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Актуальность написания этой работы и научных исследований, проводимых в ней, заключается 
в следующем: с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 году категориальный 
аппарат российского уголовного права был дополнен рядом качественно новых, ранее не встречав-
шиеся понятия и категории. Одним из таких важных нововведений является определение, известное 
как «другие меры уголовно-правового характера». На данный момент законодатель не определил 
понятие, и признаки таких мер. В юридической литературе имеется большое количество работ, по-
священных этой теме, но разные исследователи по-разному понимают этот термин.

С принятием Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ раздел 6 УК РФ приобрел наиме-
нование «Иные меры уголовно-правового характера», однако в теории уголовного права вопрос о пол-
ном перечне иных мер и по ныне остается открытым, а содержащаяся в указанном разделе глава 15.1 
«Конфискация имущества» вызывает большие споры, как со стороны теоретиков, так и практических 
работников. Наметившуюся же в настоящее время законодательную тенденцию к расширению мер, за-
меняющих, дополняющих наказание, а так же альтернативных ему, и отказ от борьбы с преступностью 
исключительно репрессивными мерами следует признать весьма значимой, поскольку она существен-
ным образом расширяет возможности уголовного закона, для противодействия преступности.
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The relevance of writing this course work, and the scientifi c research conducted within it, is as follows – 
with the adoption of the Criminal Code of the Russian Federation in 1996, the categorical apparatus of Russian 
criminal law has been updated with a number of qualitatively new, not previously encountered concepts and 
categories. Among such major innovations is a defi nition known as «other measures of a criminal law nature». 
At the moment, the legislator has not defi ned the concept, and signs of such measures. In the legal literature 
there is a large number of works devoted to this topic, but different researchers understand this term differently.

With the adoption of the Federal Law of July 27, 2006 № 153-FZ, section 6 of the Criminal Code of the 
Russian Federation acquired the title «Other criminal law measures», however, in the theory of criminal law, 
the question of a complete list of other measures still remains open, and the Section Chapter 15.1 «Confi sca-
tion of property» causes great controversy, both on the part of theorists and practical workers. The current 
legislative tendency to expand the measures replacing, supplementing punishment, as well as alternatives to 
it, and the rejection of the fi ght against crime exclusively repressive measures should be recognized as very 
signifi cant because it signifi cantly expands the possibilities of criminal law to counter crime.

Применение уголовных наказаний 
для несовершеннолетних является ис-
ключительной и единственно возможной 
мерой, если другие методы исправления 
несовершеннолетнего правонарушителя 
были исчерпаны. Принимая во внимание 
психофизиологические особенности 

подростков, уголовное законодатель-
ство ограничивает диапазон наказаний, 
применяемых к несовершеннолетним, 
поэтому виды наказания, назначаемые 
несовершеннолетним (ст. 88 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации) [1]:

а) штраф;
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б) лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью;

в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определен-

ный срок.
Таким образом, им нельзя назначать 

следующие наказания, предусмотрен-
ные ст. 44 УК РФ: лишение права зани-
мать определенные должности; лишение 
специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государствен-
ных наград; ограничение по военной 
службе; содержание в дисциплинарной 
воинской части; пожизненное лишение 
свободы; смертную казнь.

Еще одной особенностью является 
также смягчение наказания для несо-
вершеннолетних правонарушителей, 
которое заключается в сокращении сро-
ков и более мягких условиях отбывания 
наказания в случаях лишения свободы. 
Недопустимо наложение уголовного на-
казания на несовершеннолетнего в том 
случае, если представляется возможным 
исправить его с помощью обязательной 
или исправительной работы, а также 
в случае штрафов и т. д. Рассмотрим 
более подробно конкретные наказания, 
применяемые к несовершеннолетним.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации предусматривает снижение разме-
ра штрафов, налагаемых на несовершен-
нолетних. Этот вид наказания применя-
ется к несовершеннолетним, которые 
имеют самостоятельный заработок или 
имущество, которое может оцениваться 
в размере от нескольких тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или иным доходом 
несовершеннолетнего, осужденного 
на срок от двух недель до шести меся-
цев. Обязательная работа предполагает 
выполнение трудовой деятельности, на-
правленной на исправление будущего 
преступного поведения несовершенно-
летних, и осуществляется в условиях их 
свободного от учебы или основной ра-
боты. Выполнение обязательных работ 
несовершеннолетними должно осущест-
вляться только в районе его проживания 
и соблюдения норм действующего тру-
дового законодательства.

Для лиц, в возрасте до 15 лет, сроки 
обязательных работ не должны превы-
шать двух часов в день, а в возрасте от 15 

до 16 лет – 3 часов в день. Максималь-
ный срок выполнения исправительных 
работ, за которые может быть осужден 
несовершеннолетний, – не более одно-
го года. Минимальный срок коррекци-
онной работы для несовершеннолет-
них такой же, как и для взрослых, – два 
месяца. Только подростки, достигшие 
15-летнего возраста, могут быть при-
говорены к исправительным работам. 
Исправительный труд не распространя-
ется на несовершеннолетних студентов. 
В последние годы использование испра-
вительных работ для несовершеннолет-
них сократилось. Поскольку суд должен 
учитывать, имеет ли осужденный по-
стоянную работу или реальную возмож-
ность найти работу.

При осуждении несовершеннолет-
него к лишению свободы это наказание 
не может превышать 10 лет. Минималь-
ный срок лишения свободы для несо-
вершеннолетних, как и для взрослых, 
составляет шесть месяцев.

При избрании меры уголовно-право-
вого воздействия в отношении несо-
вершеннолетнего принимаются во вни-
мание специфические обстоятельства, 
имевшие существенное значение для 
формирования его личностной позиции 
и мотивации преступного поведения, 
с тем, чтобы не только определить ему 
справедливое наказание, но и найти 
и устранить причины совершения им 
преступления.

Условия жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего — это прежде всего 
обстановка, в которой проходило ста-
новление его личности: наличие в се-
мье, в школе, в ближайшем окружении 
несовершеннолетнего более или менее 
благоприятных условий для нравствен-
ного формирования личности, включая 
материально-бытовые условия, выпол-
нение родителями обязанностей по вос-
питанию и т. п.

Уровень психического развития не-
совершеннолетнего определяется экс-
пертным путем. На меру наказания мо-
гут повлиять, в частности, отставание 
несовершеннолетнего в психическом 
развитии, общее состояние его здоровья, 
особенности мыслительной деятельно-
сти или эмоционально-волевой сферы 
осужденного, запас имеющихся у него 
знаний и представлений.
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Под иными особенностями лич-
ности, которые суд должен учитывать 
при определении меры наказания несо-
вершеннолетнему, понимаются прочие, 
кроме уровня психического развития, 
возрастные особенности несовершенно-
летнего: его отношение к работе и к уче-
бе, к окружающим, к существующим 
в обществе  ценностям, поведение в про-
цессе и после совершения преступления, 
способность и готовность к социальной 
адаптации, к позитивному поведению 
в сложных и конфликтных ситуациях.

Наказание в виде лишения свобо-
ды отбывается несовершеннолетними 
отдельно от взрослых в колониях двух 
типов: несовершеннолетние мужчины, 
впервые осужденные к лишению сво-
боды, и несовершеннолетние женщи-
ны в воспитательных колониях общего 
режима; Несовершеннолетние, которые 
ранее отбывали наказание в виде лише-
ния свободы, содержатся в воспитатель-
ной колонии.

В отличие от взрослых лица, со-
вершившие преступление несовершен-
нолетним, не могут быть приговорены 
к тюремному заключению.

Осужденные, достигшие 18-летнего 
возраста, как правило (по приказу на-
чальника воспитательной колонии, санк-
ционированного прокурором), остают-
ся в колонии для отбывания наказания, 
но не более, чем до достижения возраста 
21 года. года. Осужденные с отрицатель-
ной характеристикой, достигшие 18-лет-
него возраста (по решению суда), пере-
водятся для дальнейшей работы из вос-
питательной колонии в исправительную 
колонию общего режима.

Подводя итоги проделанной работы, 
стоит отметить, что основными форма-
ми реализации мер ответственности для 
несовершеннолетних правонарушителей 
должны быть исключительно уголовно-
правовые меры. Если вы выбираете необ-
ходимое наказание для лица, совершив-
шего преступление, вы должны руковод-
ствоваться индивидуальными качествами 
и особенностями несовершеннолетнего. 
Важно отметить, что часто несовер-
шеннолетние совершают преступления 
из-за влияния «плохой» среды, в зависи-
мости от индивидуальных психофизиче-
ских отклонений или для исправления 
своего финансового состояния. Вот по-

чему для несовершеннолетних наиболее 
важной формой воздействия должно быть 
принуждение к поведению, одобренное 
обществом и его отдельными членами, 
посредством системы корректирующих 
мер воздействия, направленных на его 
исправление, в связи, с чем крайне необ-
ходимо расширять практику применения 
принудительных мер воспитательного 
воздействия как форму реализации мер 
уголовной ответственности. Данный вы-
вод вытекает из двух основных положе-
ний. Во-первых, лишение и ограничение 
правового статуса несовершеннолетнего 
не всегда способствует его исправлению. 
Во-вторых, социально-психологические 
особенности несовершеннолетних по-
зволяют достигать целей исправления 
и предупреждения путем принудительно-
воспитательных мер воздействия с эле-
ментами кары за совершенное престу-
пление, что более эффективно и достига-
ет целей предупреждения преступлений 
данными лицами в будущем не только 
по причине страха перед наказанием, 
но и в силу определенного уровня право-
сознания, которое должно развиться в ре-
зультате корректирующих мер[2].

Также важно, что стремление к соз-
данию правового и демократического 
государства в нашей стране немыслимо 
без детального анализа российского за-
конодательного опыта, который должен 
обеспечить создание системы необхо-
димых демократических институтов 
государства и общества. Кроме того, ко-
нечно, он дает им правовой режим дея-
тельности, который развивает судебную 
власть, доступную для всех в стране. 
В то же время большое значение име-
ет законотворческая деятельность, свя-
занная с принятием законов в области 
уголовного права, которые защищают 
общественные отношения от всевоз-
можных преступных посягательств. 
Такая защита реализуется через угрозу 
ответственности, а также за угрозу и ре-
альное наказание для лиц, совершивших 
преступление. Здесь важно, чтобы уго-
ловная ответственность как предупреди-
тельный и сдерживающий фактор была 
как можно более ясной и понятной, 
и, кроме того, все те аспекты, которые 
не способны дать решения нашему уго-
ловному праву, должны быть исключены 
из этой категории (а именно, ее основы). 
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задачи или будут выполнять их не пол-
ностью [3].

Отдельно хочу сказать, что уже 
в школьном возрасте необходимо вести 
просветительскую работу по профилак-
тике преступлений с детьми и повышать 
уровень их правовых знаний. Эта мера 
может помочь привить понимание се-
рьезности наказания за преступления. 
Также необходимо повысить уровень 
жизни в провинциальных районах, соз-
дать рабочие места для молодых вы-
пускников. Необходимо организовать 
политику молодежных организаций 
по предупреждению преступлений, ко-

торые активно вовлекают молодежь 
в общественную, спортивную и творче-
скую деятельность.

Также требуется, по возможности, 
сбросить с учителей «бумажную» ра-
боту, чтобы они смогли больше време-
ни уделять воспитанию и обучению де-
тей. Важно на государственном уровне 
организовать поддержку молодежных 
организации патриотической и военно-
патриотической направленности. Опре-
деленные шаги в этом направлении уже 
предприняты, например, изданием по-
становления Правительства РФ № 1493 
«О патриотическом воспитании».
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