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Важнейшей особенностью деятельности нашей парт1111 rt 
государства по укреплению социалистической законностн на 
современно:v~ этапе является то, что йми впервые в нстории 

trоставлена задача ликвидации преступноспr в нашей cтp<JJic 

11 устранения всех прич11Н, ее порождающих 1 • 
Хотя в процессе перехода к коммунизму значительно 

возрастает роль нравственных начал в жизни общества, рас· 

щ11рnется сфера действия морального фактора и доброволь· 

11ого соблюденпя правнл поведения в обществе, необходима 

унС1рная борьба с антиобщественным и явлен 11 я ЬftJf, J<оторую 
призваны вести как государственные органы . так 11 широки(' 

круг11 общественности2• 
011.ной из актуальных 11 сложных . задач, стоящtiх 11epe:t 

rocy;ta ственньtмir органа~tн и обществен11остью, является 
борьба с преступностью несовершеннолетн11х. Путн вскоре· 
нення престулности в целом следует исJ<ать нрежде все1·о !3 

предупреждеJ·IИII правонарушений среди несовершеннолетпнх, 

11бо сокращение антиобщественных проявлений среди них -
это реальный путь к сокращению и ликвидации преступно· 
стн вообще. 

В условиях социалнстнческоrо строя пмеется полная воз · 

мож1rость резкого сокращения, а затем и ликвидации пре· 

ступност11 11ессвершеннолетних. Для этого необходимо не 
только постоянное усиление деятельности по КОJI!Мунистнче· 

ско~1у восn11тан11ю подрастающего п~коления, но 11 совершен · 

ствован11е методов работы органов дознания 11 предваритель· 

1 См. Программа Коммунистической партии Советс1юrо Союза. 
1\1., rосполитиздС\_т, 1961, стр. 105-106. 

2 См. Л. И. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета 
НПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. 
1\1., нзд. полит11ческой литературы, 1971 . стр . 99 . 
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наго следствия . О необходимости nовышения качества пред
варительного следствия неоднократно подчеркивалось в реше

ниях парп!И и правительспа . в том числе в постановлениях 

ЦК КПСС н Совета Министров СССР о г 1 О декабря 1965 го
да «О мерах по улучшению работы следственного аnпарата 
органов прокуратуры и охраны общественного порядка»' и 

от 30 июля 1970 года «0 мерах по улучшению работы су
дебных и прокурорских органов»2 • 

Ликвидация преступности среди несоверш~ннолетних не
,возможна без устранения nричин и условий, порождающнх 
11.1111 способствующих им. Устранить же их невозможно без 
тщательного изучения обстоятельств, сnособствующих совер

шению конкретных преступле·шй. В сзязи с этим представ

ляется, что изучение причин преступности несовершеннолет

них' следует начинать с изучения причнн отдельных, коJII<рет
ных категорий преступлений, носкальку в отдельном всегда 
проявляется общее. 

Большую оnасность как по своему характеру. так и в сн
лу своей относительной распространенности, представляют хи
щения государственного и общественного имущества, совер

шаемые несовершеннолетними3 . Общественная опасность их 
состоит не только в том, что о;ш , - апра:леi'Iьr против эконо
мической основы советского общества - соцналистическо;"i 
собственности, но и в том, что они наносят большой ~!Ораль
ный вред, культивируя- в подрастающем пеколении такие ка· 

честна . l{ак корыстолюбие, хищническое отношение к обще
ственному имуществу, паразитизм и стяжательство. Их повы
шенная опасность заключается также и в том, что нередко 

прн совершении хищений (разбойное нападени е , грабеж, сое
днненныli с насилием) виновные прибегают к насилию над 

Jшчностью, что приводит к тяжким последствиям. 

Проблемам борьбы с престуnностью несовершеннолетних 

в юрндической литературе в последние годы уделяется зна-

1 См . Сборник действующих прика::ов и инструкций Генераль 
ного Прокурара СССР. М., изд. «Юридическая литература», 1966, 
стр . 62-68. 

2 См. << Социалистическая законн :сть» , 1970, N!! 10, стр. 3. 
з Учитывая, что хищения государственного и общественного 

нмущества, совершаемые путем присв JеН!.fЯ или растраты либо ПУ· 
тем злоупотребления служебным положением, н~ типичны для несо
вершеннолетних, в работе рассматриваются вопросы расследован:~я н 
предуnреждения хищений, совершаемых путем краж, грабежей . раз
бойных нападений и мошенничества. 
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чliтcjJ/,н()C tзннманне . Однако uonpo::ы iмeтoдiiiOI расследова· 
ння отд.еJiьных видов лрестуn.11ений. совершаемых этими лица
ЫII, не находят в ней должного отражения. Достаточно ска
з::tть, что этот волрос не освещ :; н ни в одном учебнике кри
Мitналистики. Несмотря на относительную расnространен 
tюсть рассматриваемой категории престуnлений. диссерта
цнонные и монографические исследования, nосвященные этой 

11роблеме, отсутствуют, хотя это имеет практическое значение . 

Необходнмость в р<:tЗработJ<е ВJпросов совершенствова 
ншt методикн расследования рассматриваемой категории 

11реступлений вызывается также 11 недостаточной раскрывае

~юстью хищений . совершаеыых путем краж, грабежей, раз
бойных. нападений и мошенничесrв::~ . 

Эти обстоятельства обусловилн выбор темы диссертации 
и побуДили автора рассмотр~;гь основные, наиболее важные в 
теоретическом и практическом отношении вопросы расследо

вания и · nредуnреждения хищ·ений государственного и обще
ственного иыущсства, совершаемых несовершеннолетними . 

Пр11 itaшtcaннit работы нсrюль:ю: аltЫ труды основополож
ников марксизма-ленинизма, решения нартин 11 правитеJiьст

ва, партийные документы, законодательный матернал, ведом
ственные прнказы и инструкцин. крнминалистfl'trеская, крit\НI 

нологнческая, уголовно-nроцессу aJJ ьная, уrоловно- п равова я. 

граждансt<о-правовап, педагогическая, психологическая лите

ратура. оnубликованная как в нati!eil стране, так н в некото-

рых зарубежных социалистJ!tiеских государствах. - -· 
Практической базой nрн работе над диссертацией послу

жил анализ результатов обобщения следственной и судебной 
nрактики, кримпнологнческих 11 соцпологических исследова 

Нitй. 

В целях получения достоверных 11 объективных результа · 
тов нсследоrо:..I-!Ие было осуществлено по нескольким незавн

симым направлениям. 

1 Во-первых, был nрименен ~1етод выборочного изученин 

1 
следственной и судебной nрактикп Оренбургской, Куйбышев 
ской, Саратовской областей, городов Магнитогорска. Пензы, 

1 Челябинска и дорожного отдела милиции на Южно-Ураль-

) 

ской железной дороге за nоследние семь лет ( 1964-1970 rr.) . 
С этой целью было изучено 320 уго.1овных дел, находящихсq 
как в архивах, так и в nроизводстве органов предваритель

ного следствня, и 250 материалов предваритель.ных nроверок . 
по которым органами дознания . или предварительного след-
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ствня OTJ<i.l~aн6 в возбуждении уго.1ов1-1ых дел с наnравле,Iне~1 

~1атериала в Колl!lссшо по делам несовершеннолетних, това 
рнщескне суды или на рассмотрение коллективов, в которых 

учиmrсь IIJIИ работалинесовершеннолетние правонарушителн. 
Во-вторых, был использован метод интервьюирования с 

лоследующи:--r анкетированием 130 несовершеннолетних, осуж

денных за хищения государственного 11 общественного ю·Iу

щества 11 отбывающих наказание в восшпательно-трудовой 
I<ОЛОI!ИИ. 

В-третьих, с целью выявления причин употребления несо
nершеннолетними спиртных напитков было проведево социо

логнческое исследование 200 подростков, доставленных в те

ченllе 1969 года в медиц11нский вытрезвитель гор. Орска-

В-четвертых, с целью исследования причин рецидiшноi'I 
nреступностн было изучено 50 несовершеннолетних, совер 

шнвших повторно преступления в городах Оренбурге 11 Орске 
n 1968- 1969 годах, что составляет 80% общего кол1rчества 
liесовершеннолетннх рец-идивистов в этих городах'. 

В -пятых. в процессе исследования был примевен способ 
п олучеiiiiЯ нr-1форыации путем бесед с л11цами, не совершав

Ш!IМJI правонарушений: учащимися обще9~разовательных 
школ, средних специальных учебных заведений, профсссио
налыrо-те.хвических училищ и работающими подростками. 

В-шестых, автором были проанализированы материалы 
комисс11Й ло делам несовершеннолетних, детскr1х комнат мн

лиции. детских приемников-распределителей, а также исiюль

зован лнчвый опыт следственной работы в органах прокура

туры. 

В процессе работы над диссертацией значительное вни

мание было уделено мерам по реализации некоторых разра 

ботанных рекоl\'!ендаций по совершенствованию методикн 

расследования и nредупреждения престуnJJений, совершае
>!ЫХ несовершеннолетними. Информация по ЭTI!l\1 воnросам 

доводилась до сведения органов дознания и nредварительно

го следствия, а также партийного, советского, хозяйственного 
11 комсомольского актива городов Орска, Оренбурга и Орен
бургской области. 

Автор принимал неnосредственное участие во внедренин 
ука :~анных рекомендаций. 

1 Изучение nроводилось соr3ыестно со старшим J;Iомощнююм npo
xypopa ОренбуJ?rсхой области Р_ А. Галеевым. 
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li.нссертацня cocroнt из вr:ед:ення 11 nяти глав. 
Первая глава nосвящена крнм!lнологичесiюй характери

стнке хище11ий I'осударственного н общественного имущества. 
совершаемых несовершеннолет1rими, 

В начале ее дается хараюернстика основных обстоя 
тельств, свSJзанных с расс ~1атр11ваемой категорией престуnле , 

IIIIЙ. 

Изучение ЛIIЧiюсти несовершешюлетних преступннков, 

11роизведенное как путем обобщения следственно{~ и судеб 
ной практикн, так и путем социологических исследований, 

показывает , что подавляющее большинство их-это лица в 

возрасте от 16 до 18 лет . Ими соr:ершается 81% хищений. 
Сравнительно н11зок образовате.'l ьный уровень подростков. co-
вepшiiBШIIX nреступления. Их образование во многих случаях 
не соответствует возрасту . Ta J<, 3,1% !iОдростков имеют об
разова·ние до 4 классов, 52,3% --от 4 до 8 классов, 43.4 %-·
неnолное среднее и только 1 ,2%-среднее образование. Эти 
.\ а нные, с учетом того, что речь идет в основном о 17-летних 
110дростках, показывают значительное отставание общеобра 
зова'J·ельного уровня этих ющ от сверстника~.._ 

Более 65% подростков до совершения престуnлення ха · 
рактернзовалнсь отрнца телы.о. 

Анализ времени совершениSJ преступлений свидетельст
вует, что подавляющее их болынннство (8\ .5%) совершается 
подростками в свободное от учебы и рзботы время, не заnол 

ненное разумными 11 интересными занятиями. В период до. 
18 часов сuвершается 18,5% хищений, до 22 часов-26,5% . 
до 24 часов--32% и свыше 24 часов -23% . Обращает на се
бя ннимание то обстоятельство, что 42% преступлений совер 
шается в субботу и воскресенье. Что касается распределения 
престуnленнй по временам года, то в процессе криминологи

ческого исследования установлено . что хищения совершаютсi1 

несовершеннолетними преимущественно в летнее время 

(62%). 
Определенный интерес представляют данные, полученные 

в результате анализа соцнального положения несовершенно

летних, совершивших хищения. Меньше всего было соверше
но этих преступленнй учащимвся обще~бразовательных школ 
(6,5%) и средних сnециальных учебных заведений (7%) . Пос
ле них идут учащнеся профтехучилнщ (16%), затем следуют 
подростки неработающие н необучающиеся (2.7,5%). Больше 
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13Cero совершают этн пр.ес·rуплеюiя работающие rюдр()СТI<н 

( 43.%) : То т · факт, что большИнство несовершеннолетних. пре 
ступннкоu было занято общественно-полезным трудом, объяс
няется, по мнению автора, тем, что доля их в общей масс~ 

несовершеннолетнего населения любого населенного пункта 

больше, чем нигде не работающих и не обучающихся сверст
IIнков. Кроме того, это объясняется и недостатками в воснн
тательной работе на предприятиях, где OHI! работают-

ОтносiiТельно высокая преступность среди уча щнхся 
нрuфтехучнлищ объясняется рядом факторов: большая само
стоятелыюсть. связанная с проживанием отдельно от родн

телей; в этпх училищах обучается, как правило, более взрос
лый контингент, чем в общеобразовательных школах; недп

статки в воспитательной работе и некоторыми другими . 
Кримпнологическими исследованиями установлено, что 

значительная часть несовершеннолетних преступников воспи 

тывалась в так называемых социально неблаrополучныл 
с емJ, ях, в которых родители нрожнвалн отдельно . передко 

nьянствовал11 . стяжательствовали, а иногда расхищалн народ

ное добро. АнаЛIIЗ следственной и судебной практики нока 
з ыва еt, что n условиях непалной илн распавшейся семы1 вос
питывалось 35% подростков. Аналогичные да'Н'ные (38%) бы· 
JIII 11олучены и при опросе подростков, осужденных за хище· 

ния государственного и общественного имущества и содержа 
щихся в воспитательно-трудовой колонии. У третьей части 

подростков (33,5%) родители вели аморальный образ жнзн11. 
Эта нездоровая обстановка, естественно, оказывала отрица
тельное влияние на формирование личности подростков. 

Результаты изучения духовных запросов нессвершенно
летних преступников, организации их досуга позволяют сде

лать вывод, что низкий уровень их морального развития свя 

зан с бедностью их духовных запросов. Опрос осужденных 
подростков показал, что только 3.7% их до совершения пре
ступления выполняли общественные поручения, 6%-участво 
ва ,lи в художественной самодеятельности, 39%-занималнсь 
спортом. Зато 70,5%-употребляли спиртные напитки, 71% 
курнли. 82%-занимались бесцельным времяпрепровожде
IIием. И только у 18% осужденных любимыми занятиями бы
Л!! занятия интеллектуального характера-

По данным исследований 78% хищений совершено в сос· 
., ane групп . Преступные группировки несовершеннолетних су
щественно отличаЮтся от группировок - взрослых. Если пое-
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ледние <f'ормируются только в преступных целях , мотивы соз

дания н деятельности их носят открытый н целенаправ.'l ен 

ныi"r характер, то группы несовершеннолеrннх обычно в мо-
1\lент возн1!1\IЮВення таких целей не нмеют. Формируются 
они, как лравнло, CTIIXHЙHO, в основном по месту жительства . 

совмест110Й работы нлн учебы . Это объясняется большой по 
.требностью подросткоn в общенив друг с другом, общностью 
11Нтересов, необходимостью вместе проводить свободное время . 
Причинами образования престушrых групп несовершеннолет

ннх являются также так называемые неблагополучные семьи . 
бссковтрольность со стороны родителей и других взрос.ТJЬIХ 
тщ, плохая организация досуга. 

Преступные группы несовершеннолетних в основном яв 
ляются неустойчнвыми. Они существуют непродолжительное 
время, обычно до совершения серьезного преступления. Одна
ко особенностью групп по делам рассматриваемой категории 
11р е~туплений является нх относительная устойчивость в от

.тшчне от групп несоверu1еннолетних, совершающих другиР. 

прсстулления . Этот вывод свндетельствует о сравшпельно 
больших возможностях органов мплнции своевременно выяв 

,1ять и ликвидировать формирующнеся группы подростков , 
склонных к совершеНJно хищений. '" 

Н а основе анализа практнкп автор приходит к выводу, 
что хараюер хищений. совершаемых несовершеннолетними , 

ю1еет существенную спецнфику, обусловленную особенностя
М!! ПCI!XOЛOГIII! ПОДрОСТКОВОГО И ЮIIОШеСКОГО ВОЗраСТОВ. Во ~ 

пt>рвых, хищення, совершаемые несовершеннолетними, в боль

шинстве своем отличаются менее тяжкими последствиямii , 

незначительнымп размерами причиненного материального 

ущерба. Во-вторых. эти преступления, как правило , не отшr
чаются ухищренностью способов их совершения. Подростют в 
большинстве своем не обладают конспиративными навыкамн . 
присущ11мн взрослым преступникам, а если и прибегают к 

сокрытню преступлений, то нередко заимствуют ттх способы 

нз детектнвных фильмов и книг. В-третьих, подросткrт совер
шают хищения преимущественно в районе своего жительства . 

В-четвертых, мотивы хищений. совершаемых ими. как прави
ло, отражают вх психологическую особенность. Они не отли
чаются заведомо корыстными стремлениями, стойкостью ко 

рыстных мотпвов. Данные, полученные в результате опросз 
осужденных подростков. свидетельствуют, что 62,2% совер
щеттых нмп ·хищений имелн в своей основе специфическую 
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во3растиую мотивацию. Она была· связана с лd"жной роман
тикой, с желанием завладеть привлекательной вещью, nе-пра · 
вильным пониманием дружбы и товарищества, возникала из 

стремления проявить свою «взрослость», доказать см~Jюсть, 

решительность, нежелание отстать от друзей и т. п . 
Вместе с тем аналиЗОJ\'1 следственной и судебной практи · 

кв установлено. что мотивы хищений дифференцируются в 
зависимости от возраста несовершеннолетних. Для лиц под
росткового возраста характерным является отсутствие тен· 

денцнн к выгоде, явной корысти- Для них решающее значе

ние име_ет внешняя сторона поступка. У несовершеннолетних 

юношеского возраста наблюдается относительная тенденция 

к выгоде, nпределенная стойкость корыстных мотивов. Это 

проявляется в стремлении похитить более ценное имущество, 

выгоднее продать или обменять его. 

При рассмотрении прнчин 11 условий, снособствующих со
вершению хищений несовершсннолетними. отмечается, что 

-основной причиной преступности в нашем обществе являютсп 
пережитки прошлого в сознании и деятельности людей, а 

также - те социальные явления, которые способствуют их со
храненню, а иногда и оживлению- Другая причl'!на сохран е· 

ния преступности кроется в существовании •"капиталистиче

ского лагеря,- в котором господствуют частнособственниче
ская- идеологня. дух наживы . Преступность-явление социаль 
ное, неторически обусловленное. Поэтому искать причины ее 
следует в социальных явленнях, способствующих сохранению 
пережиткав прошлого в сознании людей. 

Для правильной организации работы орга1:ов дознания , 
nредварительного следствия, прокуратуры и суда по выявле

нию и устранению обстоятельств . способствующих соверше· 

нню преступлений, необходимо четко разграничивать понятин 
« причi!НЬI>> nрестуnления и «условия», ему способствующие. 
УПК всех союзных республик, различая эти понятия, не рас· 

J<рьшают содержание каждого из них - Эти nонятия не всегда 
разграничнваются и в работах ученых. Анализируя точки 
зрения по д;:tнHOliiY вопросу. автор приходит к выводу, что 

они nротиворечивы и порой взаимно исключают друг друга. 

А это, как свидетельствует nрактика, в определенной мере 

дезориентирует практических работников. 
Причины отличаются от условий, сnособствующих совер

шению nреступлений. Причина-это объективно существую· 
щий фактор, nредшествующий во времени следствию и вызы -
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ваf6щий ('ГО. Прirчины оказываЮт воздеЙствие повсе!\tестно на 
всех без rrсключеrrия nреступников rr распространяются на 

все категорrнr престуnлений. Условия же воздействуют не 

повсеместно и не на всех. а лишь на определенные категории 

преступников, способствуют совершению не всех, а только 

определенных видов преступлений. Условия более конкрет
ньr, нежели причины. Они отличаются и тем, что могут сде
лать возможным. облегчить совершение преступления или не 

послужить для него должным препятствием, rro сами по се

бе не в состоянии вьrзвап'1 совершение общественно опасных 
действий. 

На основе обобщения след:::твенной и судебной nрактикн 
можно сделать вывод, что ряд причин и условий, способст
вующих совершению хищений несовершеннолетними, харак

терен н :~ля других категорий nреступлений. совершаемых 
и~rи. В работе подробно анализируются эти nричины и усло

вия . 

Во второй главе раскрываются особенности возбуждения 
уголовного дела 11 обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

В работе рассматриваются типичные повgр.ьr к возбуж
деншо уголовных дел о хищениях государственного и обще
ственного имущества, совершаеi\lых несовершеннолетними . 

На основе изучения и обобщения следственной и судеб
ной практики автор приходит к ВЫ:3оду, что заявления и со

общения о хищениях, совершенных несовершеннолетними. 
как правило, нуждаются в nредварительной nроверке. Это 
связано с неuбходимостью: а) выяснитL, достиг л и подросток 
возраста, согласно которо:-.rу воз1\:ожно nривлечение его к уго

ловной ответственности; б) решить воnрос о возможности от

каза в возбуждении уголовного дела с передачей материала 
в Комиссию по делам несовершеннолетних. При этом Комис
сия должна располагать достаточно полными материалами. 

позволяющиl\rи правильно решить судьбу несовершеннолетне

го правонарушителя; в) выяснить, не является ли совершен
rrое хищение результатом гrодстрекательства взрослых лиц 

(если несовершеннолетний не достиг возраста, nри доспrже
нии которого настуnает уголовная ответственность). 

Целью nредварительной nроверки является своевремен
ность и обоснованность возбуждения уголовного дела. Ее со
держанием (nредметом) являетс.я nроверка законности пово
ца, установление достаточЕости основания к возбуждению 
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уголовного дела, а также выясневне наличия иmr отсутстынr 
uбстоятеJrьсш. исключающих пронзводство по делу. 

Рассматривая дискуссионный вопрос о возможностн про· 

нзводства следственных действий до возбуждения уголовного 
дела, диссертант на основе изучения и обобщения слещпвен
ной практики приходит к выводу о целесообразности законо

дательного закрепления некоторых следственных действий , 
которые могут проводиться до возбуждения уголовного дела. 
Это относится к задержанию подозреваемого, личному обыс
ку и освидетельствованию. Однако производство их возмож
но только в тех случаях, когда это является единственным 

способом проверки основания к возбуждению уголовного де
.;rа. Вместе с тем диссертант считает неправнльными пoзiЩIIti 
авторов, которые хотя и высказываются за возможность про· 

нзводства ряда следственных действий до возбуждения уго · 
ловного дела, но весьма широко определяют их перечень. 

В работе даются рекомендации о формах и методах пред
варительной проверкн. По мнению автора, при этоы необхо· 
димо широко использовать оперативно-розыскные возможно· 

сп1 органов дознания. В частности, им можно поручать уста

новлешrе свнзей подростков с целью выявленмя взрослых со

участников, собиранне сведений об отдельных обсто~тельст· 

вах преступления. проверку данных уголовной регистрацнll 
н т. п. Производство оперативно-розыскных мероприятий по 
порученню следователя должно осуществляться в ,цанном 

случае в сроки, предусмотренные ст. 109 УПI\ 1 • В ряде слу 
чаев к проверке заявлений и сообщений возможно привлече

ние общественности. 

Если в процессе проверки установлено, что преступление 
совершено лицом, не достигшим возраста, согласно которому 

возможно его привлечение к уголовной ответственности. по 

мнению диссертанта, нельзя во всех случаях принимать ре· 

шение об отказе в возбуждении уголовного дела, основы
ваясь лишь на возрасте правонарушителя. Это вытекает из 
того, что всегда нужно выяснять наличие или отсутствие 

взрослых соучастников. а также обстоятельств, способство

вавших совершению преступления. Поэтому, если личность 

подростка установлена и в процессе проверки выяснены ука

занJJые обстоятельства.. уго.1овное дело в соответствии со ст. 5 
1 Здесь и далее ссылки даю'!'ся на статьи УП:К РСФСР н 

имеются в виду соответствующие стать;и УП:К других союзных рес
публик 
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УПК не может быть возбуждено. Н том же случае, еслн 
личность подростка не установлена, а срок проверки. преду· 

смотренный законом. нстек, необходи:-,ю возбудить уголовное 

дело, даже если из материалов проверки усматривается, что 

подросток не достиг необходимого возраста. 

Рассматривая вопрос о доказательственном значении 1\Iа 

териалов предварительной проверки, диссертант присоединя · 

ется к мнению авторов, считающих, что такие материалы 

нмеют доказательственное значение и должны рассматри 

ваться как документы. 

В практике имеют место случаи. когда в процессе рас

следования уголовного дела выявляются данные о новом 

нреступленин . При этом в ряде случаев вновь обнаруженный 
преступный факт не имеет связи с расследуемым событием 

11ли же совершен шщом, привлеченным к уголовной ответст

венности по данному делу, либо его соучастникамн. Днесер
таит не разделяет мнения Н. в . Жогнна и Ф. Н. Фаткулли
на, что в таком случае другое дело возбуждается прн усло

вии, если вновь обнаруженный преступный факт подлежит 

расследованию не по делу, находящемуся в производстве 

следова1 ел я. а во втором случае новое yгO.JtQBHOe дело не 

возбуждается, а изменяется первоначальное обвинение ила 
привлекаются к уголовной ответственности новые лица по 

имеющемуся делу . Во-первых, соблюдая требования закона, 
следователь, не возбудив уголовного дела по ставшему ему 

известному преступному факту. не вправе производить рас

следование его и соответственно лишен возможности произво · 

дить те или иные следственные действия. Производство и х 
без возбуждения дела является нарушением законности. В о
вторых, закон (ст. 3 Основ уголовного судопроизводства Сою
з а ССР н союзных республик и ст. 3 УПК) пряl\!о обязы
вает суд, прокурора, следователя и орган дознания в преде

лах своей компетенции возбудить уголовное дело в к а ж д о~~ 

случае обнаружения признаков преступленн я 

lразрядка наша-В. К.). 
Автор считает неправильной практику, когда большинст · 

во заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных не· 

совершеннолетними. рассматривается органами дознания, ре

шения о возбуждении уголовных дел принимаются ими же и 

дела передаются в прокуратуру лишь после производства до

знания. Поскольку в соответствии со ст. 126 УПК эта кате
гория дел подследственна следователям прокуратуры, пре.J: 
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ста'вляе·тся . целесообразным рассмотрение, как 11равнJю, ИМ!l 
же заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними. 

В работе определяются обстоятельства, подлежащие до

казыванию по делам рассматриваемой категор ии. К ним от· 
носятся: место. время, способ и формы совершения хищения; 
вид похищенного имущества; характер и размеры причинен

ного материального ущерба; круг участников хищения; цель 
и :\Ютивы хищения; кем, каким способоы и кому сбывалось 
Jюхищенное имущество; обстоятельства, смягчающие и отяг

'Iающие вину; личность несовершеннолетнего преступника; 

причины и условия. способствовавшие совершению преступле

ння; наличие взрослых подстрекателей. 
Рассматривая дискуссионный вопрос о понятии техниче

с: кtiХ средств, автор присоединяется к точке зрения С. С. С те· 
nичева о необходимости исключения понятия технических 

средств из квалифицирующих кражу признаков н целесо 

образности рассматривать в качестве квалифицированной 

кражу не с применекием технических средств, а со взломом. 

Значительное место уделено исследованию способов со 
вершения хнщений государственного и общес~~енного имуще
ства . совершаемых несовершеннолетними, так как в литера· 

туре они в достаточной мере не описаны . 
В третьей глаее исследуются вопросы осмотра места про

исшествия, планирования расследования, допроса свидетелей 

и nотерnевших, задержания, освидетельствования, назначе· 

ния инвентаризации и ревизии. 

В работе анализируются наиболее тнпичные недост;пкн . 
связанные с производством рассматриваемых действий. 

Касаясь nонятия места nроисшествия, диссертант крнти · 
кует точки зрения некоторых ученых, расширительна толкую· 

щих это понятне, связывающих с ним и место обнаружения 

орудий совершенного престуnления, похищенного имущества, 
трупа и т. n. По его мнению было бы более nравильным по 
нимать под место'1 происшествия территорию или помеще· 

ние, где непосредственно nроизошло событие . требующее рас

следования-

В работе подробно излагаются тактические правила про· 
изводства осмотра места происшествия применительно к де· 

лам рассматриваемой категории, рассматриваются признаки, 
свидетельствующие о том, что престуnление совершено под· 

ростками . Характерной особенностью осмотра места проис· 
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ше<:твия по делам рассматриваемой категории являетса . н е
обходимость весьма серьезного цодхода к определению гра
ниц места происшествия . Это вызвано тем, Ч'fО подростки. не 
обладая конспиратиnными навыками, уходя с ыеста пронсше · 

~:твия, нередко выбрасывают малоценные или ненужные им 

нредметы, орудия преступления . на ходу едят сладости и вы · 

брасывают обертки из под конфет, мороженого, огрызюr 

фруктов и т . п . В ряде случаев лохищенное и орудия пре
ступления прячутся в строениях, находящихся неподалеку от 

места происшествия. Тщательному исследованню подлежат 

СJiеды рук . ног, элементы дорожки следов, отверстия, через 

которые престуnники проникли в хранилище 11 т. п., так как 

нх размеры могут свидетельствовать о причастности п одрост

rюв t< соnершенному хищению. Различные nредметы (маскн, 
кляпы и т - п - ), надписи, записки . оставленные на месте про 
исшествия, свидетельствующие о способе хищения, связанно!\I 

с подражанием героям детективных фнльмов н книг . такж ;~ 

дают возможность nредположнть участие их в coвepшeнr·IJL 

преступлення. Основанием для выдвижения подобных верснй. 
может служить также и характер похищенного имущества, 

~чtр-еДеленный отбор похiiЩенных предметов, их вес, размеры 
11 т. п. 

~ ... 

На основе qбобщения следственной и судебной практи

кrr, с учетом специфнки дел рассматриваемой категории в ра
боте изJrагаются особенности осмотра места происшествня по 

делам о хищениях . совершенных путе:\1 краж, грабежей 11 

разбойных нападений, даются рекомендации по проведенню 
мероприятий оперативно-розыскного характера. 

Автор останавливается на значении и особенностя х пл а
нирования применительно к делам рассматриваемой катего 

рни преступлений. Рассматриваются особенности планнрова
ння, приводятся типичные версии. 

В работе подробно излагаются тактические правила про· 
нзводства допроса свiiдетелей и потерпевших. Практика сви 
детельствует, что специфичным для дел рассматриваемо!"! 

категории является натrчие довольно б ольшого количества 

несовершеннолетних свидетелей, в связн с чем излагаете ~! 
тактика их допроса. Останавлiiваясь на участии педагога n 
допросе несовершеннолетних свндетелей. диссертант крити

кует точку зрения М. Н. Хлынцова, отождествляющего поня 
тня прнсутствие педагога при допросе и участие его в неы . 

Между участием и присутствием большая разница. Участие в 



следств~нных действиях означает, по мнению автора, актив
ную .J,еяте.lыюсть, nрпсутствие же-это nассивное наблюде
нпе з а ход( J 1 с.1едствеrшого действня. Типичнымн прнсутст · 
вующнмн при следственных действиях являются понятые . 
Поэтому rю.1ожение ст. 159 УПК. nредусма1тривающей при
сутетвне педагога прн допросе несовершеннолетнего свидете

ля, представляется неточным 11 нуждающимся в изменении . 

Подчерюшая, что задержание и заключенне под стражу 
несовершепнолетних применяется в ~сключптельных случая : , 
автор вместе с тем предостерегает от недопустнмости отказа 

от задержания толыш по мотивам недостнжения совершеJr

нолетия. В работе излагаются тактические приемы задержа

JIJIЯ несовершеннолетних. 

Обобщение nрактики свидетельствует, что необходимость 
в освидетельствовании обычно возникает в тех случаях . ког· 

да н м ею гс я обоснованные предположения, что на теле подо
зревае:-.юго, обвпняемого, потерпевшего или свидетеля имеют
ся следы преступленпя ИЛII особые прпметы, фиксацня кото
рых позволнт получнть доказательства по расследуемому 

делу. Таким!! следами могут быть: следы телесных повреж

дсннй; IIятна н частпцы различных веществ. 

Освидетельствование несовершеннолстiiiiХ'подозревае~tы х 
11 oбвtri i Яe:>JЫX в отличне от взрослых является более пер

спектrшiiЫМ. Подоосткн в силу cвorrx nснхологпческнх особен 

ностей менее нре .1усмотрительны . в связr1 с чем на пх теле '' 
о.rtсжде сохраняется больше следов. Проанализировав елеп
етвенную практнку, автор приходит к выводу о необходимо

стн привлечения к участию в освидетельствованни, пош1мо 

врача, н некоторы'х других специалистов (эксперта-кримнна
лнста, э ксперта -хнмнка н других). Это обусловлено тем . что 
следователь не всегда в состоянии самостоятельно обнар~т

Жirть н правильно изъять некоторые следы преступлення. В 

связн с ЭTI!I\~ представляется целесообразным.. внесение до
полненJIЙ в ст. 181 УПК:, предусмотрев возможность участия 
в этом следственном действшr, ПО'VIИМО врача, и другнх сп е

циалистов. 

На практике наряду с освндетельствованием челuвека 
нередко возникает необходимость и в осмотре его одежды с 
целью установления на ней следов престуnления. В целях 

3/<ономни процессуальных средств диссертант считает целе

сообразны:\! фиксацию результатов осуществлять в одном 
процессуалыюм документе-

/б 



. В работе даются р·екомендации no ф11ксацин телесных 
tювреждений и особых приыет. изъятию пятен н частнц раз

личных веществ. 

В конце главы даются рекомендации, связанные с llазна
чением и производством инвентаризации или ревизии. 

В четвертой главе рассматриваются, с одной стороны . 

тактика некоторых следственных действий (допрос подозре>

ваемоrо и обвиняемого, производство обыска, назitаченttс 
Эt<спертизы, проверка показаннй на месте. предъявление дл ; t 

ОIЮЗНания, следственный экспернмент), осущеовляемых в 
ладе дальнейшего расследования, а с другой стороны-вопро
сы установления важнейших обстоятельств и деятельность 
следователя по возмещенню материального ущерба. 

Вопросы тактнки допроса несовершеннолетних IIОдоз ре
ваемых и обвиняемых разработаны с учетом характерных 
особенностей личности подростков. их возраста, 11ризнания 

или. отрицания ими своей вины. Отмечается, что успех допро
с а BIJ многом завпспт от з11ания следова ·, еле~' вопроси!:! пс н 

хологин и педагогики. Особое внимание обращается на llеоб 
ходимость воспитательного воздействия на подростка в про · 

цессе его допроса. Подробно исследуются сп~~ифика подго· 
тов1ш к допросу, психологические особенностИ лич110стн не
совершеннолетних, которые необходимо при этом учитывать, 
круг участником, место и время допроса, обстоятельстоа, обу · 
еловливающие выбор педагога для участия в допросе . неко · 

торые психологические приемы допроса. 

Рассматривая вопрос об участии педагога в допросе не· 
совершеннолетнего обвиняемого, диссертант критвкует как не 
отвечающую требованиям закона и практически непрпемле
~~ую рекомендацию О. Пюсса о целесообразности допроса 
обвнняеыого в отсутствие педагога. 

Анализ следственной практики свидетельствует, что уча 
стие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого 

дает положительные результаты только в том случае, если 

он знаком с особенностями психики не только несовершешю
летних данного возраста, но и ко етного допрашиваемого. 

Поэтому, участие 

замкнутым или 

в том, что при-

по 
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казаю1й в CИJIY различных причин (стыд за своп Iюстунюi, 
боязнь их огласки 11 т. п.). Поэтому необходимо тщате.ТJЫ!О 
110дходнть к выбору этого лица. Целесообразно нриглашать 
для участия в допросе педагога, не тоJrько знающего обви 
няемого . но и пользующегося у него авторитетом- Предвари
тельно следует выяснить его взаимоотношения с подростком. 

нзучить особенностн личности допрашиваемого. Если следо
nатель придет к выводу о нецелесообразности участия в до· 

просе этого лица, нужно пригласить постороннего недаг01· а. 

Гlредварительно ему нужно дать возможность изучить лич 
НГJсть обвиняемого, для чего возможна организация встречи 

с педагогом, хорошо знающим подростка. 

Практике известны случаи самооговора, I,огда подроспш 
по различным причинам заведомо ложно признают себя ви 
IJОвными в совершении преступления. В связн с этим реко
~Iендуется особо тщательно проверять эти признания- Необ
ходимо полностью использовать возможности доnроса д.rrн 

выявления и изучения обстоятельств . сnособствовавших со

вершению преступления. 

Излагая тактику производства обыска, автор рассматрн· 
L:- ает главным образом те вопросы, которые имеют отношение: 
J< расследованию рассматриваемых преступле1Нrй. Обыск ре
комендуется производить, как правило, в присутствии 11есо · 

вершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого- Это обус
ловлено особенностями психики этих лиц, которые менее, чем 

взрослые, умеют владеть собой, остро переживают факт его, 
чутко восnриннмают и реагируют на отдельные моменты это

го события и в итоге выдают себя своим nоведением . Обра
щается внимание на необходимость отыскания .rrнчных вещей 
(дневников, коллекций. инструмента и т. п.) подростка, свн

детельствующнх о его интересах, условиях жизни и воспита

ния. 

Рассматривая воnрос о назначении эксnертизы, диссер
тант останавливается на тех видах экспертизы. которые нан

более часто встречаются по делам рассматриваемой катего
рии (трасологнческая, криминалистическая. судебно-медицин · 
екая, судебно·психологическая, судебно-тоnароведческая, хн 
мнческая). 

С учетом спицифики рассматриваемых престуnлений ав
тор nодробно останавливается на условиях. порядке назначе
ния и произво,цства судебно-психологической экспертизы с 

целью установления уровня интеллектуального развития об-
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BIIHяeмnro. Констатируя необоснованный отказ органов пред
варительного следствия от психологического исследованин 

личности несовершеннолетнего правонарушителя экспертны!\1 

путем, диссертант на основе обобщения следственной н су

дебной практики прнходит к выводу, что в ряде случаев эт1, 

11риводит к тому, что применяемые к подростку меры воз

:lействия не отвечают принципам наказания и в конечноы 

счете не способствуют его исправлению и перевоспитанию. 

Bl\Iecтe с теы, по его мнению, рекомендации отдел ьных со

ветских и болгарских юристов о необходимости произво;~.ства 
судебно-психологической экспертизы по каждому угиловному 
делу о преступлениях несовершеннолетних являются непра 

вильнымн. Эта экспертиза может назначаться только прн на
личии данных. свидетельствующих об умственной отсталости 

несовершеннолетнеrо, не связанной с душевным забо:rева 

ние.м . Пuэтому будет неправилыrы:м презюмировать се 1111 
всем делам несовершеннолетних. 

В работе даются рекомендации о наиболее тиш1чных вu 
просах, которые необходимо ставить на разрешение эксперти 
зы, об этапах деятельности экспертов и примерной програм
ме психологического исследования личности несовершенно

летнего обвиняемого экспертньtм путем. Выдйнrается требо
nавне о необходимости принятия действенных мер к подго

товке экспертов ·uсихологов и создании судебно-пснхологиче 

с:ки,\ экспертных учреждений. 

Далее излагаются тактическне особенности таких следст 
венных действий, как проверка показаний на месте, предъяв
ление. для опознания и следственный эксперимент. 

В работе подробно освещаются вопросы. связанные с 
установленнем важнейших обстоятельств, указанных в ст. 

392 УПК Даются рекомендации о способах установления 
точного возраста обвиняеl\юго, методике изучения его усло

вий жизни и воспитания, а также выявления !_!Зрослых под
стрекателей. 

Автор обосновывает необходимость тщательного изучения 
услоnий жизни и воспитания несовершеннолетнего обвиняе 
~юго. Предлагается группировка сведений, которые необходи
мо установить нри изучении этого вопроса, и способы их 

установления. По мнению автора . по каждому уголовному 
делу о хищении государственного и общественного имуще

ства, совершенном несовершеннолетними, необходимо устано

вить: а) демографичеС'юiе .данные (фащ1Лия, имя, отчество , 
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uoзracr . мес;·о рождения, место П6стояннО!'о ЖН1'еJ1ьСТВС!, 11<1 · 

циональность, родной язык); б} условия жизни н воспитаннп 
в семье; в) условия учебы и работы; г) особенности темпе
рамента, воли, характера; д) поведение в период, предшест· 
вующий совершению преступления; е) состояние здоровья н 

уровень интеллектуального развития. 

Анализ лрактиюr показывает, что собранные по делу ма 

териалы о личности обвиняемого в ряде случаев носят претн 
воречивый характер. Так. некоторые подростк11 характерн 

зуются в школе или на работе положительно, а по месту 
жительства---,-отрицательно и наоборот. Эти противоречия не 
~:~сегда объяснимы только тем, что давалась заведомо непра

вильная информация. В отдельных случаях это действитель 
но нмеет мес го . Однако л рактика свидетельствует, что в боль 
шинстве случаев поведение подростков . с одной стороны R 

школе или по месту работы, а с другой-по месту житель

ства было действительно различным . Это объясняется тем, 
что характер по;~ростка отличается сложностью 11 противор е · 

ч1шостью. Поэтому в целях наиболее полного изучення лнч 

носпi обвиняемого рекОi\Iендуется собирать соответствующ11•2 
сведения JIЗ нескольких коллективов. используя при этом раз· 

работэнный в советской лсихологюr К К. Платd'новым метод 
обобщения независимых характеристик. Суть его состонт в 
обобщении как можно большего количества сведений об изу· 
чаемой личности, получаемых от возможно большего ЧI ! СЛ<1 

Лilц, коллективов, наблюдавших за изученИем личности в воз 
~южно большем числе видов ее деятельности. 

На основе изучения следственной практики автор кон 
статирует недооценку органами дознания и предварнтельног" 

следствия работы по возмещению материального ущерба. 

nрнчиненного преступныi\IИ действиями несовершеннолетних . 

Эта недооценка мотивируется ими в основном незначитель
ныыи размерами ущерба, что действительно характерно для 
дел рассматриваемой категории. Реальное возмещение ма
териального ущерба в стадии предварительного следствня. со
ставляет по выборочным данным только 42%. 

В работе освещаются характерные недостатки, допускае

мые органами дознания и предварительного следствия, а так

же суда в работе по возмещению материального ущерба. 
По мнению диссертанта, в целях усиления воспитатель· 

наго воздействия на несовершеннолетних правонарушителей 

следует добиватJ>ся возмещения материального ущерба самн-
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мн подростками. если они, разумеется, в состоя:нии это сде

лать (наличие собственного имущества, заработка, возмож
носп- возместить ущерб свонм трудом 11 т. п..). Диссертант не 
разделяет точку зрения некоторых авторов, предлагающих до 

llОЛНИть закон нормой, предусматривающей, что уклонение о г 
добровольного возмещения материального ущерба является 
отягчающим вину обстоятельством и исключающим условно· 

досрочное освобождение от наказания. Подростки в силу ря
да объективных причин (имущественная необеспеченность . 
отсутствие трудовых навыков, а иногда и недостаточное пони

манне в силу возрастных особенностей необходимости возме· 
щення ущерба) в отличие от взрослых не всегда способны 
лично сделать все для возмещения материального ущерба. 

Здесь же даются рекомендации по opr анизации опера 
тивно-розыскных мероприятий, направленных на розыск по 

хищенных ценностеlr в целях возмещения ущерба. 
Глава пятая посвящена деятельности следователя по пр ~.:

дупреждению хищений государственного и общестпе11110го 
имущества, совершаемых несовершеннолетними-

В начале ее рассматриваются вопросы методикн выявле

ния причин: и условий, способствовавших совершению прt.· 
ступления. • .. 

Диссертант отмечает. что некоторые авторы, определяя 
содержание предупреднтельной работы, решающее значенн~ 
придают терминологии («предупреждение преступленi!Й >). 

« nредотвращение», «nрофилактика», «nресечение»). По ~rне· 
1111ю автора, нет необходимости в столь обильной терминоло
гии . Никаких научно обоснованных аргументов для противо· 
поставления употребляемых терминов никто из авторов н~ 
прнводит. Существ~нного практическоrо значения разница 13 

объеме и содержании этих терминов не имеет. Изменение 
на11менования предупредительных мер в зависимости от ста

дllи преступления крайне нежелательно для практических 

работников, поскольку оно вносит только излишнюю путани 
цу и порождает схоластику. Поэтому автор считает. что при 
изучении рассматривае ~юго вопроса впол l! е достаточно одно

го всеохватывающего понятия «предупреждение преступле

ний » . При этом разделпется точка зрения И- Г. Филановско · 
го. что частны~1 случаем предупреждения является и пресе· 

чение преступлений, под которым следует понимать воспре
пятствование уже начавшейся преступной деятельности на 

uдной из стадий ее развития. 

21 



Расс~Iатривая основные формы предупредительной раба· 
ты органов предварнтелыюго следствия, автор дифференци
рует 11х в з<JВIIСимостн от особенностей деятельност11 сле:юва 
тсля, проuоднмой по материалам конкретного уголовного де 

ла н.пн направленной на осуществление мероприят11Й обще
нредупреднтельного характера. 

По мненню диссертанта выявлять обстоятельства, спо 
собствовавшне совершению престулления, и принимать меры 
J< нх устраневша необходимо еще в стадин возбуждення 
уголовного дела. В связи с этим критикуется точка зрення 
А. А. Алексеева . считающего, что орган дознанпя, производя 
неотложные следственные действия по установле11ию и закре

плсJшю следов преступлення, не вправе вносить представле

ння об устранении причин 11 условий, способствовавших со
веrшенню нреступления. 

От~1ечая характерную для дел о преступлениях несовер
IIIСНJ-JОлетннх особенность,-внесение сразу нескольки~- пред
ставлеii!IЙ, автор рекоме11дует формы контроля за IIX II CJ10 ji· 
11ением. 

В работе на основе обобщения практики даются реко~1е11 · 
дации о фор~1ах предупредительной работы на следственно'\1 
участю:•. К ним относятся: массово·разъясн11те.hьная р а бота : 
нндивндуальные беседы с несовершеннолетннми, склонным н I< 

совершен11ю хищений. их родителями 11 другими mщaмii, 
нмеющимн отношение к их воспитанию; непосредственное 

участне следователя в проверках состояю1я сохранностн co
цl!aЛIICTil'tecкoй собственrюстti на объектах, расположенных 
на следсгвешюм участке; обобщение 11 анализ следственной 

ЩJактiiiШ по делам о -хищениях, совершаемых несовершенно

Jiетннмн , с целью выявления характерных обстоятельств, сгю

собствовавшiiХ совершению этих преступле ;-шй. п nринятие 
111ер к их устранению. 

Останавлнваясь на такой форме предупредительной ра· 
боты. как выступления в коллективах несовершеннолетннх. 
автор nредостерегает следователей от увлечения сенсацнст
ным характером прнводимых примеров и раскрытием спосо

бов совершения престулленпй. Подростки в силу возрастных 
особенностей не всегда в состоянии правильно оценить пре· 
ступную деятельность своих сверстников, вследствие чего не

правильно построенное обсуждение совершенного хищения , 
раскрытие сnособов его совершения может привести к пеже
"11ательным последствиям. В связи с этим представляется не· 
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лрием J1емой для предупреждения преетулиости нессвершенно
летних рекомендация Г. Г. Зуйкова об исnользовании в пре
дулредителыюй работе информации о существующих н ис

nользуемых преступнiiJ<ами способах совершешш преступле
ний. 

Диссертант считает, что в работе по предупреждснню 
преступлений несовершеннолетннми необходимо акцентиро 
вать внимание nодростков на вопросах повышения их личной 
ответственности перед обществом за свое поведение. 

Учитывая. что одним из обстоятельств, способствующн .х 

совершсJJню несовершеннолетними престуллений, является и х 
правоная неrрамотность, высказывается мнение о необходи

моста улучшения правоного воспнтания несовершеннолетних. 

Наиб(t.1ее приемлемой формой правовага воспитания несовер 
шешю:tеТJшх автор считает введение саыостоятельного учеб 
JJаго нредмета-основ советского права-в программы учеб

ных з<шеденнй и, прежде всего, школ- Эта задача рождаетс ;J 
нз пр;:нпических решений проблемы борьбы с преступ ;юстью 
JJССОВ!·ршеннолетних. 

Анализ практики свидетельствует . что многие представн
тела с1бщественности, прИI-IIJ~Iающие участие в борьбе с пре 
иупn···стью средн несовершеннолетних, зача·стую не знакомы 

с фор\-!а'п~ 11 м.етодамн предупредительной работы . В связи с 
этим : штор счнтает целесообразным организовывать ознаком 
.псние с нимн. 

13 работе даются рекоме11дацин о форме проведения 1111· 
J.IШНдуальных бесед с подростками, скло!IIIЬ!МИ к coвepшeitiiiO 

хнщений, освещаются вопросы участия следователя в провер -

1\ах с•Jстояния сохранностп социалнстической собствеНJ-IОСПI 
на участке, проводимых прокураром в порядке общего над

зсра. анализа состоя11шt и динамикн хнщеннй государстве!-!' 

ного и общественного имущества , совершаемых иесоверш е 11 · 
HOJieTHIIMИ. 


