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Состояние насильственной преступности несовершеннолетних в Кыргызстане вызывает обоснованную

тревогу в обществе. Рост социальной напряженности и углубление кризиса в стране в первую очередь

сказались на детях и подростках. По данным МВД КР идет активизация криминальной деятельности

несовершеннолетних. Это относится как к количественной, так и к качественной характеристике

подростковой преступности.

Характерной чертой насильственных преступлений несовершеннолетних

становятся насилие и жестокость. При этом несовершеннолетние зачастую преступают тот предел насилия и

жестокости, который в конкретной ситуации был бы вполне достаточен для достижения цели. Ювеналы

(подростки) в процессе совершения преступлений при неудачном для них стечении обстоятельств

совершают такие преступления, как убийства, тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения.

При анализе структуры преступности несовершеннолетних, нужно остановиться на таком важном

показателе, как групповая преступность или совершение насильственных преступлений в группе.

Общественная опасность преступлений в значительной степени зависит от того, в одиночку или в группе

совершены эти деяния.

«Совершая преступления в группе, человек в известной мере теряет присущие ему индивидуальные

черты, и его поведение больше определяется психическим комплексом, свойственным группе в целом»1.

Именно групповые  преступления  несовершеннолетних  отличаются  наибольшей жестокостью. Надо

отметить, что «доля преступлений, совершаемых несовершеннолетними в группах, неодинакова для

различных видов преступлений. Наиболее часто в группах совершаются такие преступления, как разбойные

нападения, грабежи»2 .

Характерной особенностью насильственной преступности

несовершеннолетних является также и рецидивная преступность, что связано

с возрастными границами несовершеннолетних. Рецидивная преступность

несовершеннолетних имеет высокую общественную опасность не только из-

за своей распространенности, но и из-за своих последствий. Повторное

совершение преступлений свидетельствует о формировании у

несовершеннолетних стойкой противоправной установки. Впоследствии эти

подростки превращаются в «злостных» рецидивистов, не поддающихся

каким-либо мерам профилактического воздействия. В основе

предупреждения преступности несовершеннолетних лежат

основополагающие принципы, характерные для концепции предупреждения и профилактики преступности в

целом. Однако, наряду с этим, в предупреждении преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть

особенности, обусловленные отличием несовершеннолетних от других возрастных категорий, а также

спецификой совершаемых ими преступлений.

___________________
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преступности. 2005. № 4. с. 24
2 Галимов О.Х. Малолетние в уголовном судопроизводстве. СПб, 2001. с. 56



Однако политика предупреждения преступности не имеет вполне сложившегося толкования с точки

зрения ее содержания. Отчасти этим обусловлено многообразие употребляемых законодателем, политиками,

учеными-криминологами и работниками системы правоохранительных органов терминов, наиболее

распространенный из которых - «борьба с преступностью». Учитывая социальную, психологическую,

экономическую специфику несовершеннолетних, особенности причин и мотивации совершения   ими

преступлений,   криминолог  Марьяна  Торочешникова обосновывает целесообразность использования

термина не «борьба», а «предупреждение»3, и с этим нельзя не согласиться.

Так, государственная политика предупреждения преступности несовершеннолетних - это основанная

на определенных идеях деятельность системы государственных и негосударственных институтов по

формированию и реализации основных задач, принципов, направлений и средств предупреждения явления

преступности несовершеннолетних с целью защиты человека общества и государства от преступных

посягательств. Государственная политика предупреждения преступности не автономна. Она является

важным компонентом политики в сфере укрепления законности и правопорядка. Поскольку преступность

проникает во все сферы жизнедеятельности и оказывает на них существенное влияние, постольку политика

предупреждения преступности воздействует на все основные сферы государственной политики,

На наш взгляд, большую роль в системе предупреждения подростковой преступности должно сыграть

формирующаяся в Кыргызстане система ювенальной юстиции.

Криминолог Н.П. Мелешко определяет ювенальную юстицию как «особую систему правосудия для

несовершеннолетних. В ее основе лежит доктрина, согласно которой государство ведет себя как попечитель

или ответственное лицо за несовершеннолетних, защищая их от опасного поведения и вредного окружения»4

Кыргызские законодатели в Кодексе КР о детях от 7 августа 2006 г. посвятили целую главу (гл.10)

ювенальной юстиции и определили его как «систему мероприятий в отношении детей, находящихся в

конфликте с законом, от четырнадцати до восемнадцати лет, включающим в себя вопросы отправления

правосудия и социальной реабилитации, регулируется соответствующим уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством Кыргызской Республики» (ст. 47).

Более расширительное понятие ювенальной юстиции дает российский криминолог Воронова Е.Л. -

«это новые правовые механизмы, медико-социальные, психолого-педагогические, реабилитационные

процедуры (включая и судебные) и программы, направленные на максимальное обеспечение прав и свобод

несовершеннолетних, как оказавшихся в конфликте с законом, так и нуждающихся в защите гражданских

прав в судебном порядке»5. Центральным звеном ювенальной юстиции является суд, рассматривающий

уголовное дело с участием несовершеннолетнего, тесно взаимодействующий с различными социальными

службами для решения проблем данного конкретного подростка - правонарушителя.

На наш взгляд, именно система ювенальной юстиции может и должна сыграть важную роль в системе

государственной политики предупреждения преступности несовершеннолетних вообще, и насильственной в

частности.

В Кыргызстане должна сформироваться подход к проблеме предупреждения подростковой

преступности с учетом несовершеннолетних как особой группы населения,

_______________________
3 Торочешникова M.H. Ювенальная юстиция: защита прав детей в теории и на практике. М., 2008. с. 47
4 Мелешко Н.П. Основы ювенальной юстиции. СПб., 2007 с. 17
5 Воронова Е.Л. Основы ювенальной юстиции. Алматы. 2009г. С. 18-19



которая нуждается в повышенной защите, приоритетным направлением при этом является социальная

профилактика, учитывающая региональные условия, а также активное вовлечение в процесс защиты прав

детей населения, общественных организаций и объединений, что и предполагает концепция формирования и

деятельности ювенальной юстиции.

И здесь в политике предупреждения преступности несовершеннолетних может сыграть

восстановительное правосудие - «это альтернатива карательному правосудию, его цель - не просто наказание

виновного лица, а восстановление- примирение, «исцеление» потерпевшего, деятельное искупление вины

преступником и возмещение причиненного потерпевшему ущерба».6 Важно, чтобы в результате правосудия

была удовлетворена жертва преступления (общность людей). Преступление наносит вред конкретному

человеку или определенной группе (общности), а потому порождает обязательства по его заглаживанию (в

этом суть ответственности).

Отсюда основными действующими лицами, решающими проблемы, связанные с конкретными

преступлением, его причинами и последствиями, становятся сами участники события - правонарушитель и

жертва. Во главу угла ставится примирение сторон и возмещение ущерба. Важнейший принцип

восстановительного правосудия - стороны конфликта наделены правом на его разрешение, т.е. на

возможность примирения.

Наряду с восстановительным правосудием в рамках предупреждения ювенальной преступности также

может сыграть огромную роль так называемый «кейс - менеджмент». Кейс - это случай, здесь лицо,

совершившее преступление. Кейс-менеджмент - работа со случаем. Законопослушный образ жизни

возможен только тогда, когда удается снова интегрировать в общество человека, преступившего закон. Цель

кейс-менеджмента - организовать процесс непрерывного сопровождения несовершеннолетнего,

совершившего преступление и находящегося в социально-опасном положении, с момента возбуждения

уголовного дела, рассмотрения его в суде и в период исполнения наказания за счет улучшения жизненной

ситуации подростка7.

Критериями определения несовершеннолетних, которым необходим этот метод, названы конфликтные

отношения с родителями, жестокое обращение в семье, зависимость от психоактивных веществ, незанятость

учебой или трудом, неорганизованность досуга и др.

Подросток, совершивший преступление, попадает в поле зрения сотрудников ОВД. Инспектор по

делам несовершеннолетних, получив информацию о возбуждении уголовного дела, собирает сведения о

подростке, составляет обобщающую справку и передает ее специалисту по социальной работе, который и

будет кейс-менеджером. Кейс-менеджер с привлечением специалистов других органов системы

профилактики изучает ситуацию в семье, ближайшее окружение, анализирует имеющиеся ресурсы,

составляет заключение, которое представляет органу следствия или дознания для приобщения к материалам

уголовного дела. Специалист по социальной работе вызывается в суд и допрашивается в качестве свидетеля.

Интеграция происходит за счет улучшения жизненной ситуации. И лучше всего это удается специалистам в

области социальной работы.

________________________
6Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса и
криминологии. Учебное пособие. М., 2007 г.7 Данный метод уже применяется в некоторых областях Российской Федерации, например в г. Архангельске.
Впервые данный метод был применен как элемент ювенальных технологий по предупреждению
преступлений в Германии в 2003 году.



Надо отметить, что в системе ювенальной юстиции большое внимание уделяется деятельности

социальных работников, обладающих специальными знаниями права, психологии, педагогики ювеналов.

Таким образом, назрела настоятельная необходимость принятия

нормативно-правовых актов, в частности в сфере деятельности судебной

системы в части введения ювенальных судов в Кыргызстане. Это позволит,

во-первых, укрепить взаимодействие судебной, законодательной и

исполнительной власти в сфере ювенальной юстиции и распространить

зарубежный   опыт   по   внедрению   ювенальных   технологий в судопроизводство по делам

несовершеннолетних, во-вторых, станет правовой основой для внесения изменений и дополнений в

действующее уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, в законодательство о

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и о защите их прав, для принятия

Законов «О ювенальных судах» и «О ювенальной юстиции в Кыргызской Республике», и таким образом,

позволит нашему государству наглядно подтвердить исполнение взятых на себя международных

обязательств.

Кыргызстан в настоящее время относится к немногим странам современного мира, где защита прав

несовершеннолетних, как отрасль социальной политики и социального права, развиты крайне слабо, а

правосудие по делам несовершеннолетних (ювенальная юстиция), как самостоятельная подсистема общего

правосудия, пока отсутствует.


