 6, принятый в 1922 г., уделил достаточно внимания вопросам 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. К примеру, его ст. 18 

гласит: «Наказание не применяется к малолетним до 14 лет, а также ко всем 

несовершеннолетним от 14 до 16 лет, если в отношении последних комиссией по делам о 

несовершеннолетних будет признано возможным ограничиться мерами медико-пе-

дагогического воздействия». Впоследствии постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 г. 

ст. 18 дополнена следующими пунктами: 18а «Для несовершеннолетних от 14 до 16 лет 

налагаемое судом наказание подлежит обязательному смягчению на половину (1/2) 

против наивысшего установленного соответствующими статьями предела»; 18б «Для 

                                                           
3 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 1845 года //  URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ulonakaz1845  

4 Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних» // URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_166.htm 
5 Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 "Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р." // URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4859#x1x3gTT61FEi1Qw7  

6 Уголовный кодекс РСФСР от 1922 года // URL: https://docs.cntd.ru/document/901757375  

 

https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/ulonakaz1845
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_166.htm
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4859#x1x3gTT61FEi1Qw7
https://docs.cntd.ru/document/901757375


7  

несовершеннолетних от 16 до 18 лет налагаемое судом наказание подлежит 

обязательному смягчению на одну треть (1/3) против наивысшего установленного 

соответствующими статьями предела». Как видно из выше приведенных норм, уголовная 

ответственность к несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет применялась только по 

постановлениям комиссии по делам несовершеннолетних и только в тех случаях, когда 

воспитательные меры не приводили к исправлению правонарушителя. Также в качестве 

альтернативы уголовного наказания для подростков предусматривалось их направление в 

«учреждения для умственно и морально дефективных» (ст. 46 УК) и «исправительно-

трудовые учреждения» (ст. 56 УК). 

К 1935 году гуманизация уголовной ответственности несовершеннолетних резко 

падает. Наблюдается ужесточение мер уголовно-правового характера по отношению к 

подросткам, меры воспитательного характера отходят на второй план. Это происходит с 

принятием постановления ЦИК и СНК от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы с 

преступностью несовершеннолетних». После чего был ликвидированы комиссии по делам 

несовершеннолетних. Согласно закону от 7 апреля 1935 года был снижен возраст 

уголовной ответственности и составил 12 лет. Это изменение послужило увеличению 

количества подростков, отбывающих наказание в виде лишения свободы. В данном случае 

были негативные последствия: подростки приобретали привычки, свойственные лицам с 

асоциальным поведением, набирались преступного опыта у сверстников, совершавших 

тяжкие преступления.  

Большое количество беспризорников возникло в ходе Великой Отечественной 

войны по причине смерти родителей этих детей, что привело к увеличению преступности. 

Данная проблема послужила созданию новых приемников-распределителей, детских 

домов и суворовских школ. На уровне уголовного законодательства происходило 

смягчение по отношению к несовершеннолетним. Так, Постановлением Пленума 

Верховного Суда СССР от 17 февраля 1948 года «О применении указов от 4 июня 1947 

года»7 судам предписывалось освобождать от уголовной ответственности 

несовершеннолетних от 12 до 16 лет, если они совершили хищение в незначительном 

размере. В результате этого возникал вопрос о помещении их в трудовые воспитательные 

колонии. Таким образом, применение воспитательных мер вновь начинает наблюдаться в 

законодательстве СССР.  

Верховным Советом СССР от 25 декабря 1958 г. принят «Закон об утверждении 

                                                           
7 Постановление Пленума Верховного суда СССР от 17 феврали 1948 г. « О применении указа от 4 июня 1947 года» //  

URL: https://law.wikireading.ru/11794 

 

https://law.wikireading.ru/11794
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Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик», на основании 

которого в 1960 г. утвержден новый Уголовный кодекс РСФСР 8. Тем самым изменился и 

возраст привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних. Согласно п. 1 ст. 

10 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. «уголовной ответственности подлежат лица, 

которым до совершения преступления исполнилось 16 лет». К «лицам, совершившим 

преступления в возрасте от 14 до 16 лет», предусматривалась ответственность лишь за 

совершение наиболее общественно опасных деяний. Кроме того, запрещалось применять 

ссылку и лишение свободы в виде заключения в тюрьме к несовершеннолетним 

преступникам. Уголовное законодательство 1960 г. указывало на первоочередное 

применение принудительных мер воспитательного характера в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступление, не представляющее большой 

общественной опасности. 

3. Современный период: при разработке Уголовного Кодекса РФ 1996 г. 9, 

законодатель кроме исторического опыта и знаний, полученных в ходе становления 

уголовного законодательства, учел также нынешние социально-психологические харак-

теристики несовершеннолетних правонарушителей. Если сравнить УК РСФСР 1960 г. и 

УК РФ 1996 г. в части уголовной ответственности несовершеннолетних, можно 

обнаружить немало различий. Так, именно в новом УК впервые раскрыто понятие 

«несовершеннолетний». Лица данной категории обладают определенной 

самостоятельностью, умеют контролировать свое поведение, владеть собой, однако 

процесс социализации личности нельзя назвать завершенным.  

Ориентируясь на научные разработки ученых, педагогов, психологов, юристов, 

законодатель счел возможным оставить те же возрастные границы – 14 и 16 лет, которые 

существовали и в прежнем Уголовном кодексе. Однако перечень преступлений, за 

которые несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности с 14 лет, 

значительно расширен. 

По опыту работы психологов, педагогов, работников уголовно-исполнительной 

системы, работающих в воспитательных колониях для несовершеннолетних, можно 

говорить об оптимальных сроках исправления подростков. Федеральным законом от 8 

декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс 

                                                           
8 Уголовный кодекс РСФСР от 1960 года // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/  

9 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) Электронный ресурс: СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/
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Российской Федерации»10 была введена дополнительная возрастная дифференциация – 

лиц до 18 лет.  

Для несовершеннолетних, совершивших преступление в возрасте 14-16 лет, 

установлен максимальный срок наказания в виде лишения свободы до шести лет. Для лиц 

16-18 лет максимальный срок лишения свободы – 10 лет, независимо от максимальной 

санкции, предусмотренной конкретной статьей УК РФ. На срок не свыше 10 лет 

осуждаются и лишаются свободы и те несовершеннолетние, которые в возрасте до 16 лет 

совершали особо тяжкие преступления, убийство – часть 2 статьи 105 УК РФ, разбой 

часть 2 статьи 162 УК РФ и др.  

Из вышесказанного можно выявить тенденцию уменьшения возраста уголовной 

ответственности и применения в отношении несовершеннолетних преступников мер 

воспитательного воздействия, которые способствуют исправлению, перевоспитанию и 

прививанию трудовых и моральных качеств. Данная тенденция приведет к уменьшению 

количества преступлений среди несовершеннолетних и предупреждению совершения 

новых преступлений. 

 

 

1.2. Права несовершеннолетних в уголовно-процессуальном законодательстве. 

            

          В отличие от совершеннолетних, несовершеннолетний, который привлекается к 

уголовной ответственности, наделён особыми правами  (см. Приложение. Таблица 2).  

          Для того чтобы в этом убедиться, необходимо определить основные права 

несовершеннолетних, регулируемые нормами уголовно-процессуального права.  

Для несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого установлены временные 

ограничения продолжительности допроса меньше, чем у взрослого, который составляет 2 

часа без перерыва и максимальное время 4 часа.  

Участие в деле законного представителя является неоспоримо важным правом для 

несовершеннолетних. Данное право позволяет ограничивать следователя при 

предъявлении обвинения. Это ограничение отразиться в полноте доказательств, 

полученных при проведении допроса.  

Другим очень важным правом необходимо считать, участие в деле защитника, в 

лице адвоката, который является профессионалом в своем деле. Данное право 

                                                           
10 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/
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обеспечивает защиту, а именно возможность освобождения несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности и применения к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия. В статье 241 Уголовно-процессуального кодекса также закреплено, что 

закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или 

постановления суда в случае, когда рассматриваются уголовные дела о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими возраста шестнадцати лет. Это необходимо с точки 

зрения защиты прав несовершеннолетних, поскольку данное положение препятствует 

причинению ему вреда из-за возможной огласки и предотвращает оказание 

неблагоприятного воздействия на  психоэмоциональное состояние подростка. 

Несмотря на то, что несовершеннолетний и совершеннолетний преступник имеет 

разное правовое положение, существуют права, которыми обладает каждый 

подозреваемый и обвиняемый в независимости от возраста. 

Согласно этому, несовершеннолетний имеет право: 

• Знать о том, в чем его подозревают. 

• Приводить объяснения по поводу имеющихся подозрений на родном языке, 

в том числе при помощи бесплатного переводчика. Его должны предупредить, что 

протокол допроса подозреваемого может быть использован в суде как доказательство, 

даже в случае последующего отказа от показаний. Однако если показания подозреваемого 

были даны в отсутствии защитника, то они не будут приняты судом в качестве 

доказательства при отказе от них. 

• Отказаться давать какие-либо показания или объяснения. 

• Предъявлять доказательства, заявлять отводы другим участникам процесса, 

подавать ходатайства. 

• Обращаться с жалобами на действия следователя или дознавателя, суда, 

прокурора. 

• Принимать участие в следственных действиях, читать и вносить замечания в 

описывающие их протоколы. 

• Защищаться с помощью адвоката (защитника). Для этого ему должна быть 

обеспечена возможность привлечь адвоката, предоставлено свидание наедине с 

защитником.  

Лицо, подозреваемое в совершении преступления, переходит в категорию 

обвиняемых, когда в отношении него вынесен обвинительный акт или соответствующее 

постановление. Это не лишает его права защищаться. 

Обвиняемый имеет право:  

• Знать о том, в чем его обвиняют. Получить копии обвинительных 
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документов (акта, постановления).  

• Вносить возражения относительно предъявленных обвинений, представлять 

доказательства своей невиновности.  

• Предоставлять любые объяснения (показания) на любом языке, которым он 

владеет или с помощью бесплатного переводчика.  

• Заявлять ходатайства, отводы, ставить вопросы экспертам.  

• Изучать материалы дела и все другие документы (протоколы, заключения, 

постановления), подавать замечания к ним.  

• Копировать материалы дела, в том числе с помощью техники, делать 

выписки.  

• Участвовать в судебных разбирательствах судов всех инстанций, подавать 

жалобы, обжаловать определения и постановления суда, а также приговор.  

• Привлекать к защите адвоката или пользоваться помощью назначенного 

защитника.  

Итак, подводя итог сказанному, следует отметить, что подростки обладают 

особыми правами, а главной особенностью защиты прав несовершеннолетних является 

участие законных представителей и защитника (адвоката), при производстве некоторых 

следственных действий – участие педагога или психолога. 

 

 

1.3 Международные правовые основы обеспечения прав несовершеннолетних в 

уголовном процессе 

 

Многие государства разработали свои правила и нормы, устанавливающиеся в 

соответствующих уголовных кодексах и законах, в соответствии с которыми 

осуществляется привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности. 

По вопросам привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности 

выявлены две формы существования норм уголовного права. Первая подразумевает, что 

нормы об уголовной ответственности несовершеннолетних выделятся в отдельную главу 

или раздел уголовного кодекса, в список таких государств, входят: Россия, Литва, 

Нидерланды и др. Вторая – это выделение в отдельный нормативный правовой акт, 

регулирующий вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. В качестве 

примера можно привести, Германию, где действует закон «Об отправлении правосудия в 

отношении несовершеннолетних», Англию – закон «О детях и молодых людях». Большое 

распространение в мире получила вторая форма существования уголовно-правовых норм 
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об ответственности несовершеннолетних, поскольку она представляется весьма 

эффективной, так как характеризуется детальностью и полнотой содержания. При этом 

учитывается возрастной аспект, который устанавливается законодательством каждого 

государства.  

Для определения нижнего предела возраста уголовной ответственности в 

Пекинских правилах11 закреплена норма, которая учитывает эмоциональную, духовную и 

интеллектуальную зрелость, но при этом допускается слишком низкий возрастной 

уровень.  

В соответствии с УК РФ возрастом наступления уголовной ответственности 

является достижение 16 лет, в случае совершения некоторых тяжких и особо тяжких 

преступлений этот возраст может быть снижен до 14 лет. В США лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности в 16 лет, в Германии – это 14 лет, во Франции – 

в 13, а в Англии, по некоторым составам преступлений, даже с 10 лет.  

Применение высшей меры наказания, в виде смертной казни, к 

несовершеннолетним запрещено Международным пактом о гражданских и политических 

правах 1966 года12 и Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 года13. Применение 

пожизненного наказания на уровне международного права запрещено, лишь, если у 

несовершеннолетнего осужденного нет возможности освободиться досрочно.  

В России, Польше и Финляндии запрещено применять к несовершеннолетним 

наказание в виде лишения свободы пожизненно, но не во всех странах это практикуется 

(США, Великобритания, ЮАР).  

В современном мире существует такая мера наказания как лишение свободы на 

определенный срок. Во многих странах устанавливаются сокращенные максимальные 

сроки данного наказания для несовершеннолетних. В России установлен в виде 10 лет, в 

Финляндии и Казахстане – 12 лет, а во Франции такой срок составляет целых 20 лет.  

Во всех странах лишение свободы отбывается несовершеннолетними в 

специализированных воспитательных колониях без совершеннолетних осужденных. В 

                                                           
11 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН). // URL: 

http://imazina.ru/klassnoe_rukovodstvo/papka_klassnogo_rukovoditely/normativ/pekinsrie_pravila/ 

12 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

13 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) // URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/17162 

 

http://imazina.ru/klassnoe_rukovodstvo/papka_klassnogo_rukovoditely/normativ/pekinsrie_pravila/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.zakonprost.ru/content/base/17162
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некоторых государствах до сих пор применяются телесные наказания. Так в Катаре такое 

наказание может быть применено лишь к лицам от 17 до 20 лет как альтернатива 

лишению свободы. Также телесные наказания в отношении несовершеннолетних 

применяются в Зимбабве и Судане. Денежный штраф как мера наказания распространён в 

европейских странах и США. По сравнению с российской практикой размеры гораздо 

выше. Обосновать такое положение можно уровнем социально-экономического развития 

государства.  

Помимо названных видов наказаний к несовершеннолетним могут быть 

применены: закрытое попечение над несовершеннолетним на определенный период 

(Швеция), перевоспитание и подготовка к общественно полезному труду (Болгария). 

Основной целью привлечения к уголовной ответственности является исправление и 

предотвращение совершения новых преступлений.  

В Польше применяются меры воспитания, лечения или  исправления. В России 

несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправление возможно путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

Следует уделить внимание, что в некоторых странах принудительные меры 

воспитательного воздействия не является альтернативой уголовной ответственности, а 

одной из форм ее реализации, то есть санкции. При совершении преступлений небольшой 

и средней тяжести их использование ведёт к исправлению, возвращению к нормальной 

социальной жизни, ограничению общения с другими преступниками, и, наконец, 

предупреждению совершения новых преступлений.  

Как и многие страны мира, Российская Федерация ратифицировала 

международную конвенцию о правах ребёнка. Тем не менее, официально ещё ни один 

проект о введении ювенальной юстиции в России не был принят и опубликован. 

Ювенальная юстиция – комплекс законодательных мер, которые должны повысить 

уровень защищённости ребёнка. Рассмотрим несколько моделей ювенальных юстиций на 

примере других стран.  

Особенностью  французской модели ювенальных судов состоит в трехзвенной 

структуре: 

1)Судьи для детей 

2)Трибунал по делам несовершеннолетних 

3) Суд присяжных по делам несовершеннолетних 

Основным преимуществом французской системы является то, что судья ведет 

подростка с самого первого случая возникновения сложной ситуации. 
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Несовершеннолетние видят в судье не источник угрозы, а союзника и помощника. 

Это не означает, что французские судьи никогда не наказывают правонарушителей, но 

формальное производство запускается крайне редко. 

Особенностью американской модели ювенальной юстиции является наличие в 14 

штатах «конкурентной», или совпадающей юрисдикции уголовных судов для взрослых и 

ювенальных судов, в результате чего определённая категория дел одновременно 

оказывается подведомственной как общеуголовному, так и ювенальному суду. 

В связи с наличием в каждом штате своего уголовного кодекса, минимальный 

возраст уголовной ответственности и возраст совершеннолетия существенно различаются: 

от 10 до 16 лет. При этом в некоторых штатах суды по делам несовершеннолетних могут 

применять те меры наказания, которые установлены для взрослых лиц, используя так 

называемые «смешанные санкции». 

Что касается России, то ювенальная юстиция не узаконена, но, несмотря на это её 

прототипы имеются на территории страны в настоящее время: комиссия по правам 

несовершеннолетних и широкая нормативно-правовая база. (Федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О защите детей от 

информации») 

В отдельных законопроектах предполагают не сводить идею ювенальной юстиции 

только к созданию судов для несовершеннолетних, а имеют цель решать более широкие 

задачи: решение социальных вопросов, связанных с несовершеннолетними, лишёнными 

родительского попечения, в том числе и в случаях лишения родителей родительских прав. 

Подводя итоги, большое количество государств имеют отдельный нормативный 

правовой акт, который решает вопрос привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности, в то время как в российском законодательстве имеется отдельный 

раздел, посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних. Следует 

акцентировать внимание на существенное расхождение возраста уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Россией установлен возраст – 16 лет, а 

специальный – с 14 лет, в других странах возраст уголовной ответственности варьируется 

с 13 до 16 лет. Во многих странах существует ювенальная юстиция, а в Российской 

Федерации отсутствует, но существует перспектива её развития.  

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
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2.1. Осуществление защиты несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых 

 

В соответствии со статьёй 38 части 1 Конституции РФ детство находится под 

защитой государства, что обуславливает большое внимание Российского общества к 

производству по уголовным делам с участием несовершеннолетних. 

Следовательно, органы государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительные органы обязаны обеспечивать во всех сферах общественной жизни 

функционирование механизмов, которые предоставляют подрастающему поколению 

надлежащую защиту, в том числе и правовую. 

Для того чтобы данное положение было реализовано, в УПК РФ существует норма, 

заключающаяся в обязательном участии защитника по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. Особое внимание прав на защиту приобретает лицо, 

не достигшее к моменту совершения преступления 18-летнего возраста, поскольку 

наиболее беззащитным в силу особых психофизиологических характерных признаков 

личности является несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый согласно статье 51 

УПК РФ. 

В соответствии с УПК РФ, право на защиту несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого реализует защитник и законный представитель. Норма, а именно пункт 2 

части 1 статьи 51, статьи 48 УПК РФ, обозначает участие защитников в обязательном 

порядке. Также могут быть привлечены по инициативе сторон, а также в силу исполнения 

особые специалисты – педагог и (или) психолог, знания которых могут быть необходимы 

в интересах защиты – статья 425 УПК РФ.  

Российское уголовное судопроизводство не предусматривает обособленную 

ювенальную систему, поэтому удвоенная защита прав несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых оправдана не только правовыми, но и социальными 

обстоятельствами. Например, низким уровнем общественного доверия к 

правоохранительным органам, которое может послужить поводом для сохранения 

условий, дозволяющих гражданам (понятых, законных представителей, специалистов, 

защитников и т.д.) принимать участие в отправлении правоохранительных функций.  

Среди принятых источников удвоенная защита в уголовном судопроизводстве 

завышена в своём представлении. Профессиональный защитник и законный 

представитель, которые имеют процессуальное сочетание прав и обязанностей, находятся 

не в равных действиях по отношению к делу.  

Следует считать, что защита законного представителя является формальной из-за 

ограничения в условиях. Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые имеют право 
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пользоваться помощью более широкого круга лиц (адвоката-защитника, законного 

представителя, педагога, психолога, специалиста и т.д.), особыми гарантиями и условиями 

их обеспечения (при применении мер процессуального принуждения, при участии в 

следственных действиях, в судебном разбирательстве и т.д.). Для того чтобы 

воспользоваться предоставленными особыми правами в целях защиты от уголовного 

преследования, лицу необходимо с ними ознакомиться. В этих целях, в части 1 статьи 11, 

части 2 статьи 16 УПК РФ было закреплено, что следователь, дознаватель обязаны 

разъяснять подозреваемым, обвиняемым их процессуальные права.  

Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый с начала уголовного 

преследования имеет полное право знать о том, что для него законом предусмотрены 

особые права и гарантии. Неприемлемо, чтобы он долгое время не знал об особенностях 

своего статуса, прав и обязанностей, связанных с ним специальных правилах, 

ограничениях производства по уголовному делу.  

Поэтому, исходя из специфики уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних, необходимо разъяснение их прав. Нужно в используемых в 

досудебном производстве других процессуальных документах, связанных с такими 

обстоятельствами как задержание, оформление явки с повинной, предъявление обвинения 

указывать более полный перечень прав несовершеннолетних, для того чтобы обеспечить  

полное ознакомление несовершеннолетних со своими правами, а также и оказать 

практическую помощь правоприменителю.  

Для полной реализации защиты прав несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве и минимизации нарушения процессуальных прав данной категории лиц, 

предлагаю внести дополнение в статью 420 УПК РФ в пункт 3 «Суд, следователь и 

дознаватель разъясняют несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому права, 

предусмотренные статьями 46, 47 УПК РФ с учетом порядка производства по уголовному 

делу, предусмотренного главой 50 настоящего Кодекса». 

 

 

 

 

2.2. Участие педагога или психолога при производстве следственных действий в 

отношении несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого 

 

Несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

регламентировал участие педагога или психолога при производстве по уголовным делам, 
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вопрос о правовом статусе педагога как участника уголовного судопроизводства не 

определен.  

При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также 

при последующем рассмотрении таких дел судами, нельзя не учитывать особенности 

личности несовершеннолетнего: психическую неустойчивость, внушаемость, 

недостаточно развитую способность к объективной оценке конкретных проступков. 

Вследствие этого часто возникают проблемы в общении с несовершеннолетними, 

вызванные отсутствием специальных знаний в области детской психологии и педагогики. 

В то же время сами несовершеннолетние нуждаются в психологической защите от 

давления со стороны любых участников уголовного судопроизводства (прежде всего, со 

стороны обвинения). Исходя из этого, возникает острая необходимость в привлечении к 

производству по уголовному делу педагога или психолога.  

Однако процессуальный статус педагога и психолога в действующем 

законодательстве не определен. По сей день остаются открытыми вопросы о требованиях, 

предъявляемых к педагогу и психологу, и о его правах и обязанностях. Не дает ответа и 

ФЗ от 2 июля 2013 г. № 185–ФЗ, который дополнил статью 5 УПК РФ пунктом 62, в 

котором дано понятие «Педагог». Согласно данному пункту педагог — это 

педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или 

организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию 

обучающихся. Исходя из вышесказанного, нельзя определить, какое образование должен 

иметь педагог, какой стаж работы и какими качествами должен обладать.  

Для определения процессуального положения педагога и психолога целесообразно 

ввести в главу 8 УПК РФ отдельную статью «Педагог, психолог» и закрепить в ней 

конкретные профессиональные требования и права и обязанности данных участников 

процесса. Предлагаем следующий перечень требований, которым должен отвечать 

педагог:  

1) иметь высшее педагогическое образование;  

2) обладать знаниями в области психологии несовершеннолетних;  

            3) работать преподавателем в учебном заведении.  

            4) должен работать по специальности не менее 3 лет 

Что касается психолога, то он: 

            1) должен иметь высшее психологическое образование; 

            2) должен работать по специальности не менее 3 лет.  
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К тому же, часто поднимается вопрос о том: «Обладает ли педагог процессуальным 

статусом специалиста или он является самостоятельным («иным») участником уголовного 

судопроизводства?». 

Согласно части 1 статьи 58 УПК РФ специалист – это лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 

установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и 

суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Педагога можно считать 

специалистом в уголовно-правовом смысле, но его функции существенно отличаются от 

функций специалиста. Специалист осуществляет поиск и обнаружение невидимых и 

слабовидимых следов, иных доказательств, применение различных научно-технических 

средств, изготовление слепков, оттисков, иных приложений к протоколу, в то время как 

педагог и психолог решают проблемы установления контакта между следователем и 

несовершеннолетним.  

При производстве уголовного дела важно уделить внимание расширению 

возможностей участия педагога (психолога), поскольку это дает возможность в полной 

мере удостовериться в точности и правильности истолкования показаний 

несовершеннолетнего.  

Таким образом, привлечение педагогов и психологов к производству по 

уголовному делу с участием несовершеннолетних является важнейшей гарантией прав 

последних, а также обстоятельством, способствующим установлению юридической 

истины по делу. Исходя из этого, их статус и процессуальное положение требует 

детального законодательного регулирования.  

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
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В постановлении Пленума от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по 

делам о преступлениях несовершеннолетних» Верховный Суд РФ акцентировал внимание 

судов на том, что судопроизводство по делам этой категории должно основываться на 

строгом соблюдении требований материального и процессуального законодательства, 

максимально способствовать обеспечению интересов, защиты законных прав 

несовершеннолетних, назначению справедливого наказания, предупреждению 

совершения новых преступлений. 

С помощью анализа правоприменительной практики, можно выяснить, как в нашей 

стране осуществляется защита прав несовершеннолетних в уголовном процессе. 

Рассмотрим ряд примеров. 

Согласно статье 425 УПК РФ участие педагога или психолога обязательно при 

производстве следственного действия в виде допроса по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетних. Однако не обходится без нарушения данного требования. 

1. Благовещенский районный суд, рассматривая уголовное дело в отношении 

несовершеннолетнего подсудимого Ручкина Андрея Васильевича, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, установил, что в 

ходе предварительного расследования были допущены процессуальные нарушения при 

допросе несовершеннолетнего Ручкина А.В., выразившееся в отсутствии педагога или 

психолога, а также тем, что все иные следственные действия, в том числе направленные 

на окончание предварительного расследования и дела в суд также выполнялись органом 

предварительного расследования без педагога или психолога; при разъяснении А.В. 

Ручкину прав и условий порядка судопроизводства педагог также не присутствовала. В 

связи с чем судьёй было вынесено решение о возвращении дела прокурору. 

2. Согласно материалам Байкаловского районного суда, по уголовному делу, 

рассмотренному в отношении несовершеннолетнего Г., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного частью статьи 228 УК РФ, в период предварительного 

расследования допрос Г., имеющего согласно заключению судебно-психиатрической 

комиссии экспертов психическое расстройство, в качестве подозреваемого, был проведен 

без участия педагога и психолога. Байкаловский районный суд, рассматривая дело по 

существу, провел допрос подсудимого с участием законного представителя и педагога, 

тем самым в полном объеме выполнив требования уголовно-процессуального закона. 

Большая часть уголовных дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними рассматриваются в открытом судебном заседании. Хотя, в целях 

уменьшения травмирующего воздействия судебного процесса на психику 

несовершеннолетнего, обеспечения его независимости при даче показаний, закон 
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допускает разбирательство в закрытом заседании по делам о преступлениях, совершенных 

лицами, не достигшими 16 лет. Решение о рассмотрении уголовного дела в закрытом 

судебном заседании судья может принимать по своему усмотрению при назначении 

судебного заседания. Если такое решение не было принято, то по ходатайству стороны, 

либо по собственной инициативе суд вправе в подготовительной части судебного 

заседания принять решение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. 

3. В постановлении о назначении судебного заседания по уголовному делу в 

отношении А., судья Байкаловского районного суда мотивировал необходимость 

назначения дела к слушанию в закрытом судебном заседании, указывая, что принимает во 

внимание то, что А. не достиг 16-летнего возраста, а также учитывает необходимость 

избежания причинения ему вреда из-за возможной огласки, неблагоприятного 

воздействия на его психоэмоциональное состояние, в целях обеспечения благоприятной 

психологической обстановки в суде для всестороннего, полного и объективного 

исследования всех обстоятельств дела. Но в протоколе судебного заседания № 32 от 

15.06.2015 указано, что дело рассмотрено в открытом судебном заседании, а 

постановление о прекращении уголовного дела, принятое в отношении А. не содержит 

данных о том, в какой форме проведения заседания было рассмотрено данное дело. 

Данный факт говорит о нарушениях проведения судебного разбирательства, 

допущенных судом. 

Из анализа судебной практики можно сделать вывод о том, что проблемы 

обеспечения прав несовершеннолетних нуждаются во внесении изменений в действующее 

законодательство. Вышеперечисленные предложения совершенствования 

законодательства могут послужить правовой защитой несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В проекте при исследовании проблем осуществления прав несовершеннолетних в 

уголовном процессе были решены задачи:  

Во-первых, выявлены тенденции уменьшения возраста уголовной ответственности 

и применения в отношении несовершеннолетних преступников меры воспитательного 

воздействия.  

Во-вторых, выделено существенное различие, которое заключается в формах 

закрепления норм уголовного права, регулирующие привлечение несовершеннолетних к 

уголовной ответственности. Большое количество стран имеют отдельный нормативный 

правовой акт, решающий вопрос привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности, в то время как в российском законодательстве существует лишь 

отдельный раздел, посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних. 

В-третьих, Действие для защиты прав несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве необходимо участие законных представителей и защитника в лице 

адвоката и при производстве некоторых следственных действий, а именно в допросе – 

участие педагога или психолога.  

В-четвертых, вопрос обеспечения прав несовершеннолетних в российском 

уголовно-процессуальном законодательстве имеет пробелы, а именно:  

• в нарушении прав на ознакомление с процессуальными правами 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых; 

• в ограничении права законных представителей на защиту, ведь 

процессуальное сочетание прав и обязанностей профессионального защитника и 

законного представителя, их воздействия на выполняемые по делу процессуальные 

действия других участников остается не одинаковым и не равным. 

Поэтому, защита, осуществляемая законным представителем, считается 

практически формальной, поскольку ограничена многими процессуальными условиями, 

которые могли бы оказать реальную помощь несовершеннолетнему.  

 В-пятых, предложены меры по совершенствованию законодательства в сфере 

защиты прав несовершеннолетних, которые подразумевают введение изменений в статью 

420 УПК РФ, путем внесения пункта 3 «Суд, следователь и дознаватель разъясняют 

несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому права, предусмотренные статьями 

46, 47 УПК РФ с учетом порядка производства по уголовному делу, предусмотренного 

главой 50 настоящего Кодекса»; введения в главу 8 УПК РФ отдельной статьи «Педагог, 
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психолог» и закрепление в ней конкретных профессиональных требований и прав и 

обязанностей данных участников процесса. Перечень требований для педагога:  

1) иметь высшее педагогическое образование;  

2) обладать знаниями в области психологии несовершеннолетних;  

            3) работать преподавателем в учебном заведении.  

            4) должен работать по специальности не менее 3 лет 

Перечень требований для психолога: 

            1) должен иметь высшее психологическое образование; 

            2) должен работать по специальности не менее 3 лет.  

 Все вышеперечисленные предложения позволят более эффективно реализовать 

защиту прав несовершеннолетних в уголовном процессе.  

Материалы работы могут быть использованы… 

В дальнейшем данная проблема … 

В заключении следует отметить, что в настоящее время в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве имеется ряд проблем осуществления прав 

несовершеннолетних в уголовном процессе, решение которых на сегодняшний день 

представляется весьма актуальным. В связи с этим можно полагать, что поставленная в 

нашем исследовании цель была достигнута. 
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Приложение 1. 

 

Таблица 1. Этапы приобретения подростками особого статуса в уголовном 

законодательстве 

 Досоветский период Советский период Современный период 

Возраст 

наступления 

уголовной 

ответственности 

Чётко не был установлен 1. Постановление 

Наркомюста РСФСР – 14 

лет 

2. Постановление ЦИК и 

СНК – 12 лет 

3. Уголовный кодекс 

РСФСР 1960– 16 лет 

 

Уголовный Кодекс РФ – 

по общему правилу 16 

лет, в некоторых случаях 

– 14 и 18 лет 

Освобождение от 

уголовной 

ответственности 

1. Соборное Уложение - дети до 7 

лет не подлежали уголовной 

ответственности 

2. Артикул воинский – дети до 10 

лет не привлекались к 

уголовной ответственности 

3. Указ Екатерины II 

устанавливал полную 

невменяемость до 10 лет 

4. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 

отменяет уголовную 

ответственность для 

малолетних (до 10 лет) 

Постановление Пленума 

Верховного суда СССР 

предусматривало 

освобождение от уголовной 

ответственности, в случае, 

если несовершеннолетний от 

12 до 16 лет совершил 

хищение в незначительном 

размере 

 

Применение мер 

воспитательного 

воздействия: 

• Предупреждение 

• Передача под надзор 

родителей или лиц, 

их заменяющих, 

либо 

специализированног

о государственного 

органа 

• Возложение 

обязанности 

загладить 

причинённый вред 

• Ограничение досуга 

и установление 

особых требований к 

поведению 

несовершеннолетнег

о 

Наказания • Указ Сената запрещает 

применение таких видов 

наказания, как: смертная казнь, 

пытка, кнут; заменяет на 

сечение плетьми и отдачей в 

монастырь на исправление 

• Указ Екатерины II 

предусматривал смягчение 

наказания несовершеннолетним 

от 10 до 17 лет 

• В Уголовном Уложении  

применялась новая мера, 

позволяющая заменить 

наказание «внушение от суда». 

• Преимущественно 

вместо наказания до 

конца 20-х годов XX 

века применялись 

принудительные и 

воспитательные меры 

воздействия 

• В УК РСФСР 1922 г. 

наказание не 

применяется к 

малолетним от 14 до 16 

лет, а также ко всем 

несовершеннолетним от 

14 до 16 лет, если в 

отношении последних 

комиссией по делам о 

несовершеннолетних 

будет признано 

возможным 

ограничиться мерами 

медико-педагогического 

1. Штраф 

2. Лишение права 

заниматься 

определённой 

деятельность 

3. Обязательные 

работы 

4. Исправительные 

работы 

5. Ограничение 

свободы 

6. Лишение свободы на 

определенный срок: 

• 14-16 лет – до 6 лет 

• До 16 лет за особо 

тяжкое 

преступление – не 

свыше 10 лет 

• От 16 до 18 лет – не 

свыше 10 лет 
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воздействия 

• УК РСФСР 1960 г. 

запрещал применять  

ссылку и лишать 

свободы в виде 

заключения в тюрьму 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Таблица 2. Отличия прав несовершеннолетних от совершеннолетних в уголовно-

процессуальном праве 

 

 Совершеннолетний Несовершеннолетний 

Осуществление защиты 

прав 

В качестве защитников 

участвуют адвокаты 

В качестве защитника может 

выступать адвокат, 

законный представитель, 

учитель или психолог 

Основные правила 

проведения допроса 

Время допроса составляет 2 

часа без перерыва и 

максимальное время 4 часа.  

 

Время допроса: 

• До 7 лет – не более 30 

минут, а в общей 

сложности – более 1 

часа 

• От 7 до 14 лет – не 

более 1 часа, а в общей 

сложности – более 2 

часов 

• От 14 лет – не более 2 

часов, а в общей 

сложности – более 4 

часов в день 

Гласность Не предусматривает 

проведение закрытого 

судебного заседания в связи 

с возрастом 

Предусматривает 

проведение закрытого 

судебного заседания в связи 

с возрастом 

 

 


