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На государственном уровне проблема преступности среди детей стала признаваться достаточно рано. Об
этом можно судить, исходя из анализа документов Сыскного приказа за 1666 г., где говорится, что «аще
семи лет отрок убиет кого, не повинен, есть в смерти». Тем самым проводилась одна из первых градаций
возраста уголовной ответственности . В дальнейшем отечественное законодательство демонстрирует
отчетливый дифференцированный подход к уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних.
В частности, как указывает А.Н. Дощицын, в Указе Сената от 23 августа 1742 г. в отношении преступников
возрастом до 17 лет уголовная ответственность применялась с определенными изъятиями. Так, не
подлежали применению некоторые особо строгие виды наказания, такие, как смертная казнь, отдельные
виды телесных наказаний. Кроме того, в случае совершения незначительного деяния несовершеннолетний
и вовсе освобождался от ответственности .
Особой внимательностью в отношении подростков отличалась политика Екатерины Великой, которая не
только заботилась «об избавлении от нужды и порока», но и ставила перед собой задачу воспитывать
молодое поколение в духе патриотизма, трудолюбия и свободы. Указ Екатерины II от 26 июня 1765 г. «О
производстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по степени
возраста преступников» предусматривал нижнюю границу уголовной ответственности в 10 лет. То есть, с
этого возраста наступала уголовная ответственность, однако была установлена возможность смягчать
применяемое наказание в зависимости от возраста и степени вины. Кроме того, дети, уличенные в
совершении какого-либо противоправного деяния, передавались для наказания родителям или помещику .
К концу XIX столетия приходит отчетливое осознание необходимости своего рода борьбы за
несовершеннолетних правонарушителей путем их перевоспитания. Так, «Устав о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями» и Закон от 2 июня 1897 г. провозглашали приоритет замены уголовного наказания
мерами воспитательного воздействия . Кроме того, в 1910 году были созданы специальные суды для
малолетних.
Революция 1917 г. стала по сути отправной точкой формирования особого подхода к уголовному
судопроизводству в отношении несовершеннолетних и воспитания детей. Можно сказать, что работа с
молодежью и подростками была важным направлением политики новой советской власти. Так, Декрет СНК
РСФСР от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» упразднил суды для
несовершеннолетних, а также исключил возможность применять в отношении несовершеннолетних
тюремное заключение. Все несовершеннолетние граждане, ранее осужденные к заключению, были
освобождены. Начала формироваться система административного воздействия на несовершеннолетних
правонарушителей в противовес ранее существовавшей системе.
Первоначально комиссии по делам несовершеннолетних рассматривали абсолютно все дела о
правонарушениях, совершенных лицами до 17 лет, независимо от тяжести и категории. Однако эта
практика оказалась не слишком эффективной, что привело к заметному росту преступности в данной
категории в годы гражданской войны. Это вызвало необходимость изменений законодательства, в
результате чего появился Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 4 марта 1920 г. «О делах
несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях» . На основании этого нормативного
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акта дела о правонарушениях, совершенных лицами старше 14 лет, стали рассматриваться судами. Кроме
того, шла активная работа по формированию оптимальной системы учреждений для малолетних
преступников, а также по выработке карательной политики. Параллельно с этим был повышен возраст
уголовной ответственности до 18 лет.
Отдельной вехой в развитии уголовного производства в отношении несовершеннолетних стало принятие
УПК РСФСР 1922 г., который впервые упомянул законных представителей как участников уголовного
судопроизводства. Вместе с тем, несмотря на признание особого статуса, участие законных
представителей оставалось необязательным.
Вместе с тем, видные исследователи Л.В. Лазарева и Л.А. Колпакова отмечают некоторую
непоследовательность в подходах советской власти к ответственности несовершеннолетних, отмечая, что в
1935 году были разрешены некоторые виды наказания по отношению к лицам, достигшим возраста 12 лет .
Едва начавшая формироваться система уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних
столкнулась с тяжелейшими испытаниями военных лет, резко обострившейся проблемой сиротства и
безнадзорности, которые наслаивались на тяжелое материальное положение. В годы войны необходимым
выглядело решение об ограничении содержания беспризорных детей в приемниках-распределителях
сроком 14дней, после чего необходимо было направлять сирот в детские учреждения или соответствующие
приемники при НКВД СССР .
Непосредственно после войны вновь приоритетом стало применение мер воспитательного воздействия, для
чего создавались специальные трудовые воспитательные колонии. В них направлялись дети до 16 лет, если
были уличены в совершении хищения. Применение иных мер уголовного принуждения к данной категории
граждан признавалась нецелесообразной .
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