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Предисловие 

 

Уголовный закон является самым острым орудием государства по защите 

наиболее значимых общественных ценностей. Уголовный закон защищает важ-

нейшие для личности, социума и государства общественные отношения, пося-

гательства на которые или реальное причинение вреда которым влечет за собой 

наиболее жесткую реакцию со стороны государства. Он предусматривает воз-

можность применения самых суровых мер принуждения в отношении лиц, по-

сягающих на интересы личности, общества и государства. 

Уголовный закон лежит в основе деятельности правоохранительных ор-

ганов и суда, наделенных широкими полномочиями по решению вопросов о 

преступлении и наказании. Данная широта полномочий и квалифицированное 

правоприменение неразрывно связаны с глубоким знанием уголовного закона, 

правилами его применения. 

Выполнение задач, возложенных на полицию по защите жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, противодействию преступности, охране общественного порядка, 

собственности и обеспечению общественной безопасности, невозможна без со-

ответствующих знаний в области уголовного права. Изучение уголовного права 

является основой подготовки кадров для органов внутренних дел. 

Учебный материал изложен с учетом изменений Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Данный курс лекций предназначен для слушателей факультета професси-

ональной подготовки образовательных организаций системы МВД России, лиц 

среднего и старшего начальствующего составов органов внутренних дел, впер-

вые принимаемых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. 
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Тема 1. Уголовное законодательство  

Российской Федерации и его система 

 

1. Понятие уголовного закона и его основные признаки 

 

Уголовный закон – это правовой акт высших органов государственной 

власти Российской Федерации, содержащий юридические нормы, устанавлива-

ющий основания и принципы уголовной ответственности, определяющий, ка-

кие общественно опасные для личности, общества или государства деяния при-

знаются преступлениями и какие наказания и иные меры уголовно-правового 

характера предусматриваются за их совершение, а также регламентирующий 

основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

В Российской Федерации уголовный закон является основным источни-

ком уголовного права. 

В части 1 ст. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) определено, что уголовное законодательство РФ состоит только из Уго-

ловного кодекса.  

Однако по значимости главным источником уголовного права, как и всех 

других отраслей права, является Конституция, в которой содержатся нормы, 

имеющие в том числе и уголовно-правовое значение.  

Конституция РФ установила, что «общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной ча-

стью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила между-

народного договора» (ч. 4 ст. 15). Следовательно, международное право также 

является источником российского уголовного права. Однако прямое действие 

норм международного права может иметь место только в связи с применением 

положений Общей части уголовного права. Что же касается норм об ответ-

ственности за отдельные виды преступлений, то нормы международного права 

не содержат санкций и поэтому не имеют прямого действия. 

Источником уголовного права России не могут быть постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ, так же как и судебный прецедент не имеет обяза-

тельной силы для судов РФ. Не являются источником уголовного права обычаи 

и религиозные предписания.  

Итак, в настоящее время в России действует единственный уголовный за-

кон – Уголовный кодекс. По мере необходимости принимаются новые уголов-

но-правовые нормы, которые включаются в качестве дополнений в УК РФ. 

Уголовный закон обладает следующими признаками: 

1. Уголовный закон – федеральный закон, имеющий юридическую силу 

на территории всей России. Уголовный закон, как и любой другой федеральный 

акт, не должен противоречить Конституции.  

2. Уголовный закон принимается высшими органами государственной 

власти по процедуре, строго регламентированной Конституцией. 
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3. Уголовный закон обладает высшей юридической силой. Юридическая 

сила есть свойство нормативного акта действовать, порождать юридически 

правовые последствия. Высшая юридическая сила объясняется тем, что он при-

нимается высшими органами государственной власти, и заключается в том, что: 

- ни один другой орган не вправе отменять или изменять закон;  

- все другие нормативные акты не должны противоречить закону;  

- в случае противоречия закону иных нормативных актов приоритет дол-

жен принадлежать закону. 

4. Уголовный закон обладает нормативностью, заключающейся в том, что 

уголовное законодательство могут образовывать только законы, содержащие 

правовые нормы, которые предписывают собой общеобязательные правила по-

ведения людей, рассчитанные на неопределенное количество случаев подобно-

го рода и неопределенный круг субъектов. 

 

2. Система уголовного права. Понятие и виды диспозиций  

и санкций Особенной части УК РФ 

 

Структура уголовного закона – это подчиненная техническим правилам 

форма выражения в нем законной воли.  

Структурно УК РФ состоит из двух частей – Общей и Особенной. Каждая 

часть подразделяется на разделы, разделы делятся на главы, объединяющие 

статьи, расположенные в порядке арабской нумерации. 

В Общей части УК РФ закреплены принципы, задачи УК РФ, даются по-

нятия преступления, вины, соучастия, наказания и другие. Особенная часть УК 

РФ содержит исчерпывающий перечень преступлений и предусматривает нака-

зания за их совершение. 

Обе части неразрывно связаны между собой и дополняют друг друга. Так, 

при формулировании преступления в статьях Особенной части УК РФ нередко 

ничего не говорится о субъекте преступления. Эти сведения содержатся в        

ст. 19-20 Общей части УК РФ. 

Первичной структурной ячейкой УК РФ является статья. Статьи состоят 

из частей, пронумерованных арабскими цифрами. Некоторые части подразде-

ляются на пункты, обозначенными русскими буквами. 

Однако многие нормы Общей части УК РФ направлены на выполнение 

задач уголовного судопроизводства, в частности, на наказание виновных в со-

вершении преступления и недопущение привлечения к уголовной ответствен-

ности и осуждения невиновных. В случае же нарушения большинства норм 

Общей части эти задачи не будут выполнены, что поведет к прекращению уго-

ловного дела или отмене обвинительного приговора суда. 

Кроме этого, в Общей части уголовного права существуют еще так назы-

ваемые нормы-принципы. Специфика их заключается в том, что сами по себе 

они не содержат какого-то конкретного правила, нарушение которого влечет 

применение определенных мер государственного принуждения. Эти нормы не 

имеют санкций в собственном смысле слова. Между тем вряд ли стоит отри-

цать их нормативный характер. Во-первых, общие положения, содержащиеся в 
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них, конкретизируются в других нормах Общей и Особенной части. Во-вторых, 

положения, выраженные этими нормами, охраняются совокупностью всех 

остальных норм Общей и Особенной части УК
1
.  

Статья Особенной части состоит из одной или нескольких частей, каж-

дая из которых представляет собой отдельную уголовно-правовую норму, со-

держащую самостоятельный состав преступления. 

Уголовно-правовая норма – это общеобязательные правила поведения, 

закрепленные уголовным законом.  

Нормы Особенной части УК РФ состоят из двух элементов: диспозиции и 

санкции. 

Диспозиция – это часть уголовно-правовой нормы, определяющая поня-

тие конкретного преступления. 

Виды диспозиций: 

1) простая – в ней не раскрываются объективные и субъективные при-

знаки определенного деяния, а лишь указывается на наименование данного де-

яния или какую-либо его существенную черту (ч. 1 ст. 126 УК РФ – похищение 

человека); 

2) описательная – определяет основные признаки преступления (ст. 158 

УК РФ – кража, есть тайное хищение чужого имущества); 

3) описательная диспозиция с альтернативными признаками объек-

тивной стороны преступления (ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере); 

4) бланкетная – при определении признаков преступления отсылает к 

другим нормативным актам, не содержащимся в УК РФ (ст. 263, 264 УК –          

к Правилам дорожного движения РФ, утвержденным постановлением прави-

тельства РФ); 

5) ссылочная – называет преступление, но не указывает его признаков, 

отсылая к другим статьям УК РФ (ст. 108 – к ст. 37, ст. 112, 116 – к ст. 111,        

ст. 117 – к ст. 111, 112 УК РФ); 

6) смешанная (комбинированная) диспозиция – содержит элементы 

различных диспозиций и поэтому не может относиться к какому-либо одному 

виду диспозиции. Например, статья 283 УК РФ, предусматривающая «разгла-

шение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она 

была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения ста-

ли достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной изме-

ны». Она содержит элементы трех видов диспозиций:  

- описательной (разглашение сведений лицом, которому она была довере-

на или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали достояни-

ем других лиц);  

- бланкетной (составляющих государственную тайну – Закон РФ от             

21 июля 1993 г. «О государственной тайне»);   

                                                           
1
 Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм: учеб. пособие. Волгоград, 1973. 
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- ссылочной (при отсутствии признаков государственной измены – ст. 275 

УК РФ). 

Санкция – часть уголовно-правовой нормы, содержащая указание на вид 

и размер наказания. 

Виды санкций: 

1) абсолютно-определенная – устанавливает один, точно определенный 

вид и размер наказания или альтернативные точно определенные виды наказа-

ния (в действующем уголовном законе не предусматривается); 

2) относительно-определенная – устанавливает виды наказаний и их 

высшие и низшие пределы (ч. 1 ст. 105, ст. 158 УК РФ). 

При конструировании относительно-определенных санкций используют-

ся три приема: 

- в санкции указывается только минимальный размер наказания («от трех 

лет лишения свободы»);  

- в санкции статьи указывается только максимальный размер данного ви-

да наказания («до пяти лет лишения свободы»); 

- в санкции статьи устанавливаются как минимальный, так и максималь-

ный размеры данного вида наказания («от трех до десяти лет лишения свобо-

ды»); 

3) альтернативная – устанавливает два и более видов наказания (ч. 2        

ст. 105, 159, 160, 317 УК РФ);  

4) кумулятивная – наряду с основными включает дополнительные нака-

зания (ст. 162 УК РФ). 

 

3. Действие уголовного закона во времени. 

Обратная сила уголовного закона 

 

Закон признается действующим с момента вступления его в силу и до 

момента утраты им своей силы. На территории РФ применяются только те фе-

деральные конституционные законы, федеральные законы, акты Федерального 

Собрания, которые официально опубликованы. Официальным опубликованием 

федерального закона считается первая публикация его полного текста в «Рос-

сийской газете» или в «Собрании законодательства РФ». 

Уголовный закон вступает в силу: 

- по истечении 10 дней после его опубликования в официальных органах 

печати. Законодательный акт должен быть опубликован не позднее 7 дней с 

момента подписания Президентом РФ;  

- с момента, указанного в самом законе либо в другом нормативно-

правовом акте.  

Уголовный закон утрачивает силу: 

- в случаях замены его новым законом, которая осуществляется путем:       

1) указания на отмену старого закона в тексте нового закона; 2) фактической 

отмены старого закона новым при отсутствии в последнем специального указа-

ния по этому поводу; 

- в случае отмены его действия другим законом, вступившим в силу; 
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- в связи с изменением условий или обстоятельств, в соответствии с кото-

рым этот закон был принят; 

- по истечении срока, указанного в законе. 

Между совершением общественно опасного деяния и наступлением по-

следствий иногда проходит значительное время. В связи с этим при принятии 

уголовного закона  для правильного решения вопроса о том, какой – новый или 

прежний закон следует применять, большое значение имеет определение вре-

мени совершения преступления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действующим во время совершения этого 

деяния, т.е.  к лицу, совершившему преступление, применяется тот уголовный 

закон, который действовал в момент совершения преступления.  

Временем совершения преступления признается время совершения об-

щественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступле-

ния последствий (ч. 2 ст. 9 УК).  

Время совершения преступления определяется применительно к случаям, 

когда совершенное деяние отделено от его последствий определенным перио-

дом времени, и именно в этот период меняется законодательство об уголовной 

ответственности. 

Статья 10 УК РФ устанавливает и раскрывает понятие и принципы об-

ратной силы уголовного закона. 

Под обратной силой закона понимается распространение действия ново-

го уголовного закона на те преступления, которые были совершены еще до его 

вступления в силу, т.е. в период ранее действовавшего закона. Положения об 

обратной силе уголовного закона распространяются на нормы не только Осо-

бенной части, но и Общей части УК РФ.  

В соответствии со ст. 10 УК РФ обратную силу имеет также закон, смяг-

чающий наказание. Новый уголовный закон может смягчить наказание путем 

исключения из санкции наиболее сурового вида наказания, предусматривавше-

го в качестве альтернативного другим. Закон может дополнить перечень аль-

тернативных видов менее суровым видом наказания или заменить им более су-

ровый вид наказания. Смягчение наказания может заключаться в снижении ми-

нимума и максимума наказания соответствующего вида, предусмотренного 

санкцией статьи Особенной части УК РФ. 

Новый закон может иным образом улучшить положение лица, совершив-

шего преступление. 

Совершение преступления должно оцениваться только по закону, дей-

ствовавшему в момент его совершения. Для того чтобы правильно применить 

надлежащий закон, необходимо, во-первых, точно определить время соверше-

ния преступления, а, во-вторых, время вступления закона в силу.  

Из общего правила действия уголовного закона во времени имеется един-

ственное исключение – это обратная сила уголовного закона. 
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4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц 

 

Действие уголовного закона в пространстве означает реальное его 

применение компетентными органами на всей территории, принадлежащей 

государству. 

В российском уголовном праве действие уголовного закона в простран-

стве основывается на пяти принципах – это: 

- территориальный (ст. 11 УК РФ); 

- реальный (ч. 3 ст. 12 УК РФ); 

- универсальный (ч. 3 ст. 12 УК РФ); 

- покровительственный (ч. 2 ст. 12 УК РФ); 

- гражданства (ч. 1 ст. 12 УК РФ). 

Основополагающим принципом является территориальный принцип дей-

ствия уголовного закона в пространстве. 

Территориальный принцип означает, что все лица (кроме пользующих-

ся правом экстерриториальности), совершившие преступление на территории 

РФ, подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному законо-

дательству.   

Отсюда, определение пространственных границ действия уголовного за-

кона связано, прежде всего, с понятием территория государства. В соответствии 

с международным правом под государственной территорией понимается часть 

земного шара, которая принадлежит определенному государству и в пределах 

которой оно осуществляет свое территориальное превосходство. 

В целом преступление признается совершенным на территории РФ, если:  

а) на территории РФ совершены общественно опасные действия (бездей-

ствие) и наступили их последствия;  

б) общественно опасные действия (бездействие) совершены на террито-

рии РФ, а  их последствия наступили за ее пределами;  

в) общественно опасные действия (бездействие) совершены за пределами 

РФ, а последствия наступили на ее территории. 

Исключением из принципа территориальности уголовной ответственно-

сти является экстерриториальность, т.е. правовой иммунитет (неприкосновен-

ность) или дипломатический иммунитет. 

Правом дипломатического иммунитета пользуются главы дипломатиче-

ских представительств в ранге послов, посланники, поверенные в делах, совет-

ники, торговые представители и их заместители, военные, военно-морские, во-

енно-воздушные атташе и их помощники, первые, вторые, третьи секретари, а 

также члены семей перечисленных лиц, которые проживают с ними и не явля-

ются российскими гражданами. 

Дипломатический иммунитет распространяется также на глав государств, 

членов парламента и правительства, на других сотрудников международных 

делегаций и членов их семей согласно международным договорам. 

Консульские должностные лица имеют ограниченную неприкосновен-

ность только в пределах их служебных полномочий. Однако в соответствии с 
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международными договорами на них и на их административно-технический 

персонал может распространяться полный дипломатический иммунитет. 

Уголовно-правовой иммунитет лица означает, что такое лицо без его 

согласия или согласия правительства страны, которую он представляет, нельзя 

подвергнуть задержанию, обыску, допросу, иным следственным действиям, 

привлечь к уголовной ответственности. 

Правовой иммунитет территории означает запрет входить на эту тер-

риторию для производства следственных действий (осмотра, обыска, задержа-

ния, ареста подозреваемых) без разрешения руководителей дипломатических 

представительств. 

Выдача преступников (экстрадиция) означает передачу лиц, совер-

шивших преступления или подозреваемых в их совершении, государством 

нахождения таких лиц другому государству для решения вопроса о привлече-

нии их к уголовной ответственности. 

Под действием уголовного закона в пространстве понимается применение 

его на определенной территории. По общему правилу, применяется уголовный 

закон, действующий в том регионе, где совершено преступление (закон места 

совершения преступления). 

В российском уголовном праве действие уголовного закона в простран-

стве основывается на пяти принципах: территориальном, реальном, универ-

сальном, покровительственном, принципе гражданства. 

Действие уголовного закона по кругу лиц связано с особенностями их 

государственно-правового статуса.  

Выдача преступников – это передача преступника государством, на тер-

ритории которого он находится, другому государству для суда над ним или для 

применения к нему наказания. Выдача преступника предполагает соблюдение 

ряда условий, регламентированных нормами международного права. 
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Тема 2. Понятие, задачи, функции, принципы  

и система уголовного права 
 

1. Уголовное право: понятие, задачи, предмет, метод, система 

 

Происхождение и значение слова «уголовное» в словосочетании «уголов-

ное право» по-разному объясняется в литературных источниках.  

По одной версии, оно изначально было близко по своему значению слову 

«главное». Например, в те времена, когда в одних европейских странах склады-

валось законодательство о преступлениях, в германском праве уже утвердилось 

разделение всех правонарушений на «главное преступление» и «простое пре-

ступление». Затем понятие «главное преступление» распространилось и на за-

конодательство других стран. В русском же языке оно приняло форму «уголов-

ного». 

По другой версии, опирающейся на трактовку В. Даля, слово «уголов-

ный», «уголовное» происходит от глагола «уголовить», т.е. «обидеть» или 

«разозлить», либо от слов «уголовь» и «уголовье», т.е. то, за что виновный под-

лежал смертной казни или тяжкой торговой каре. Это объяснение получило 

наиболее широкое распространение в отечественной юридической литературе.  

В настоящее время рассматриваемый термин употребляется в двух значе-

ниях: уголовное право как отрасль и уголовное право как наука.  

В первом своем значении уголовное право представляет собой самостоя-

тельную отрасль российского права. Как и любая другая отрасль, оно состоит 

из правовых норм (правил поведения, уголовно-правовых запретов). Эти нормы 

складываются в определенную систему, характеризующуюся единством и вза-

имосвязью ее составных частей и имеющую определенную внутреннюю струк-

туру. 

Специфика уголовного права заключается в том, что предметом его регу-

лирования являются общественные отношения, возникающие между государ-

ством (в лице уполномоченных на то органов) и лицом, совершившим запре-

щенное под угрозой уголовного наказания деяние, содержащее признаки кон-

кретного состава преступления. Основным социальным назначением уголовно-

го права является охрана общественных отношений от преступных посяга-

тельств и тем самым правовое обеспечение борьбы с преступностью. Будучи 

урегулированными нормами уголовного права, эти общественные отношения 

приобретают характер уголовно-правовых отношений. 

Уголовное право – это фундаментальная отрасль права, объединяющая 

правовые нормы, которые устанавливаются высшим законодательным органом 

государства и определяют принципы и основания уголовной ответственности, 

преступность и наказуемость общественно опасных деяний, порядок и виды 

освобождения от уголовной ответственности и (или) от наказания, а также ос-

нования и пределы применения мер уголовно-правового характера, не являю-

щихся наказанием. 
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Система уголовного права. Уголовное право состоит из двух частей: 

Общей и Особенной. Общая часть включает в себя нормы, в которых закреп-

ляются общие принципы, институты и понятия, а также положения, определя-

ющие основания и пределы уголовной ответственности и применения наказа-

ния, порядок и условия освобождения от уголовной ответственности и наказа-

ния. В нормах Общей части регламентируются наиболее важные вопросы, от-

носящиеся к основным понятиям уголовного права – уголовному закону, пре-

ступлению и наказанию. 

Особенная часть уголовного права включает в себя нормы, в которых 

определяются конкретные преступления по родовому и видовому признакам, а 

также наказания, установленные за их совершение. 

Общая и Особенная части уголовного права органически связаны между 

собой и лишь в единстве представляют уголовное право как систему уголовно-

правовых норм.  

Каждому виду общественных отношений, составляющих предмет уго-

ловного права, соответствует свой метод их регулирования.  

Под методом уголовно-правового регулирования понимается совокуп-

ность приемов, способов воздействия уголовного права на общественные от-

ношения, выступающие его предметом. 

Охранительные (основные) уголовно-правовые отношения регулируются 

применением санкций, содержащихся в уголовно-правовых нормах, освобож-

дением от уголовной ответственности и наказания либо применением принуди-

тельных мер медицинского характера.  

Функциями уголовного права являются основные направления уголов-

но-правового воздействия на преступность. В юридической литературе выде-

ляются специальные функции уголовного права, а именно: 

1. Охранительная функция, т.е. функция охраны общественных отно-

шений от преступных посягательств. Данная функция проявляется в том, что 

уголовное право, участвуя в регулировании общественных отношений, главным 

образом охраняет их от наиболее опасных посягательств. Эти нормальные, по-

зитивные отношения непосредственно регулируются нормами других отраслей 

права: государственного, гражданского, семейного, трудового, налогового, ад-

министративного и т.д.  В их регулировании уголовное право играет вспомога-

тельную (охранительную) функцию. 

2. Регулятивная функция, т.е. функция организации и урегулирования 

общественных отношений, возникающих в результате совершения обществен-

но опасных деяний.  

3. Восстановительная функция, т.е. функция восстановления нарушае-

мых преступлениями общественных отношений. 

Выполняя данные функции, уголовное право оказывает воспитательное 

воздействие на граждан. В свою очередь осуществление функций подчинено 

определенным задачам и целям уголовно-правового регулирования. 

Общей задачей уголовно-правового регулирования является замедление 

темпов роста преступности, удержание преступности в контролируемых госу-

дарством рамках. 



13 

 

Конкретные задачи, стоящие перед уголовным правом, достаточно четко 

изложены в ст. 2 УК РФ. К ним относятся: охрана прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопас-

ности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посяга-

тельств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупрежде-

ние преступлений. 

Кроме этого, уголовное право выполняет предупредительную (профилак-

тическую) задачу, которая включает в себя: 

- общую превенцию уголовного закона, т.е. предупреждение совершения 

преступлений гражданами путем воздействия уголовно-правового запрета и 

угрозы наказания;  

- частную превенцию уголовного закона, т.е. предупреждение соверше-

ния новых преступлений лицом, уже совершившим какое-либо преступление, 

путем применения к нему мер уголовного наказания и других предупредитель-

ных мер, связанных с усилением социального контроля над осужденными.  

Целями уголовного права являются: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление осужденного; 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

Достижение этих целей является средством решения основных задач уго-

ловного права и способом выполнения его основных функций. 

Уголовное право – это фундаментальная отрасль права, состоящая из 

Общей и Особенной частей. Предметом уголовного права являются обществен-

ные отношения, возникающие между государством в лице правоохранительных 

органов и лицом, совершившим преступление. 

 

2. Принципы уголовного права 

 

Уголовное право только тогда выполняет свою основную социально-

нравственную и организационно-правовую миссию, когда руководствуется 

принципами, выработанными многовековой житейской мудростью сотен пред-

шествующих поколений. 

 Под принципами права обычно понимаются основные и руководящие 

идеи, направляющие правовое регулирование.  Категория «принцип» означает 

основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззре-

ния и т.д.
2
. Принципы в праве отражают воплощенные в нем юридические идеи, 

которые являются отправными в законодательстве и правоприменении. 

1. Принцип законности – преступность деяния, а также его наказуемость 

и иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным зако-

ном (ч. 1 ст. 3 УК РФ, ст. 15 Конституции РФ). 

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответ-

ствии с законом. Кроме того, принцип законности проявляется в том, что лицо 

                                                           
2
 Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 1072. 
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может быть осуждено только за то совершенное им деяние, которое содержит в 

себе состав преступления, предусмотренный уголовным законом. 

Применение закона по аналогии в российском уголовном праве не допус-

кается (ч. 2 ст. 3 УК РФ). 

2. Принцип равенства всех граждан перед законом означает, что лица 

совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответ-

ственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств (ст. 4 УК РФ, ст. 19 Конституции РФ, ст. 2, 7 Всеобщей 

декларации прав человека, ст. 26 Международного пакта о гражданских и поли-

тических правах). 

3. Принцип вины (виновной ответственности) означает, что обществен-

но опасное деяние уголовный закон признает преступлением только в том слу-

чае, если оно совершено виновно, т.е. умышленно или неосторожно (субъек-

тивное вменение). Ни одно деяние, совершенное невиновно, какие бы тяжкие 

последствия оно ни причинило, по российскому уголовному праву не может 

рассматриваться как преступление (ст. 5 УК РФ). 

4. Принцип справедливости означает, что наказание или иная мера уго-

ловно-правового воздействия, применяемая к лицу, совершившему преступле-

ние,  должна быть справедливой, т.е. соответствовать характеру и степени об-

щественной опасности преступления, конкретным обстоятельствам совершения 

преступления и особенностям личности преступника (ст. 6 УК РФ). Никто не 

может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

5. Принцип гуманизма, прежде всего, олицетворяет собой всемерную 

защиту неотъемлемых благ, права, интересов личности и выражается в том, что 

уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность 

человека (ч. 1 ст. 7 УК РФ). Вместе с тем наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не 

могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение че-

ловеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). Лицу, совершившему преступле-

ние, должно быть назначено минимальное наказание, достаточное для его ис-

правления и предупреждения новых преступлений. Принцип гуманизма в уго-

ловном праве предполагает также и возможность смягчения уголовного наказа-

ния несовершеннолетних, престарелых, беременных женщин и женщин, име-

ющих малолетних детей.  

6. Принцип неотвратимости ответственности означает, что любое ли-

цо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным мерам уголов-

но-правового воздействия, предусмотренным уголовным законом, если нет за-

конных оснований для освобождения его от уголовной ответственности или 

наказания. 

7. Принцип личной ответственности означает, что к уголовной ответ-

ственности может быть привлечено лишь физическое лицо, совершившее пре-

ступление, и она ни при каких условиях не может быть переложена на других 

лиц. 
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Тема 3. Понятие преступления 
 

1. Понятие и признаки преступления 

 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.  

Признаки преступления: 

- общественная опасность – свойство каждого преступления в отдельно-

сти и всех преступлений, вместе взятых, причинять или создавать угрозу при-

чинения существенного вреда охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям в результате совершения преступного посягательства.  

Общественная опасность – это материальный признак преступления, вы-

ражающий его социальную сущность, поскольку объясняет, почему то или иное 

деяние отнесено к категории уголовно наказуемых. Отсутствие общественной 

опасности исключает возможность привлечения к уголовной ответственности. 

Так в ч. 2 ст. 14 УК РФ закреплено положение, согласно которому не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее призна-

ки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу ма-

лозначительности не представляющее общественной опасности. 

Стороны общественной опасности: 

- качественная (характер общественной опасности) – определяется в со-

ответствии с законом с учетом объекта посягательства, формы вины и катего-

рии преступления (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.10.2009 № 20 (в ред. от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной прак-

тики назначения и исполнения уголовного наказания»); 

- количественная (степень общественной опасности) – зависит от кон-

кретных обстоятельств содеянного, в частности от размера вреда и тяжести 

наступивших последствий, степени осуществления преступного намерения, 

способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совер-

шенном в соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, влекущих более 

строгое наказание в соответствии с санкциями статей Особенной части УК РФ 

(п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 (в ред. 

от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной практики назначения и испол-

нения уголовного наказания»); 

- противоправность – формальный признак, указывающий на то, что об-

щественно опасные деяния запрещены законом, за их совершение предусмот-

рена уголовная ответственность;  

- виновность – определенное психическое отношение лица к совершаемому 

им деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности. Невиновное 

причинение вреда исключает уголовную ответственность (ст. 25 УК РФ);  

- наказуемость – возможность назначения наказания за совершение пре-

ступления. 

В определении понятия преступления говорится, что преступлением при-

знается лишь виновно совершенное общественно опасное деяние. Обязатель-

ными признаками преступного деяния являются сознание и воля. Лицо не мо-
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жет привлекаться к ответственности, если оно действует против своей воли, 

под влиянием физического принуждения или непреодолимой силы. Не могут 

быть признаны действиями человека и рефлекторные движения. 

В уголовном законодательстве и в теории уголовного права различают 

две формы преступного поведения – действие и бездействие. Современное оте-

чественное уголовное право и уголовное законодательство допускают уголов-

ную ответственность только за конкретное преступное поведение человека. 

Одно лишь намерение совершить преступное деяние, не проявляющееся в 

определенном действии или бездействии, не может быть признано преступле-

нием. 

Деяние признается преступлением, если оно является общественно опас-

ным, противоправным, виновным и наказуемым. 

 

2. Категории преступлений 

 

В основу критериев законодательной (ст. 15 УК РФ) классификации пре-

ступлений положены характер и степень общественной опасности  

Категории преступления: 

- небольшой тяжести – умышленные и неосторожные деяния, за совер-

шение которых предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свобо-

ды, не превышающее трех лет, или более мягкое наказание; 

- средней тяжести – умышленные деяния, за совершение которых мак-

симальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает три года 

лишения свободы; 

-  тяжкие – только умышленные деяния, за совершение которых макси-

мальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы; 

- особо тяжкие преступления – только умышленные деяния, за соверше-

ние которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

десяти лет или более строгое наказание. 

Новеллой действующего уголовного законодательства выступает воз-

можность снижения  категории преступления на одну ступень с учетом факти-

ческих обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.  

Условия снижения категории преступления: 

- наличие смягчающих наказание обстоятельств; 

-  отсутствие отягчающих наказание обстоятельств;  

-  при совершении преступления средней тяжести осужденному назначе-

но наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более 

мягкое наказание;  

- за совершение тяжкого преступления осужденному назначено наказа-

ние, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое 

наказание;  

- за совершение особо тяжкого преступления осужденному назначено 

наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением деяние, хо-

тя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, но в силу малозна-

чительности не представляющее общественной опасности. 

Малозначительность совершенного деяния должна быть таковой, что 

уголовная ответственность и наказание в данном конкретном случае являлись 

бы излишними с точки зрения осуществления общих задач уголовного законо-

дательства.  

Вопрос о признании деяния малозначительным решается в каждом кон-

кретном случае с учетом всех обстоятельств дела (размер ущерба, способ со-

вершения деяния, мотив, цели и т.д.).  

При этом необходимо отметить, что малозначительность будет иметь ме-

сто только в том случае, если при умышленном совершении преступления умы-

сел виновного был направлен на совершение именно малозначительного дея-

ния. В теории уголовного права России выработано строгое правило, согласно 

которому отсутствие ущерба, вызванное обстоятельствами, не зависящими от 

воли лица, совершающего деяние, не может характеризовать такое деяние как 

малозначительное. Например, лицо, которое, украв кошелек в надежде полу-

чить крупную сумму денег, не обнаруживает в нем ни одной копейки, подле-

жит ответственности за покушение на хищение чужого имущества. Малозначи-

тельность деяния в данном случае отсутствует.  

 

3. Отграничение преступлений от иных правонарушений 

 

Преступления следует отличать от гражданско-правовых деликтов, адми-

нистративных и дисциплинарных правонарушений. 

Преступления отличаются от непреступных правонарушений: 

 1. По объекту: 

- объект преступления по своему социальному значению важнее объектов 

соответствующих административных, дисциплинарных и гражданских право-

нарушений. Преступления посягают на такие общественные отношения, на ко-

торые другие правонарушения посягать не могут (жизнь человека, государ-

ственная безопасность). 

2. По характеру и степени общественной опасности: 

- преступления всегда отличаются большей социальной вредностью, чем 

проступки (материальный ущерб, неоднократность и т.д.). При этом существу-

ют так называемые смежные правонарушения, относящиеся к различным от-

раслям прав, но посягающие на один объект. Например, ответственность за 

нарушения правил дорожного движения предусмотрена как уголовным, так и 

административным законодательством. Степень общественной опасности в 

случаях, когда они являются смежными, является основным критерием, отли-

чающим преступления от других видов правонарушений. Основным показате-

лем, определяющим степень общественной опасности деяния, является причи-

ненный вред. Величина причиненного вреда позволяет отграничить преступле-

ния и другие правонарушения. Так, если использование должностным лицом 

своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, повлечет суще-
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ственное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций или об-

щества или государства в целом, его действия квалифицируются по ст. 285 УК 

РФ, а в случае отсутствия такого вреда – являются дисциплинарным проступ-

ком. Самоуправство, причинившее существенный вред гражданам или органи-

зациям, квалифицируется по ст. 330 УК РФ, а при отсутствии такого вреда – по 

ст. 16.6 КоАП РФ. 

3. По виду противоправности и характеру санкций: 

- уголовно-правовые санкции содержат угрозу более серьезных ограниче-

ний прав и свобод личности – уголовного наказания с последующей судимо-

стью, тогда как административные, дисциплинарные, гражданско-правовые 

санкции несравнимо менее суровы и никогда не влекут судимости; 

- преступление всегда запрещается уголовным законом, а правонаруше-

ния регулируются КоАП РФ, семейным и гражданским кодексами. 

4. По органу, применяющему наказание: 

- лицу, совершившему общественно опасное деяние (преступление), нака-

зание назначает только суд, а лицу, совершившему иное правонарушение, нака-

зание может назначить не только суд, но и ряд должностных лиц. 

Преступление не является единственной формой человеческого поведе-

ния, которая нарушает правовые запреты. В зависимости от того, какой отрас-

лью права и какими методами регулируются или охраняются социальные связи 

(общественные отношения), правонарушение может быть преступлением, ад-

министративным правонарушением, гражданско-правовым деликтом. Все пра-

вонарушения, в том числе преступление, обладают общими для них признака-

ми: общественной опасностью и противоправностью. При материальном опре-

делении понятия преступления и иных деликтов общественная опасность явля-

ется общим для них признаком, хотя этот социальный признак и степень его 

выраженности могли бы стать критерием их разграничения при решении во-

проса об отнесении деяний к проступкам или преступлению. 
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Тема 4. Состав преступления 
 

1. Понятие состава преступления 

 

Определение преступления (как законодательное, так и доктринальное) 

указывает на юридические и социальные признаки, присущие любому преступ-

лению. Эти признаки (общественная опасность, уголовная противоправность, 

виновность и наказуемость) позволяют отграничить преступное деяние от дру-

гих правонарушений и деяний, не являющихся преступлением. Однако по ука-

занным признакам в рамках всей совокупности возможных преступных деяний 

нельзя отграничить одно преступление, например кражу, от другого преступле-

ния, допустим, убийства. Нельзя потому, что и первое, и второе преступление в 

равной мере обладают признаками, образующими понятие преступления. 

Для того чтобы выделить внутри общей массы преступных деяний опре-

деленное преступление, т.е. кражу или изнасилование, грабеж или хулиганство, 

убийство или дезертирство, и существует особое понятие состава преступле-

ния. 

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным за-

коном объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно 

опасное деяние как конкретное преступление. 

Общие понятия преступления и состава преступления необходимы для 

более глубокого уяснения смысла конкретных преступлений и конкретных со-

ставов преступлений. 

Статья 8 УК РФ устанавливает, что основанием уголовной ответственно-

сти является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступле-

ния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.  

Признание состава преступления единственным правовым основанием 

уголовной ответственности отражает принципиальные положения уголовного 

права. Оно означает недопустимость привлечения к уголовной ответственности 

за «опасное» состояние. 

Понятие преступления более широкое, чем понятие состава преступле-

ния. В состав входят исключительно обязательные элементы, т.е. необходимые 

и достаточные для криминализации деяния, уголовной ответственности винов-

ного лица и для квалификации преступлений. В преступление, помимо обяза-

тельных, входят и факультативные элементы состава. 

 

2. Элементы и признаки состава преступления 

 

Наука уголовного права различает понятия «признак» и «элемент» соста-

ва преступления. Признаки и элементы состава преступления в единстве отра-

жают конкретное общественно опасное деяние, признаваемое преступлением.  

Элементы состава преступления соответствуют различным сторонам пре-

ступления: его объекту, объективной стороне, субъективной стороне, субъекту.  

Признаки состава преступления делятся на четыре группы и соответ-

ствуют его элементам:  
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1. Признаки, характеризующие объект преступления.  

2. Признаки, характеризующие объективную сторону.  

3. Признаки, характеризующие субъективную сторону.  

4. Признаки, характеризующие субъект преступления.  

Помимо этого признаки состава преступления подразделяются так же на 

необходимые (обязательные) и факультативные. 

Необходимыми считаются те признаки, которые присутствуют абсолютно 

во всех составах преступления. Отсутствие такого признака означает отсут-

ствие состава любого преступления. Такими признаками являются, например, 

вина и вменяемость лица, совершившего запрещенное уголовным законом дея-

ние.  

Факультативные признаки - это те, которые являются обязательными для 

одних составов и необязательными для других. Например, для убийства при 

отягчающих обстоятельствах такой мотив, как корысть или хулиганство, явля-

ется необходимым и влечет повышенную уголовную ответственность по п. «з» 

или п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Для умышленного же нанесения побоев (ст. 116 

УК РФ) мотив не влияет на наличие или отсутствие состава этого преступления 

и, следовательно, является факультативным признаком. Не оказывая, однако, 

влияния на решение вопроса о наличии или отсутствии состава преступления, 

факультативные признаки не являются безразличными для уголовной ответ-

ственности. Они могут смягчать или повышать ответственность при назначении 

наказания (ст. 61-64 УК РФ).  

Таким образом, выявление необходимых или факультативных признаков 

состава преступления происходит в процессе толкования уголовного закона.  

Объект преступления – это те интересы (блага), которым причиняется 

или может быть причинен вред в результате преступного посягательства и ко-

торые охраняются уголовным законом от этих посягательств. Они перечисля-

ются в ст. 2 УК РФ и в принципе могут быть сведены к разновидностям трех 

объектов: личности и ее правам, общественным и государственным интересам. 

Объект преступления является единственным обязательным (необходи-

мым) признаком объекта преступления. 

Факультативными признаками объекта являются предмет преступления и 

потерпевший. 

Объективная сторона преступления есть его внешняя характеристика, 

заключающаяся в предусмотренном уголовным законом общественно опасном 

деянии (действии или бездействии), причиняющем или создающим угрозу при-

чинения вреда объекту преступления, а также в обстановке и условиях причи-

нения этого вреда.  

Соответственно к обязательным (необходимым) признакам объективной 

стороны преступления относятся:  

1) общественно опасное деяние;  

2) общественно опасное последствие;  

3) причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 

опасными последствиями. 
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Факультативными признаками объекта являются: 1) способ, 2) средства, 

3) орудия, 4) место, 5) время, 6) обстановка совершения преступления.  

Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее пре-

ступление и способное нести за содеянное уголовную ответственность. Эта спо-

собность определяется возрастом, с которого наступает уголовная ответствен-

ность за совершенное преступление (ст. 20 УК РФ), и вменяемостью лица, т.е. его 

способностью отдавать отчет в своих действиях и руководить ими (понятие 

невменяемости, исключающей такую способность, дается в ст. 21 УК РФ).  

Соответственно к обязательным (необходимым) признакам субъекта пре-

ступления относятся: 1) вменяемость, 2) физическое лицо, 3) достижение уста-

новленного возраста уголовной ответственности.  

Факультативным признаком субъекта преступления являются признаки 

специального субъекта преступления. 

Субъективная сторона состава преступления - это характеристика 

внутреннего содержания преступления, т.е. вина, заключающаяся в особом 

психическом отношении субъекта к совершаемому им запрещенному уголов-

ным законом деянию и его последствиям в форме умысла и неосторожности 

(ст. 24, 25 и 26 УК РФ), а также мотив, цель преступления, эмоциональное со-

стояние субъекта.  

К обязательным (необходимым) признакам субъективной стороны пре-

ступления относится вина.  

Факультативным признаком субъективной стороны преступления явля-

ются: 1) мотив, 2) цель, 3) эмоциональное стояние. 

Все четыре элемента в совокупности образуют состав преступления. Если 

отсутствует хотя бы один из элементов, то не будет и состава преступления, а 

следовательно, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности.  

Таким образом, состав преступления – это обязательно совокупность ука-

занных объективных и субъективных признаков. В свою очередь каждый из 

признаков состава преступления также связан с другими и не существует сам 

по себе, т.е. вне состава преступления в целом. 

Большое значение для определения состава преступления имеют  обяза-

тельные и факультативные признаки каждого элемента состава преступления. 

Эти признаки присущи любому преступлению. Однако по своей природе одни 

являются обязательными, другие – факультативными.  

Когда законодатель указывает в диспозиции статьи на один или несколь-

ко признаков, тогда они становятся обязательными признаками состава пре-

ступления и влияют на квалификацию деяния. 

Отсутствие в статье указания на данные признаки означает, что они на 

квалификацию не влияют. Однако это не значит, что они безразличны с точки 

зрения общественной опасности деяния. 
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3. Виды составов преступления 

 

Основным критерием классификации составов преступлений является ха-

рактер и степень общественной опасности соответствующих преступных дея-

ний. С учетом этого все составы преступлений подразделяются на три вида: ос-

новной, привилегированный и квалифицированный (особо квалифицирован-

ный).  

Основной состав преступления – это состав того либо другого преступ-

ления без смягчающих и без отягчающих обстоятельств. Обычно он изложен         

в ч. 1 статьи Особенной части УК РФ (например, ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

Привилегированный состав – это состав со смягчающими обстоятель-

ствами, которые являются основанием для значительного снижения размера 

наказания по сравнению с наказанием, установленным за совершение преступ-

ления, образующего основной состав. Например, в случае совершения убийства 

без отягчающих обстоятельств санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. При совершении 

такого же преступления – убийства, но вследствие превышения пределов необ-

ходимой обороны (ст. 108 УК РФ) наказание существенно снижается – до двух 

лет ограничения свободы или двух лет лишения свободы. Состав этого пре-

ступления и есть состав убийства со смягчающими обстоятельствами. Он зако-

нодательно выражается обычно в формулировании самостоятельной статьи УК 

РФ (например, ст. 106, 107 и 108 УК РФ).  

Квалифицированный состав — это состав преступления с отягчающи-

ми обстоятельствами, наличие которых влечет повышенное наказание по срав-

нению с преступлением, образующим основной состав (например, ч. 2 ст. 105 

УК РФ к ч. 1 этой же статьи или ч. 2 ст. 158 УК РФ к ч. 1 этой же статьи). Ино-

гда по степени тяжести совершаемого преступления и, соответственно, усиле-

ния наказания законодатель выделяет разновидности квалифицированного со-

става в виде составов преступлений при особо отягчающих обстоятельствах – 

особо квалифицированный состав (например, ч. 3 и 4 ст. 150 УК РФ по отно-

шению к ч. 1 и 2 этой же статьи). 

По конструкции объективной стороны различают: 

- материальный состав преступления; 

- формальный состав преступления; 

- формально-материальный; 

- усеченный состав преступления. 

Материальный состав преступления – это составы, в которых законо-

датель описывает объективную сторону преступления не только признаками 

деяния, но и признаками, относящимися к характеристике общественно опас-

ных последствий такого деяния. Иными словами, общественно опасные по-

следствия как обязательный признак состава включены в диспозицию нормы 

Особенной части УК РФ (ст. 111, ч. 1 ст. 264 УК РФ); таких составов в Особен-

ной части УК РФ меньшинство.  

Преступление с материальным составом будет признано оконченным с 

момента наступления общественно опасных последствий. В том случае, когда 
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указанные последствия не наступили, деяние рассматривается как приготовле-

ние или покушение на преступление и квалифицируется не только по ст. Осо-

бенной части, но и по ст. 30 Общей части УК РФ.  

Формальные составы – это составы, в которых при описании признаков 

объективной стороны общественно опасные последствия не включены в диспо-

зицию уголовно-правовой нормы, т.е. указывается только один признак – дея-

ние (например ст. 163, ст. 131 УК РФ). Преступление с формальным составом 

будет признано оконченным с момента выполнения общественно опасного дея-

ния, независимо от наступления общественно опасных последствий. 

Формально-материальные составы – в этих составах для наступления 

уголовной ответственности требуется альтернативно установить либо соверше-

ние деяния, либо наступление указанного в диспозиции последствия (например, 

в ч. 1 ст. 171 УК РФ незаконным считается предпринимательство, сопряженное 

с извлечением крупного дохода или причинившее крупный ущерб). 

Усеченные составы (как разновидность формальных) – момент окон-

чания преступления происходит на стадии приготовления  (например, ст. 209 

УК РФ). Преступление с усеченным составом будет признано оконченным с 

момента выполнения деяния, создающего реальную опасность наступления 

общественно опасных последствий. 

По структуре состава преступления, т.е. по способу описания в законе, 

наука выделяет три вида составов преступлений: 1) простой; 2) сложный;           

3) альтернативный. 

Простой состав – законодатель указывает все признаки состава одномер-

но: признаки одного объекта, объективная сторона характеризуется одним дея-

нием, одним общественно опасным последствием, субъективная сторона вклю-

чает одну форму вины (например, в ч. 1 ст. 128 УК РФ – незаконное помещение 

лица в психиатрический стационар – одно деяние, либо, например, одно по-

следствие – умышленное причинение смерти другому человеку (в ч. 1 ст. 105 

УК РФ). 

В сложных составах признаки описываются многомерно: называются два 

объекта, или признаки нескольких действий, или нескольких последствий. 

Например, состав разбоя (ст. 162 УК РФ) имеет в виду два объекта: собствен-

ность, а также жизнь и здоровье человека; состав изнасилования (ст. 131 УК 

РФ) включает два действия: насилие или угроза насилием в отношении потер-

певшей и половое сношение против ее воли; часть четвертая ст. 111 УК РФ со-

держит признаки двух общественно опасных последствий: тяжкий вред здоро-

вью и, как следствие этого, смерть потерпевшего (с рядом повторяющихся дей-

ствий). 

Альтернативный состав является разновидностью сложного состава, ко-

гда закон признает преступлением совершение любых перечисленных в диспо-

зиции нормы действий (хотя бы одного из них). Примером может служить 

часть 1 ст. 222 УК РФ, в которой перечисляются признаки нескольких дей-

ствий: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств. Любое из перечисленных действий характеризует объективную сто-
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рону данного преступления. А также преступление признается совершенным 

при наступлении хотя бы одного из перечисленных последствий (например,         

в ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

 

4. Значение состава преступления 

 

Состав преступления имеет основополагающее юридическое значение: 

а) для наступления уголовной ответственности как таковой, ведь установ-

ление состава преступления в деянии является единственным основанием уго-

ловной ответственности; 

б) правильной квалификации преступления, т.е. установления точного 

соответствия между признаками совершенного общественно опасного деяния и 

признаками состава преступления, предусмотренного нормой УК РФ, в целях 

правильного применения уголовного закона; 

в) определения судом вида и размера наказания и иных мер уголовно-

правового воздействия. 
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Тема 5. Объект и объективная сторона преступления 
 

1. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления 

 

Объект преступления — это то, на что посягает лицо, совершающее 

преступное деяние, и чему причиняется или может быть причинен вред в ре-

зультате преступления.  

Законодательный перечень объектов преступления дается в ч. 1 ст. 2 УК 

РФ. Это права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный 

строй РФ, мир и безопасность человечества.  

Объектом преступления может быть признано лишь то, что терпит ущерб 

в результате преступления. В связи с этим не являются объектом преступления 

сами по себе уголовно-правовые нормы, запрет которых нарушает преступник.  

Таким образом, объектом преступления следует признать те блага (инте-

ресы), на которые посягает преступное деяние и которые охраняются уголов-

ным законом. 

Однако отнесение тех или иных благ (интересов) к объекту преступления 

вовсе не означает, что эти интересы являются объектами исключительно уго-

ловно-правовой охраны. Очень часто одни и те же объекты охраняются норма-

ми разных отраслей права. Например, отношения собственности охраняются и 

регулируются в первую очередь нормами гражданского права.  

Уголовное право берет под свою охрану эти объекты в случаях наиболее 

опасных на них посягательств (например, в случаях кражи, грабежа, мошенни-

чества, разбоя, вымогательства и других видов хищения имущества). Менее 

опасные посягательства на собственность охраняются нормами гражданского 

права (например, невозвращение денежного долга). Таким образом, отнесение 

определенных благ (интересов) к категории охраняемых уголовным правом во-

все не превращает любое из посягательств на эти блага (интересы) в уголовно 

наказуемое. Таковыми становятся лишь наиболее опасные посягательства на 

эти объекты, предусмотренные только уголовным законом. 

Установление объектов преступления имеет важное значение для квали-

фикации преступного деяния.  

Теория уголовного права традиционно различает понятия общего, родо-

вого (специального), видового и непосредственного объектов преступления.  

Общим объектом преступления признается совокупность благ (интере-

сов), охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. В соответ-

ствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ это права и свободы человека и гражданина, собствен-

ность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая сре-

да, конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества. Эти объекты 

характеризуются тем, что любое преступление, с одной стороны, может пося-

гать лишь на эти объекты, а с другой – тем, что любое из них посягает на какой-

то из этих объектов, так как общий объект есть сумма охраняемых уголовным 

законом объектов.  
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Родовой объект – это часть общего объекта. Он представляет собой 

группу однородных благ (интересов), на которые посягает однородная группа 

преступлений. Родовой объект имеет значение для построения системы Осо-

бенной части УК РФ. В основу деления Особенной части УК РФ на разделы 

положен родовой объект. Так, родовым объектом преступлений, предусмот-

ренных, например, статьями УК РФ, объединенными в разд. 7 Особенной ча-

сти, является личность.  

Видовым объектом является более узкая группа однородных благ (инте-

ресов), на которые посягает однородная группа преступлений, нормы об ответ-

ственности за совершение которых располагаются в пределах данной главы. 

Так, например, родовым объектом преступлений, нормы которых помещены в 

раздел 7, являются личность, а видовым объектом – жизнь и здоровье (гл. 16), 

свобода, честь, достоинство личности (гл. 17), половая неприкосновенность и 

половая свобода (гл. 18), конституционные права и свободы человека и гражда-

нина (гл. 19). 

Непосредственный объект – это то определенное благо (интерес), кото-

рому причиняется вред в результате совершения определенного преступления 

(например, кражи или хулиганства, убийства или дезертирства).  

Непосредственный объект имеет практическое значение для квалифика-

ции преступлений, так как позволяет в ряде случаев отграничивать преступле-

ние от других однородных с ним преступлений.  

Как правило, каждое преступление имеет один непосредственный объект. 

Однако бывают такие преступления, которые одновременно посягают на два 

непосредственных объекта (так называемые двуобъектные преступления).           

В этих случаях один из объектов является главным (основным), а другой – до-

полнительным. 

Вопрос о том, какой именно непосредственный объект является основ-

ным, а какой дополнительным, решается в зависимости не от важности право-

охраняемого блага, а от его связи с родовым объектом. Например, непосред-

ственным объектом такого преступления, как угроза или насильственные дей-

ствия в связи с осуществлением правосудия и производством предварительного 

расследования (ст. 296 УК РФ), являются интересы правосудия, а также лич-

ность. Основным из них будет первый объект, личность же в данном случае 

выступает в качестве дополнительного объекта. 

Следует заметить, что дополнительный объект может быть как необхо-

димым, так и факультативным. Необходимый (обязательный) дополнительный 

объект всегда связан с причинением ему того или иного вреда соответствую-

щим преступным посягательством (либо с угрозой причинения такого вреда). 

Факультативному же объекту вред может и не причиняться (либо он может 

быть не поставлен под угрозу причинения вреда).  
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2. Понятие предмета преступления, его отличие от объекта 

 

От объекта преступления необходимо отличать предмет преступления.        

В этом качестве выступают материальные предметы внешнего мира, на кото-

рые непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное пося-

гательство на соответствующий объект.  

Так, при краже имущества (например, автомобиля) предметом преступ-

ления является непосредственно сам автомобиль, а объектом – право собствен-

ности на него.  

От предмета преступления надо отличать орудия и средства совершения 

преступления, т.е. те предметы, которые используются преступником для со-

вершения преступления (например, огнестрельное оружие при разбое или 

убийстве, отмычки при квартирной краже и т.д.).  

Один и тот же предмет может в одних преступлениях выполнять роль 

предмета преступления, а в других – орудия или средства совершения преступ-

ления. Так, пистолет при его хищении (ст. 226 УК РФ) будет предметом пре-

ступления, а использование его при разбое (ст. 162 УК РФ) превращает его в 

орудие преступления.  

Предмет преступления может иметь важное уголовно-правовое значение, 

особенно для квалификации преступления, в тех случаях, когда он является 

признаком соответствующего состава преступления.  

Предмет преступления присутствует не в каждом преступлении, а только 

в тех, в которых, как отмечалось, преступное посягательство на объект пре-

ступления осуществляется через непосредственное воздействие на материаль-

ные предметы внешнего мира. Например, не имеют предмета преступления та-

кие преступления, как изнасилование, оскорбление, дезертирство.  

При совершении некоторых преступлений виновный причиняет вред (мо-

ральный, физический, имущественный) личности. Лица, пострадавшие от пре-

ступления, называются потерпевшими. Исследованием личности потерпевшего 

от преступления занимается направление криминологии, называемое виктимо-

логией.  

Для многих преступлений личность потерпевшего приобретает такое же 

уголовно-правовое значение, как и предмет преступления. Например, изнаси-

лование несовершеннолетней или потерпевшей, не достигшей четырнадцати-

летнего возраста, влечет для преступника повышенную ответственность (ч. 2 и 

3 ст. 131 УК РФ). Напротив, провоцирующее поведение потерпевшего, про-

явившееся, например, в насилии, издевательстве или тяжком оскорблении лица 

и вызвавшее у него состояние внезапно возникшего сильного душевного вол-

нения, влечет квалификацию совершенного им вследствие этих причин убий-

ства как убийства при смягчающих обстоятельствах (ст. 107 УК РФ).  

Неправомерное поведение потерпевшего может рассматриваться как 

смягчающее обстоятельство при назначении наказания, например, если пово-

дом для преступления были противоправные или аморальные действия потер-

певшего (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ).  
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Однако личность потерпевшего может рассматриваться и как обстоятель-

ство, отягчающее ответственность при назначении наказания, например совер-

шение преступления в отношении малолетнего, другого беззащитного или бес-

помощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного (п. «з» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

 

3. Понятие и значение объективной стороны преступления 

 

Каждое преступление – это единство двух тесно связанных сторон: внеш-

ней (объективной) и внутренней (субъективной). Объективная сторона пре-

ступления в этом плане выражает вовне (т. е. за пределами сознания и воли) 

преступные решения, цели, мотивы и т.п. 

Субъективная сторона преступления это всегда определенное психиче-

ское отражение объективной стороны преступления, т.е. это определенное пси-

хическое (психологическое) отношение лица к совершаемому деянию и его по-

следствиям. 

Для правильной квалификации совершенного деяния важно правильно 

устанавливать не только объективную сторону преступления, но и то, как она 

отражалась в субъективной стороне (т.е. охватывались ли объективные призна-

ки умыслом или неосторожностью субъекта).  

Объективная сторона преступления - это внешняя сторона преступного 

деяния, совершаемого в определенных условиях места, времени, обстановки и 

причиняющего вред объекту преступления. 

Реально объективная сторона преступления складывается из таких эле-

ментов, как:  

а) общественно опасное деяние (действие или бездействие);  

б) общественно опасные последствия;  

в) причинная связь между деянием и последствиями;  

г) способ преступления;  

д) орудия и средства преступления;  

е) обстановка (в том числе поведение потерпевшего);  

ж) место;  

з) время.  

Вышеназванные элементы объективной стороны преступления опреде-

ленным образом описаны в соответствующих статьях Особенной части УК РФ. 

Признаки состава преступления, характеризующие объективную сторону, 

по степени распространенности среди всех составов, как известно, делятся на 

основные (общие, обязательные) и факультативные (дополнительные, специ-

альные). 

Единственным основным признаком, присущим всем составам преступ-

ления без исключения, является описание в законе общественно опасного дея-

ния. Все остальные признаки состава преступления, описывающие преступные 

(общественно опасные) последствия, причинную связь и т.д., являются факуль-

тативными. В некоторых учебниках к основным признакам относят также опи-

сание общественно опасных последствий и причинную связь. Это неточно, так 
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как так называемые формальные составы преступления не содержат характери-

стики общественно опасных последствий (и, соответственно, причинной связи). 

Способы описания в уголовном законе объективной стороны преступле-

ния различны. В диспозиции статьи Особенной части УК РФ может быть ука-

зано: а) на деяние; б) на последствия; в) и на деяние и на его последствия. 

По сравнению с другими элементами преступления, объективная сторона 

в диспозициях статей описывается, как правило, наиболее полно. Иногда тот 

или иной признак объективной стороны преступления в диспозиции прямо не 

указывается, но подразумевается.  

Продолжаемое преступление – это преступление, объективную сторону 

которого образуют действия: а) тождественные; б) посягающие на один объект; 

в) совершаемые с единым умыслом (единой целью). Таким преступлением мо-

жет быть, например, присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). 

Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение 

первого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих 

одно продолжаемое преступление, а концом – момент совершения последнего 

преступного действия. 

Длящееся преступление – это действие или бездействие, сопряженное с 

последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на лицо 

законом или судебным решением. Примером такого преступления может слу-

жить злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей (ст. 157 УК РФ). Длящееся деяние начинается с момента 

совершения преступного действия (бездействия) и фактически оканчивается 

вследствие: 

а) действия самого виновного, направленного к прекращению преступле-

ния; 

б) наступления событий, препятствующих совершению преступления 

(например, пресечение преступления органом власти); 

в) отпадения юридически обязанности совершать какие-либо действия 

(например, достижение 18-летнего возраста ребенком при уклонении виновного 

от уплаты на его содержание). 

Сложную преступную деятельность следует отличать от множественно-

сти преступлений, когда одним лицом совершается несколько преступлений. 

Формы сложной преступной деятельности свидетельствуют о совершении еди-

ного (единичного) преступления со сложной объективной стороной. 

Общественно опасные (преступные) последствия – это вредные измене-

ния в объекте преступного посягательства. Иначе говоря, это тот реальный 

ущерб, который причиняется объекту преступления. 

Преступные последствия могут выражаться в тех или иных изменениях в 

предмете преступления, в потерпевшем, в других элементах объекта. В ранг 

признаков состава преступления включаются не любые возможные последствия 

преступления, а лишь те, которые прямо предусмотрены уголовным законом. 

Если конкретный состав преступления не включает общественно опасных по-

следствий, а они наступили, то это может влиять лишь на меру уголовной от-
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ветственности. Разумеется, при условии, что речь не идет о совершении одно-

временно еще и другого преступления. 

Общественно опасные последствия могут быть самыми разнообразными. 

В литературе их принято определенным образом классифицировать. 

По характеру причиненного вреда – это  материальные последствия и не-

материальные. К материальным последствиям относятся имущественный 

ущерб и физический вред. Имущественный ущерб может быть прямым (при 

хищении), либо заключаться в неполучении должного. Например, статья 165 

УК РФ говорит о причинении имущественного ущерба путем обмана или зло-

употребления доверием. Физический вред – это причинение смерти либо вреда 

здоровью потерпевшего той или иной степени тяжести. Нематериальные по-

следствия – это моральный, политический, организационный либо иной ущерб. 

В литературе специалисты спорят о том, к какому виду вреда относится эконо-

мический вред, заключающийся в подрыве авторитета и престижа организации, 

предприятия. Можно предположить, что это разновидность морального вреда. 

Общественно опасные последствия различаются между собой не только 

по характеру, но и по размеру, степени тяжести причиняемого вреда. Закон в 

целом ряде статей говорит о причинении тяжких последствий, крупного или 

существенного ущерба, о значительном размере и т.п. В практике такие форму-

лировки закона, если они не конкретизированы в соответствующих примечани-

ях, вызывают большие трудности для установления. По общему правилу, они 

определяются, исходя из всех фактических обстоятельств конкретного дела в 

их взаимосвязи и совокупности. 

Каждое преступное деяние совершается в определенном вместе, в опре-

деленный отрезок времени, в определенной обстановке, тем или иным спосо-

бом, с использованием определенного орудия и средства его совершения. Та-

ким образом, эти обстоятельства всегда относятся к объективной стороне пре-

ступления и имеют различное уголовно-правовое значение. В совокупности они 

образуют факультативные признаки объективной стороны преступления. В ря-

де случаев на них указывает законодатель в качестве признаков состава пре-

ступления. Тогда они выступают как обязательные признаки для этих составов 

преступления.  

Способ совершения преступления – это совокупность приемов и методов, 

которые использует виновный, совершая общественно опасное деяние. При 

этом в способ совершения преступления может входить применение виновным 

конкретных орудий и средств. 

Анализ действующего Уголовного кодекса показывает, что объективная 

сторона преступления довольно часто включает способ совершения обще-

ственно опасного деяния. 

Способ совершения деяния часто является критерием разграничения 

сходных между собой преступлений. Так, по способу изъятия имущества хи-

щение разграничивается по формам: кража, мошенничество, грабеж, разбой, 

присвоение или растрата. Способ является обязательным признаком объектив-

ной стороны умышленных должностных преступлений, когда должностное ли-

цо, совершая общественно опасное деяние, использует предоставленные ему по 
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службе права и полномочия. Убийство, ответственность за которое предусмот-

рена ч. 2 ст. 105 УК РФ, может быть совершено способом, опасным для жизни 

многих людей, или особо жестоким способом, например с применением пыток 

или с глумлением над потерпевшим. Иногда законодатель определяет методы, с 

помощью которых совершается преступление, исходя из общепринятых норм и 

правил поведения. Например, определяя ответственность за жестокое обраще-

ние с животными, законодатель предусматривает такой признак, как примене-

ние садистских методов (ст. 245 УК РФ). В таком случае именно методы позво-

ляют раскрыть понятия жестокого обращения. 

Орудия и средства совершения преступления – это материальные предме-

ты внешнего мира, с помощью которых совершается преступление. Чаще всего 

это оружие или предметы, используемые в качестве оружия, документы. При 

этом средство совершения преступления надо отличать от предмета преступле-

ния. Так, официальный документ, используемый при совершении мошенниче-

ства, – средство совершения преступления. А при служебном подлоге офици-

альный документ – предмет преступления. 

Под местом понимается, во-первых, пространство, которое может быть 

кем-то или чем-то занято, на котором что-то происходит, находится или где 

может расположиться, во-вторых, участок или местность на земной поверхно-

сти. 

Время – это, прежде всего, продолжительность или длительность чего-

нибудь, измеряемая секундами, минутами, часами. Далее, это может быть про-

межуток, период, отрезок времени, в который совершается какое-либо действие 

или происходит событие. Это время суток, время года. Описывая признаки, ха-

рактеризующие конкретное преступление, представители следственных и су-

дебных органов всегда указывают, когда было совершено общественно опасное 

деяние, сколько оно длилось (особенно, если это преступление, длящееся во 

времени, например дезертирство), когда наступили общественно опасные по-

следствия. Однако для квалификации это значения не имеет. Действующее уго-

ловное законодательство довольно редко указывает на время совершения обще-

ственно опасного деяния как на обязательный признак объективной стороны 

преступления.  

Под обстановкой понимаются положение, обстоятельства, условия суще-

ствования кого-нибудь или чего-нибудь. Под обстановкой следует понимать 

условия совершения какого-либо деяния. 
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Тема 6. Субъект и субъективная сторона преступления 
 

1. Понятие и признаки субъекта преступления 

 

Для того чтобы лицо было признано субъектом преступления, оно долж-

но обладать определенными свойствами, указанными в законе. В соответствии 

со ст. 19 УК РФ под субъектом преступления понимается вменяемое физиче-

ское лицо, достигшее к моменту совершения преступления определенного за-

коном возраста уголовной ответственности.  

Таким образом, при признании лица виновным в совершении преступле-

ния необходимо три обязательных признака:  

- лицо должно быть физическим; 

- наличие вменяемости; 

- достижение установленного законом возраста. 

Первый признак лица, привлекаемого к уголовной ответственности, свя-

зан с правовой природой субъекта преступления. 

В соответствии с российским уголовным законодательством субъектом 

преступления может быть только физическое лицо, то есть человек. 

Физическое лицо включает в себя три основных категории: 

- индивид, т.е. человек как биологическое существо; 

- личность, т.е. совокупность социальных свойств человека, которые 

формируются в процессе и под влиянием взаимоотношений индивида с обще-

ством; 

- гражданин, т.е. человек, находящийся в правовой связи с определенным 

государством. 

Исходя из сказанного, можно заключить, что индивид только тогда смо-

жет стать субъектом преступления, когда достигнет такой степени социальной 

зрелости, при которой он сможет понимать социальный смысл своих поступков 

и поступать исходя из этого понимания. 

Согласно ст. 11 УК РФ, лицо, совершившее преступление на территории 

РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ. Отсюда, субъектами пре-

ступления могут быть граждане РФ; иностранные граждане; лица без граждан-

ства (апатриды); лица, имеющие двойное гражданство (бипатриды). 

В соответствии с современным уголовным законодательством животные, 

силы природы, вещи не могут быть признаны субъектами преступления.  

Следующий признак субъекта преступления – вменяемость. 

Под вменяемостью понимается способность лица осознавать во время со-

вершения преступления фактический характер и общественную опасность сво-

их действий (бездействия) и руководить ими. 

Вменяемость исторически и логически предшествует невменяемости. 

Именно вменяемость является основным понятием уголовного права (несмотря 

на то, что отсутствует законодательная формулировка). Она характеризует 

связь личности с преступлением, уголовной ответственностью и наказанием, а 

при ее отсутствии (невменяемости) такой связи с преступлением, а следова-
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тельно, и с уголовной ответственностью, не существует
3
. Другими словами, ви-

новным или невиновным может быть признано только вменяемое лицо. 

Правовая категория «вменяемость» неприменима к законопослушным 

гражданам, так как это не «признак любого человека», не его психофизиологи-

ческое качество, а одна из юридических характеристик субъекта ответственно-

сти, данная законодателем
4
. 

В случае совершения общественно опасного деяния невменяемым вопрос 

о виновности отпадает вследствие отсутствия субъекта уголовной ответствен-

ности. 

Категория «вменяемость» включает в себя юридический и медицинский 

критерии.  

Юридический (психологический) критерий вменяемости состоит: 

1) из интеллектуального момента, а именно, способности лица осознавать 

во время совершения преступления фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия); 

2) волевого момента, то есть способности лица во время совершения пре-

ступления руководить своими действиями (бездействием). 

Медицинский (биологический) критерий вменяемости подразумевает 

психическое здоровье субъекта во время совершения преступления. 

Следующим признаком субъекта уголовной ответственности (преступле-

ния) является достижение лицом к моменту совершения общественно опасного 

деяния определенного законом возраста уголовной ответственности.  

Общим субъектом преступления по российскому УК РФ является лицо, 

достигшее 16 лет.  

Лица, не достигшие 14 лет, считаются малолетними и не подлежат уго-

ловной ответственности.  

Часть 2 ст. 20 УК РФ дает исчерпывающий перечень преступлений, от-

ветственность за которые наступает с 14 лет. 

Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет освобождаются от уголовной 

ответственности за неосторожные преступления, а в возрасте до 18 лет не могут 

быть субъектами некоторых преступлений (например, ст. 150 УК РФ –  вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение преступления). 

Кроме того, УК содержит и такие составы преступлений, ответственность 

за которые наступает с 16 лет, но составными элементами их являются пре-

ступления, ответственность за которые наступает с 14 лет. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает положение, 

согласно которому, если несовершеннолетний достиг возраста уголовной от-

ветственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном 

с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного де-

яния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 

уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ).  

                                                           
3
 Михеев Р.И. Основы учения о вменяемости и невменяемости. Владивосток, 1980. С. 17. 

4
 Михеев Р.И. Невменяемый: социально-правовой очерк. Владивосток, 1992. С. 32. 
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В связи с этим необходимо отметить следующие условия привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности, которые вытекают из п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»: 

1. Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности не в 

день рождения, а начиная с ноля часов следующих суток. 

Следовательно, если лицо в день своего четырнадцатилетия совершает, 

например, кражу (ст. 158 УК РФ), уголовная ответственность наступить не мо-

жет, поскольку недостижение возраста уголовной ответственности является об-

стоятельством, исключающим производство по делу.  

2. В случае, когда невозможно установить точный возраст несовершенно-

летнего (отсутствуют свидетельство о рождении и другие документы), назнача-

ется судебно-медицинская экспертиза. Если экспертиза устанавливает год рож-

дения, то днем рождения считается последний день этого года. При определе-

нии возраста минимальным и максимальным количеством лет, следует исхо-

дить из минимального возраста такого лица. 

Все признаки, которые характеризуют субъекта преступления, можно 

разделить на две категории: общие и специальные.  

Как мы уже выяснили, для того, чтобы признать лицо субъектом пре-

ступления, оно должно быть:  

а) физическим; 

б) вменяемым; 

в) достигшим возраста уголовной ответственности. 

Все эти признаки закреплены в Общей части УК РФ. 

Специальные же признаки содержатся в Особенной части УК РФ и выра-

жают своеобразие, индивидуальность определенных субъектов преступления. 

Применительно к специальному субъекту преступления можно выделить 

следующие категории признаков: 

- признаки, которые присущи всем субъектам преступлений; 

- специальные признаки, которые присущи только определенным катего-

риям лиц, совершивших преступления. 

В теории уголовного права дается достаточно большое количество опре-

делений специального субъекта преступлений. 

Специальный субъект преступления – это лицо, обладающее, наряду с 

вменяемостью и возрастом уголовной ответственности, и иными дополнитель-

ными юридическими признаками, предусмотренными в уголовном законе или 

прямо вытекающими из него, ограничивающими круг лиц, которые могут нести 

ответственность по данному закону
5
.  

В целом можно выделить три основные группы специальных субъектов в 

зависимости: 

1) от социальной роли и правового положения (статуса) субъекта. В дан-

ной группе можно выделить пять подгрупп, характеризующих: 

                                                           
5
 Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков, 1989. С. 23. 
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а) государственно-правовое положение лица (граждане РФ (ст. 275 УК 

РФ); иностранные граждане и лица без гражданства (ст. 276, 359 УК РФ); 

б) служебное положение лица (должностное лицо (гл. 30 УК РФ); лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях 

(гл. 23 УК РФ); 

в) профессию, род деятельности, характер выполняемых работ (медицин-

ский работник (ст. 123, 124 УК РФ); работник транспортного средства (ст. 263, 

264 УК РФ); работник строительных подразделений (ст. 269 УК РФ) и т.д.); 

г) участие в сфере правосудия или при исполнении уголовного наказания 

(работник органов дознания, следователь, прокурор, судья (ст. 299-303, 305 УК 

РФ); свидетель, переводчик, эксперт, потерпевший (ст. 307, 308 УК РФ); лица, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы, либо арестованные в порядке 

избрания меры пресечения (ст. 313, 314, 321 УК РФ); 

д) отношение к военной службе (гл. 33 УК РФ); 

2) от взаимоотношений субъекта с потерпевшим. В данной группе можно 

выделить две подгруппы, характеризующие:   

а) родственные отношения (родители, дети, усыновленные, усыновители 

(ст. 106, 156 УК РФ); 

б) иные отношения (наличие материальной зависимости; педагоги; ра-

ботники учебных, воспитательных, лечебных учреждений, опекуны и т.д.        

(ст. 156, 133, ч.2 ст. 150, ч. 2 ст.151 УК РФ); 

3) от физических свойств субъекта. В данной группе можно выделить две 

подгруппы, характеризующие: 

а) пол (мужчина (ст. 131, 132 УК РФ); женщина (ст. 132 УК РФ); 

б) состояние здоровья (лицо, страдающее венерической болезнью и зна-

ющее об этом, ВИЧ-инфицированный (ст. 121,122 УК РФ).  

 

2. Субъективная сторона преступления 

 

Согласно действующему уголовному законодательству, вина – необходи-

мый признак преступления, поэтому ответственность за «мысли», за «опасное 

состояние», за «убеждение», за случайное причинение вреда российским уго-

ловным законодательством не предусмотрена.  

Субъективная сторона преступления представляет собой внутреннюю 

(психическую) сторону противоправного деяния, содержанием которой являет-

ся психическая деятельность лица, связанная с совершением преступления.  

Признаки субъективной стороны преступления: 

- вина; 

- мотив; 

- цель; 

- эмоции. 

Вина в форме умысла или неосторожности является обязательным при-

знаком любого преступления. Без вины нет уголовной ответственности, какие 

бы последствия ни наступили. Мотив, цель и эмоции – факультативные 
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признаки субъективной стороны, как правило,  они могут влиять на квалифика-

цию преступления либо учитываться при назначении наказания. 

Субъективная сторона – это внутренняя сторона преступления, т.е. сово-

купность психических процессов, протекающих в сознании лица, совершающе-

го преступление, элемент состава преступления, дающий представление о 

внутренних психических процессах, происходящих в сознании и воле лица, со-

вершающего преступление, характеризующийся конкретной формой вины, мо-

тивом, целью и эмоциями. 

Значение субъективной стороны состоит в том, что она позволяет: 

- установить основания для привлечения к уголовной ответственности. 

Например, уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровья 

наступает только когда эти деяния совершены умышленно (115 УК РФ); 

- обеспечивает точную квалификацию преступления; 

- дает возможность разграничить смежные составы преступлений, сход-

ные по объекту и объективной стороне. Например, убийство (ст. 105 УК РФ) и 

причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) различаются только по 

форме вины; умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 

(ст. 167 УК РФ) и террористический акт (ст. 205 УК РФ) различаются по специ-

альной цели при терроризме – в целях воздействия на принятие решения орга-

нами власти или международными организациями
6
. 

Под виной в уголовном праве понимается психическое отношение субъ-

екта к совершаемому деянию.  

Вину можно определить как психическое отношение лица к совершенно-

му им общественно опасному деянию и его последствиям в форме умысла и не-

осторожности. 

Под содержанием вины понимается совокупность психических элемен-

тов, в которых отражаются (или могут отражаться) объективные признаки пре-

ступления и которые выражают определенное отношение  лица к этим призна-

кам.  

Таким образом, содержание вины составляют интеллектуальный и воле-

вой элементы.  

Интеллектуальный элемент образуют: 

- осознание общественно опасного характера деяния; 

- предвидение общественно опасных последствий деяния. 

Волевой элемент характеризует отношение к совершаемому деянию и его 

последствиям и обычно выражается: 

- в желании наступления общественно опасных последствий;  

- сознательном допущении общественно опасных последствий либо в 

безразличном к ним отношении; 

- самонадеянном расчете на предотвращение общественно опасных по-

следствий.  

                                                           
6
 Уголовное право. Общая часть: курс лекций / К.А. Волков, М.А. Тулиглович. Хабаровск: 

РИО ДВЮИ МВД РФ, 2013. 
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Форма вины определяется соотношением психических элементов, со-

ставляющих содержание вины. 

Выделяют умышленную и неосторожную форму вины. В свою очередь, 

умышленная форма может быть с прямым или косвенным видом умысла. Не-

осторожная форма вины подразделяется на преступное легкомыслие и преступ-

ную небрежность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 УК РФ преступлением, совершенным умыш-

ленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо:  

- осознавало общественную опасность своего деяния;  

- предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий;  

- желало их наступления.  

Данное определение прямого умысла относится к преступлениям с мате-

риальным составом, в котором наказуемым является не только деяние, но и об-

щественно опасные последствия, указанные в диспозиции конкретной статьи в 

качестве обязательного признака.  

Преступление с формальным составом признается совершенным с пря-

мым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния и 

желало его выполнить. 

Предвидение последствий здесь не является обязательным признаком 

умысла, так как они лежат за рамками состава преступления. 

При косвенном умысле лицо осознает общественную опасность своего 

деяния, предвидит возможность наступления общественно опасных послед-

ствий (интеллектуальный элемент), не желает этих последствий, но сознательно 

допускает их либо относится к ним безразлично (волевой элемент). 

По моменту формирования умысла выделяют: 

- заранее обдуманный; 

- внезапно возникший;  

- аффектированный (иногда рассматривают как разновидность внезапно 

возникшего). 

По степени определенности умысла выделяют: 

- конкретизированный – преступник предвидит строго определенные по-

следствия и желает достичь именно их, преступления с конкретизированным 

умыслом квалифицируются по его направленности, в случае ненаступления 

предвиденных последствий содеянное оценивается как покушение на преступ-

ление; 

- альтернативный – при совершении преступления виновный предвидит 

несколько возможных последствий общественно опасного деяния. Достижение 

любого (хотя бы одного) из них является приемлемым результатом. Преступле-

ния с неконкретизированным или альтернативным умыслом квалифицируются 

по фактически наступившим последствиям; 

- неконкретизированный – лицо имеет общее представление о преступ-

ном результате. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 26 УК РФ преступлением, совершенным по не-

осторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небреж-

ности. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Интеллектуальный критерий преступного легкомыслия состоит: 

- из осознания виновным общественной опасности совершаемого дей-

ствия (бездействия); 

- предвидения абстрактной возможности наступления общественно опас-

ных последствий. Абстрактное предвидение означает, что лицо сознает непра-

вомерность своих действий, понимает (предвидит), что такие действия вообще, 

в принципе, могут повлечь за собой общественно опасные последствия, но счи-

тает невозможным их наступление в данном конкретном случае. 

Волевой критерий – лицо не желает наступления последствий, более того, 

стремится не допустить их с помощью каких-то реально существующих факто-

ров (сил). 

При преступной небрежности лицо не предвидит возможности наступле-

ния общественно опасных последствий своего деяния (интеллектуальный эле-

мент), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 

было и могло предвидеть эти последствия (волевой элемент). 

Преступную небрежность как вид неосторожной вины необходимо отгра-

ничивать также от случайного, невиновного причинения вреда. Случай, «казус» 

может характеризоваться либо полным отсутствием как объективного, так и 

субъективного критерия преступной небрежности, либо отсутствием одного из 

них (ч. 1 ст. 28 УК РФ). Отграничение преступной небрежности и невиновного 

причинения вреда осуществляется на основе фактических обстоятельств, по-

средством анализа которых устанавливается, могло ли и должно ли было лицо 

предвидеть наступление общественно опасных последствий или, наоборот, не 

могло и не должно было их предвидеть.  

В части 2 ст. 28 УК РФ указывается на другую разновидность невиновно-

го причинения вреда, когда лицо хотя и предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло 

предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологи-

ческих качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим 

перегрузкам.  

Двойная форма вины – это соединение в одном составе двух различных 

ее форм, из которых одна характеризует психическое отношение лица к непо-

средственному, а вторая – к отдаленному общественно опасному последствию. 

К факультативным признакам субъективной стороны преступления отно-

сятся мотив, цель и эмоции человека в момент совершения преступления.  

Мотив – это обусловленное определенными потребностями и интересами 

внутреннее побуждение, вызывающее у лица решимость совершить преступле-

ние.   
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В зависимости от их характера можно выделить следующие мотивы: ху-

лиганские; политические; корыстные; насильственные; корыстно-

насильственные; низменные побуждения и т.д. 

Цель – это результат, к которому стремится лицо, совершая преступление. 

Эмоции – специфическое эмоциональное состояние человека в момент 

совершения преступления, которое способно существенным образом влиять на 

психику человека и, как следствие, на характер совершаемых им действий. 

Примером эмоций в момент совершения преступления является состояние аф-

фекта. 

Аффект – внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное 

неправомерным поведением потерпевшего, которое выражается в кратковре-

менной, но бурно протекающей психической реакции на окружающее, неожи-

данное и сильное внешнее воздействие. 
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Тема 7. Неоконченное преступление 
 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления 

 

При определении понятия преступления (ст. 14 УК РФ), состава преступ-

ления как основания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ), субъекта пре-

ступления (ст. 19 УК РФ) законодатель имеет в виду оконченное, т.е. завер-

шенное преступление. Различают так называемые стадии совершения пре-

ступления. Деятельность человека (преступная в том числе) в своем развитии 

проходит определенные этапы. Преступление  не совершается одномоментно. 

Оно развивается во времени и пространстве. 

Под стадиями совершения преступления понимаются определенные эта-

пы развития умышленного преступления, которые отличаются друг от друга 

развитием осуществления объективной стороны соответствующего преступле-

ния и степенью реализации умысла виновного. 

Установление указанных стадий необходимо для решения вопроса об 

уголовной ответственности и наказании лица, совершившего те или иные дея-

ния, не образующие оконченного состава преступления. 

Необходимо различать стадии развития преступной деятельности – со-

вершение приготовительных действий и исполнение преступления, и виды не-

оконченного преступления: приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. 

Понятие неоконченного преступления предполагает преступную деятель-

ность, прекращенную по не зависящим от лица обстоятельствам. 

Основное разграничение преступлений в зависимости от степени осу-

ществления преступного намерения – это деление на оконченное и неокончен-

ное преступления. 

В УК РФ (ст. 29) выделяется оконченное и неоконченное преступление, 

последнее может заключаться в 1) приготовлении к преступлению; и 2) поку-

шении на преступление. 

Оконченное преступление характеризуется тем, что совершенное лицом 

деяние (включая и его последствия) содержит все признаки определенного со-

става преступления. Понятие неоконченного преступления объединяет приго-

товление к преступлению и покушение на преступление. В уголовном праве 

они обычно именуются стадиями предварительной преступной деятельности.  

Приготовление к преступлению образует любая разновидность умыш-

ленного создания условий для совершения преступления. Покушение на пре-

ступление – это уже непосредственное осуществление, хотя и незавершенное, 

объективной стороны задуманного преступления. 

Обнаружение умысла, не получившее физического воплощения в обще-

ственно опасном деянии, не должно влечь за собой уголовной ответственности. 

Обнаружение умысла на совершение преступления имеет важное значе-

ние для предотвращения задуманного лицом преступления (например, в про-

филактической деятельности органов внутренних дел). 
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Выделение трех стадий совершения преступления вовсе не означает, что 

каждое преступление обязательно проходит в своем развитии все указанные 

стадии. Например, нередки случаи, когда преступление совершается без приго-

товительных действий, т.е. минуя первую стадию. Но даже и тогда, когда пре-

ступление проходит все три (или две) стадии, самостоятельное уголовно-

правовое значение приобретает лишь последняя стадия.  

Исходя из общего понятия преступления, данного в ст. 14 УК РФ, необ-

ходимо сделать вывод, что и приготовление к совершению преступления, и по-

кушение на его совершение так же, как и оконченное преступление, обладают 

всеми признаками преступного деяния (общественная опасность, противоправ-

ность и наказуемость). 

С субъективной стороны виды неоконченного преступления возможны 

лишь в умышленных преступлениях, так как и приготовление к преступлению 

(ч. 1 ст. 30 УК РФ) и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ), опреде-

ляются как умышленные деяния.  

 

2. Понятие и признаки приготовления к преступлению 

 

После того как субъект принимает окончательное решение о совершении 

преступления, он начинает действовать. Первой стадией развития преступления 

является приготовление к преступлению. На этой стадии субъект создает необ-

ходимые и благоприятные условия для успешного совершения преступления. 

Часть 1 ст. 30 УК РФ определяет приготовление к преступлению как 

приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий со-

вершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на со-

вершение преступления либо иное умышленное создание условий для совер-

шения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца 

по не зависящим от лица обстоятельствам. 

В отличие от обнаружения умысла на совершение преступления, когда 

лицо еще  не выполняет каких-либо общественно опасных действий, приготов-

ление характеризуется определенными конкретными  действиями, создающими 

условия для совершения преступления (например, лицо изготовляет подложные 

документы для совершения мошенничества). 

Конкретной разновидностью приготовительных действий нередко бывает 

изготовление средств или орудий совершения преступления, т.е. их создание 

любым способом. 

Приспособление – это приведение предметов в такое состояние, которое 

делает их пригодными для успешного совершения задуманного преступления. 

Приискание – это приобретение любым способом средств или орудий 

совершения преступления, например, их покупка. Способ приискания может 

быть как правомерный, так и неправомерный, в том числе и преступный. 

Сговор на совершение преступления – это достижение соглашения меж-

ду двумя или более лицами на совершение преступления. 

Иные проявления приготовительных действий как умышленного созда-

ния условий для совершения преступления многообразны. К ним могут быть 
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отнесены: создание организованной группы для совершения преступления          

(в случаях, предусмотренных Особенной частью УК РФ, такая разновидность 

приготовительных действий может образовывать самостоятельный и окончен-

ный состав преступления, например, в соответствии со ст. 209 УК РФ окончен-

ным преступлением признается создание устойчивой вооруженной группы 

(банды); разработка плана преступных действий; заблаговременное устранение 

препятствий (например, повреждение электрической сети в доме, где предпола-

гается совершить кражу, отравление в этих же целях собаки); создание излиш-

ков вверенного имущества для последующего хищения в виде присвоения и т.д. 

Различные приготовительные действия создают различную степень ре-

альности совершения преступления. Эта степень определяется, во-первых, со-

держанием приготовительных действий, тем, насколько они важны для причи-

нения преступного ущерба, и, во-вторых, близостью тех или иных приготови-

тельных действий к преступному результату. 

Состав приготовления к преступлению имеет свои особенности по срав-

нению как с составом оконченного преступления, так и с составом покушения 

на преступление. Эта специфика относится к объективным признакам и субъек-

тивной стороне приготовительных действий. 

С объективной стороны приготовление к преступлению характеризуется 

также тем, что оно может быть совершено только путем действия. Это вытекает 

и из законодательного определения приготовления к преступлению (ч. 1 ст. 30 

УК РФ), так как уголовный закон перечисляет лишь активные формы данной 

стадии совершения преступления. Очевидно, что ни одна из этих форм пре-

ступного поведения не может быть осуществлена путем бездействия. 

Объективная сторона приготовления сформулирована из двух основных 

моментов: 

1) преступление не доведено до конца (т.е. не образует самостоятельного, 

оконченного состава преступления); 

2) преступление не завершено по не зависящим от  виновного обстоя-

тельствам (преступная деятельность прервана не по воле виновного) (ч. 1 ст. 30 

УК РФ). 

С субъективной стороны приготовление к преступлению характеризуется 

умышленной виной, причем лишь в виде прямого умысла. Лицо, совершая при-

готовление к преступлению, сознает общественную опасность своих пригото-

вительных действий, предвидит возможность или неизбежность совершения с 

их помощью задуманного им преступления и желает его совершения. 

В соответствии с действующим законодательством  ответственность 

предусмотрена за приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям.   

 

3. Понятие и виды покушения на преступление 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление при-

знаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направ-

ленные на совершение преступления, если при этом преступление не было до-

ведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  
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Как и приготовление к преступлению, покушение на преступление харак-

теризуется объективными и субъективными признаками, образующим в своей 

совокупности состав этого вида неоконченного преступления. Эти признаки 

позволяют отличать покушение на преступление, с одной стороны, от приго-

товления к преступлению, с другой – от оконченного преступления. 

Если приготовление к преступлению создает лишь условия для соверше-

ния задуманного преступления, то покушение на преступление создает реаль-

ную опасность причинения вреда объекту посягательства. В связи с этим объ-

ективная сторона покушения на преступление характеризуется следующими 

моментами: 

1) в отличие от приготовления к преступлению, при покушении субъект 

оказывает непосредственное воздействие на объект совершаемого преступле-

ния. Преступник выстрелил, но промахнулся. Это означает, что в момент вы-

стрела (пусть в конечном счете и неточного) жизнь потерпевшего подвергалась 

непосредственной и реальной опасности; 

2) в отличие от приготовления к преступлению, при покушении лицо со-

вершает действие (бездействие), непосредственно направленное на совершение 

преступления. Совершая покушение на преступление, лицо не только создает 

опасность посягательства, но уже непосредственно посягает на конкретный 

объект (общественные отношения), ставя его под угрозу причинения вреда. Это 

означает, что оно начинает или продолжает выполнение объективной стороны 

задуманного преступления. Вор пытался вскрыть сейф с деньгами, но был за-

держан. Попытка вскрыть сейф есть выполнение объективной стороны кражи 

как тайного хищения чужого имущества. 

Поэтому, чтобы отграничить покушение на преступление от приготовле-

ния к нему, необходимо установить, является ли совершенное деяние частью 

объективной стороны готовящегося или совершаемого преступления. Одни и те 

же действия в зависимости от характера преступного посягательства могут 

быть как покушением на преступление, так и приготовлением к преступлению. 

Например, проникновение в квартиру с целью кражи – покушение, а проникно-

вение туда же с целью убийства – приготовление. В первом случае проникно-

вение в квартиру есть часть тайного хищения чужого имущества как объектив-

ной стороны этого преступления. Во втором случае совершенное деяние не 

входит в объективную сторону убийства и, следовательно, «не дотягивает» до 

стадии покушения. 

В отличие от оконченного преступления действие (бездействие), образу-

ющее покушение на преступление, не доводится до конца по не зависящим от 

лица обстоятельствам. Незавершенность деяния при покушении и является 

главным признаком, отличающим его от оконченного преступления. Покуше-

ние будет лишь там, где действия лица по исполнению преступления не завер-

шились преступным результатом не по «каким-либо» причинам, ибо эти при-

чины могут быть и добровольным отказом, а только по не зависящим от лица 

обстоятельствам. 

Однако покушение на преступление с материальным составом не означа-

ет, что при этом обязательно отсутствуют любые преступные последствия. По-
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следние могут наступить, но это не те последствия, которых добивался винов-

ный и с которыми уголовный закон связывает ответственность. Покушение на 

преступление имеет место и в тех случаях, когда лицо, совершая умышленное 

преступление, стремится к достижению одного результата, но фактически 

наступает другой непредвиденный результат. 

Деяние при покушении остается незавершенным по не зависящим от лица 

обстоятельствам. Это означает, что преступление не было доведено до конца 

вопреки воле виновного. Лицо делает все, чтобы преступление было доведено 

до конца, но этого не происходит.  

Покушение возможно также и в преступлениях с формальным составом, 

совершаемых путем действия, когда объективная сторона совершенного пре-

ступления выполнена не полностью. 

В преступлениях с формальным составом, совершаемых путем бездей-

ствия, все поведение лица до момента совершения преступления, выразившего-

ся в бездействии, не имеет уголовно-правового значения, а после этого совер-

шенное приобретает значение оконченного преступления (например, оставле-

ние в опасности – ст. 125 УК РФ, отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний – ст. 308 УК РФ, неисполнение приговора, решения суда или иного 

судебного акта – ст. 315 УК РФ). 

Покушение на преступление невозможно и в тех случаях, когда уголов-

ный закон для состава оконченного преступления считает достаточным совер-

шение деяния, содержащего угрозу наступления определенных последствий. 

Субъективная сторона покушения на преступление характеризуется 

умышленной виной. Теория уголовного права и судебная практика исходят из 

того, что покушение на преступление возможно лишь с прямым умыслом. 

При покушении на преступление с материальным составом лицо сознает 

общественную опасность своего действия (бездействия), непосредственно 

направленного на совершение преступления, предвидит возможность или неиз-

бежность наступления вредных последствий и желает их наступления. При по-

кушении на преступление с формальным составом лицо сознает общественную 

опасность совершаемых действий и желает их совершения. 

Покушение делится на оконченное и неоконченное. Покушение призна-

ется оконченным, когда виновный совершил все действия  (бездействие), кото-

рые он считал необходимыми  для доведения преступления до конца, но оно 

оказалось неоконченным по не зависящим от  него обстоятельствам. При окон-

ченном покушении на преступление с материальным составом лицо совершает 

все задуманные действия, но преступный результат не наступает. 

Оконченное покушение на преступление с формальным составом харак-

теризуется тем, что лицо так же совершает все необходимые действия (бездей-

ствие), но, тем не менее, преступление и в этом случае оказывается не доведен-

ным до конца. 

Неоконченное покушение имеет место тогда, когда виновному не удается 

совершить все действия (бездействие), которые он считал необходимыми для 

доведения преступления до конца.  
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Деление покушения на оконченное и неоконченное имеет большое прак-

тическое значение. Степень завершенности покушения учитывается при назна-

чении наказания (оконченное покушение опаснее неоконченного, так как пер-

вое в большей степени приближается к оконченному преступлению), а также 

при решении вопроса о добровольном отказе от совершения преступления. 

В уголовном праве выделяется также и негодное покушение, которое бы-

вает двух видов: покушение на негодный объект и покушение с негодными 

средствами. Первый вид негодного покушения будет иметь место тогда, когда 

лицо направляет свои действия на определенный объект, но его действия в силу 

допускаемой ошибки в действительности не посягают на избранный им объект 

и не причиняют ему вреда. На практике случаи таких покушений редки.  

Под покушением с негодными средствами понимается такое покушение, 

когда  виновный  применяет средства, объективно не способные привести к до-

ведению преступления до конца. 

Наказание за покушение на преступление назначается с учетом общих 

правил назначения наказания (ст. 60 УК РФ) и специальных требований уго-

ловного закона относительно назначения наказания за неоконченное преступ-

ление (ст. 66 УК РФ). Как и при назначении наказания за приготовление, при 

назначении наказания за покушение к преступлению учитываются обстоятель-

ства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Размер наказа-

ния за покушение не может превышать трех четвертей наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК 

РФ за оконченное преступление. За покушение на преступление нельзя назна-

чить смертную казнь или пожизненное лишение свободы. За приготовление к 

преступлению срок или размер наказания не может превышать половины мак-

симального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного статьями Особенной части УК РФ. 

 

4. Оконченное преступление 

 

Преступление считается оконченным, когда в совершенном лицом дея-

нии (действии или бездействии) содержатся все признаки предусмотренного Уго-

ловным кодексом состава соответствующего преступления (ч. 1 ст. 29 УК РФ). 

Момент окончания преступления находится в прямой зависимости от 

структуры состава криминального деяния, иными словами, при установлении 

момента окончания преступления определяющее значение имеет законодатель-

ная конструкция конкретного состава преступления, зафиксированная в той или 

иной норме Особенной части УК РФ. 

Оконченное преступление с материальным составом характеризуется 

наступлением указанного в законе преступного последствия. Так, убийство 

считается оконченным, когда наступит смерть потерпевшего, кража и грабеж – 

когда преступник завладел чужим имуществом и имеет реальную возможность 

распорядиться им и т.д. Преступление с формальным составом признается 

оконченным, когда полностью выполнено общественно опасное действие (без-

действие), предусмотренное уголовным законом. Так, оставление в опасности 
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является оконченным с того момента, когда виновный заведомо оставил без 

помощи лицо, находящееся в опасном  для жизни или здоровья состоянии и 

лишенное возможности принять меры  к самосохранению по малолетству, ста-

рости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный 

имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 

или сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние. 

При определении преступления как оконченного или неоконченного 

необходимо учитывать также особенности законодательного конструирования 

некоторых составов преступлений, являющихся разновидностью преступлений 

с формальным составом. Так, в некоторых случаях уголовный закон связывает 

момент окончания преступления не с фактическим наступлением преступных 

последствий, а с реальной угрозой их наступления (причинения). Эти преступ-

ления признаются оконченными с момента совершения деяния (действия или 

бездействия), создающего угрозу наступления предусмотренных уголовным за-

коном тяжких последствий. 

В некоторых случаях законодатель, учитывая повышенную опасность тех 

или иных действии, их специфику и руководствуясь задачами пресечения пре-

ступлений на возможно более ранних стадиях, момент окончания переносит на 

более ранние этапы преступной деятельности, которые в других случаях обыч-

но рассматриваются как неоконченное преступление (покушение или даже при-

готовление). Так, например, сговор на совершение преступления (допустим, 

кражи) является, как уже отмечалось, разновидностью умышленного создания 

условий совершения преступления и квалифицируется как приготовление к 

краже. Однако, например, заговор с целью насильственного захвата власти в 

нарушение Конституции РФ будет квалифицироваться как оконченное пре-

ступление, так как согласно ст. 278 УК РФ эти действия есть разновидность 

действий, направленных к насильственному захвату власти. Такие составы 

именуются в теории усеченными составами и, как любые преступления с фор-

мальным составом, признаются оконченными с момента совершения деяния, 

предусмотренного уголовным законом. 

 

5. Понятие и признаки добровольного отказа,  

отличие его от деятельного раскаяния 

 

У лица, начавшего совершение преступления, но не доведшего его до 

конца, сохраняется возможность отказаться от совершения преступления и не 

быть подвергнутым уголовной ответственности и наказанию. Такая возмож-

ность ему предоставляется нормой о добровольном отказе. В соответствии с 

ней добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом 

приготовления либо прекращение действия (бездействия), непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность 

доведения преступления до конца (ч. 1 ст. 31 УК РФ). 

Согласно ч. 2 этой статьи, лицо не подлежит уголовной ответственности 

за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведе-

ния этого преступления до конца. В соответствии же с ч. 3 ст. 31 УК РФ лицо, 
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добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уго-

ловной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им 

деяние содержит состав иного преступления. 

Принимая во внимание положения уголовного закона о добровольном от-

казе от преступления, теория уголовного права и судебная практика исходят из 

того, что добровольный отказ должен характеризоваться следующими призна-

ками: а) добровольностью и б) окончательностью. 

Добровольным отказ признается тогда, когда совершается лицом по своей 

воле при сознании им возможности доведения преступления до конца. Если от-

каз от совершения преступления был вынужденным, сохраняется опасность как 

уже совершенных лицом действий, так и его самого, и поэтому лицо не осво-

бождается от уголовной ответственности. Отказ является вынужденным, когда 

он обусловлен невозможностью довести преступление до конца. Отказ является 

вынужденным и тогда, когда кто-то помешал виновному довести преступление 

до конца.  

Окончательность отказа заключается в том, что лицо не прерывает свое 

преступное посягательство на время, а прекращает начатое преступление пол-

ностью и окончательно. Добровольный отказ имеет место, если лицо, сознавая 

возможность доведения своего преступного намерения до конца, навсегда отка-

зывается от него. Однако практике известны так называемые «ложные» отказы, 

или «отказы-имитаторы», которые не могут служить уголовно-правовым осно-

ванием для освобождения «отказавшегося» от уголовной ответственности. 

Не признается добровольным отказом от совершения преступления отказ 

лица от повторного преступного посягательства, в случае  неудачи первого.  

Добровольный отказ возможен только до окончания преступления, т.е. на 

стадиях приготовления и покушения. На стадии приготовления он может вы-

ражаться как в активных действиях (например, лицо уничтожает орудие  или 

средство совершения  преступления), так и в пассивной форме (лицо воздержи-

вается от последующих действий по доведению преступления до конца). 

Добровольный отказ всегда возможен в случае неоконченного покушения 

(так же, как и при приготовлении в активной или пассивной форме).  

Мотивы добровольного отказа могут быть самыми разнообразными, как 

нравственного характера (раскаяние, жалость к потерпевшему), так и иными 

(например, страх перед наказанием и другими невыгодными для лица послед-

ствиями разоблачения). Но в любом случае независимо от характера мотивов 

добровольного отказа лицо не подлежит уголовной ответственности. 

Любой мотив добровольного отказа, в том числе и мотив страха перед 

возможной уголовной ответственностью, должен сочетаться с сознанием воз-

можности довести преступление до конца.  

Правовым последствием добровольного отказа от преступления является 

исключение уголовной ответственности, но не освобождение от нее, так как в 

действиях отказавшегося от преступления лица нет ни состава оконченного ли-

бо неоконченного преступления. 

Как уже отмечалось, в соответствии с ч. 3 ст. 31 УК РФ лицо, доброволь-

но отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной от-
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ветственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние со-

держит состав иного преступления. Налицо добровольный отказ, освобождаю-

щий это лицо от уголовной ответственности. Другое дело, когда для той же це-

ли лицо незаконно приобретает огнестрельное оружие, допустим, пистолет, а 

затем также отказывается от совершения убийства. В отношении убийства  

налицо будет добровольный  отказ и  освобождение от уголовной ответствен-

ности за это преступление. Однако в его действиях будет состав незаконного 

приобретения огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), за что лицо и долж-

но подлежать уголовной ответственности. 

От добровольного отказа следует отличать деятельное раскаяние т.е. ак-

тивное поведение лица после совершения им преступления, направленное на 

снижение или устранение причиненного преступлением вреда либо на оказание 

активной  помощи  правоохранительным  органам в раскрытии  преступления  

и изобличении других участников преступления. 

По общему правилу деятельное раскаяние, а именно такие действия, как 

явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобли-

чение других участников преступления и возвращение имущества, приобретен-

ного в результате преступления, оказание медицинской и иной помощи потер-

певшему непосредственно после совершения преступления, добровольное воз-

мещение или устранение материального или морального вреда, причиненного 

преступлением, и иные действия, направленные на заглаживание такого вреда, 

в соответствии со ст. 61 УК РФ являются обстоятельствами, смягчающими 

наказание. В случае совершения лицом впервые преступления небольшой или 

средней тяжести такие обстоятельства, как явка с повинной, способствование 

раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба или иное загла-

живание нанесенного преступлением вреда (ст. 75 УК РФ), освобождают лицо 

от уголовной ответственности. Кроме того, в Особенной части УК РФ преду-

сматривается освобождение от уголовной ответственности в случае деятельно-

го раскаяния и в других специально оговоренных случаях (например, в случаях, 

предусмотренных ст. 205, 206, 208, 275 УК РФ). 

 



49 

 

Тема 8. Соучастие в преступлении 
 

1. Понятие соучастия 

 

Уголовное законодательство России уделяет теоретическим и практическим 

проблемам соучастия в преступлении самое серьезное внимание. В действующем 

УК РФ нормы о соучастии в преступлении помещены в гл. 7 (ст. 32-36). В них по-

следовательно раскрываются: 

- понятие соучастия (ст. 32); 

- виды соучастников (ст. 33); 

- ответственность соучастников (ст. 34); 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организа-

цией) (ст. 35); 

- эксцесс исполнителя (ст. 36). 

Согласно ст. 32 УК РФ, соучастием в преступлении признается умыш-

ленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 

преступления.  

В теории уголовного права при характеристике признаков соучастия их 

принято делить на объективные и субъективные.  

При всех нюансах их определения в специальной литературе к объектив-

ным признакам соучастия относят: 

а) количественный (множество субъектов); 

б) качественный (совместность их деятельности, наличие причинной свя-

зи между действиями каждого из соучастника и наступившим преступным ре-

зультатом).  

К субъективным признакам соучастия относят: 

а) умышленное участие в совершении преступления; 

б) совершение только умышленного преступления соучастниками. 

Объективные признаки:  

а) признак множественности субъектов означает, что в совершении пре-

ступления должно участвовать два и более лица; 

б) признак совместности деятельности соучастников означает действие 

сообща, когда каждый соучастник своими действиями вносит свой вклад в со-

вершение преступления.  

При этом соучастники могут быть как соисполнителями, когда каждый из 

них одновременно или в разное время полностью или частично выполняет объ-

ективную сторону преступления, так и с распределением ролей, когда объек-

тивную сторону выполняет лишь исполнитель, а остальные соучастники вы-

ступают в качестве организатора, подстрекателя или пособника.  

С объективной стороны соучастие, как правило, совершается путем ак-

тивных действий. Однако, вместе с тем, и не исключается возможность совер-

шения преступления соучастниками (исполнителем, пособником) и в форме 

бездействия, когда договоренность об этом была достигнута до момента окон-

чания преступления.  
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Соучастники, совершая взаимно дополняющие действия, направляют их 

на достижение общего для каждого соучастника преступного результата (при-

чинение смерти, завладение имуществом и т. п.). Случаи, когда лица участвуют 

в совершении одного посягательства, но при этом стремятся к достижению раз-

личных последствий, не могут расцениваться как соучастие. Указанное обстоя-

тельство обусловливает необходимость выделить третий признак соучастия в 

преступлении – наличие причинной связи между деянием каждого соучастника 

и наступившим общим преступным результатом. О соучастии как институте 

уголовного права можно говорить только тогда, когда единый преступный ре-

зультат явился следствием совместных деяний двух или более лиц.  

В материальных составах действия, описанные в конкретной статье Осо-

бенной части УК РФ, выполняются лишь исполнителем (соисполнителями), 

действия других соучастников связаны с преступным результатом через дей-

ствия исполнителя, которому они создают все необходимые условия для со-

вершения преступления, и тем самым обусловливают наступление необходимо-

го для всех соучастников результата. При этом в продолжаемых преступлениях 

причинная связь возможна по отношению к любому из запланированных актов, 

из которых слагается данное преступление. Точно так же соучастие возможно и 

в длящихся преступлениях на всех стадиях его исполнения до момента оконча-

ния (явки с повинной, пресечения преступления помимо воли виновного).  

В формальных составах, когда законодатель не требует наступления по-

следствий для признания деяния оконченным, достаточно установления при-

чинной связи между деянием соучастника и деянием, совершенным исполните-

лем. 

Соучастие возможно на любой стадии совершения преступления (в про-

цессе подготовки преступления, в момент его начала либо в момент соверше-

ния в качестве присоединяющейся деятельности), но обязательно до момента 

его окончания (фактического прекращения посягательства на соответствующий 

объект).  

Для привлечения к ответственности за соучастие в совершении преступ-

ления необходимым является не просто установление наличия двух и более 

лиц, но и установление вменяемости и достижения возраста уголовной ответ-

ственности для каждого из соучастников вне зависимости от того, какую он 

роль выполнял в соучастии. 

В связи с изложенным представляется необходимым выделить третий 

объективный признак соучастия – каждый из участников должен быть субъек-

том уголовной ответственности. 

Согласно ст. 20 УК РФ, устанавливается два возрастных критерия при-

влечения к уголовной ответственности: общий – по достижении 16 лет, и ис-

ключительный в отношении ограниченного круга деяний – по достижении           

14 лет. Поэтому быть соучастником в преступлениях, ответственность за кото-

рые установлена с 16 лет, могут лишь 16-летние; если же ответственность мо-

жет наступать с 14 лет, то и иные соучастники могут привлекаться к ответ-

ственности по достижении этого возраста. 
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Субъективные признаки включают в себя: 

а) единство умысла соучастников. Одним из основополагающих принци-

пов уголовного права является закрепленный в ст. 5 УК РФ принцип вины, со-

гласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только за те обще-

ственно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. Применительно к ин-

ституту соучастия вина, а точнее умысел, является тем самым объединяющим 

началом психического отношения исполнителя и иных соучастников к сов-

местно содеянному. Без осведомленности о совместном совершении преступ-

ления не может быть и речи о соучастии. 

При характеристике субъективной стороны соучастия в преступлении 

важно установить сознание и отношение всех участников к выполняемому ими 

общественно опасному деянию и наступившему результату, т.е. осознание того, 

что преступление совершено было ими умышленно. Исходя из смысла ст. 25 

УК РФ, умысел бывает двух видов: прямой и косвенный.  

В юридической литературе высказывалась точка зрения, согласно кото-

рой соучастие возможно лишь в преступлениях с прямым умыслом. Другие 

ученые отстаивали мнение, что соучастие в преступлении может быть совер-

шено и с косвенным умыслом. Сторонники третьей позиции считают, что вид 

умысла при соучастии определяется отдельно применительно к совершаемым 

исполнителем действиям и наступившим последствиям
7
.   

В отличие от индивидуально действующего лица для соучастника содер-

жание умысла, как правило, шире, ибо предполагает включение в интеллекту-

альный и волевой моменты знание совместности совершения преступления. 

Интеллектуальный момент умысла соучастника отражает сознание обще-

ственно опасного характера не только совершаемого им лично, но и сознание 

общественно опасного характера действий, совершаемых другими соучастни-

ками, а также предвидение возможности или неизбежности наступления обще-

ственно опасных последствий в результате объединенных действий, выполняе-

мых совместно с другими соучастниками.  

Волевой момент умысла соучастника включает в себя либо желание 

наступления единого для всех преступного результата, либо сознательное до-

пущение или безразличное отношение к единому для соучастников послед-

ствию, наступившему в результате объединения их усилий. 

Мотивы и цели, с которыми действуют соучастники, в отличие от общно-

сти намерения совершить преступление, могут быть и различными, что значе-

ния для квалификации не имеет, но учитывается при назначении наказания. 

Однако в тех случаях, когда они предусматриваются в диспозиции конкретной 

статьи Особенной части УК РФ в качестве обязательных, ответственность за 

соучастие в преступлении может наступать только для тех лиц, которые, зная о 

наличии таких целей и мотивов, совместными действиями способствовали их 

осуществлению;  

                                                           
7
 Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. 1: Преступление и нака-

зание. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 581. 
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б) соучастие только в умышленном преступлении. Здесь сразу же следует 

сказать, что не всегда и не все ученые допускали, что соучастие возможно 

только в умышленных преступлениях.  

 

2. Виды и формы соучастия 

 

Закон не определяет понятий «форма» и «вид» соучастия, даже не упо-

требляет эти термины. Понятие «форма» и «вид» соучастия используется в 

науке уголовного права для характеристики различных способов совместного 

участия нескольких лиц в совершении умышленного преступления
8
. 

Формы соучастия: 

а) соучастие простое;  

б) соучастие, квалифицированное предварительным соглашением со-

участников;  

в) соучастие особого рода, т.е. соучастие в преступном объединении;  

г) организованная группа.  

Определение видов соучастников имеет уголовно-правовое значение. по-

скольку каждый вид соучастника определяется по характеру его деяния, кото-

рый является критерием определения не только видов соучастников, но и видов 

соучастия в преступлении. Данное обстоятельство влияет на квалификацию со-

деянного соучастником и назначение ему наказания
9
.    

Установление конкретной формы соучастия позволяет дать оценку харак-

теру и степени общественной опасности совместной преступной деятельности в 

целом. Предлагаемый подход, по нашему мнению, находит свое подтверждение 

и в законодательной конструкции соучастия. 

Вместе с тем, придавая самостоятельный характер указанным классифи-

кациям соучастия на формы и виды, мы не отрицаем наличия между ними ка-

ких-либо форм связи. В конкретных случаях совершения преступления в соуча-

стии возможно сочетание различных форм и видов. Например, совершение 

преступления организованной группой или преступным сообществом (пре-

ступной организацией) чаще всего происходит при распределении ролей среди 

соучастников, но вполне возможно и в виде соисполнительства.  

При определении простейшей формы соучастия законодатель подчерки-

вает, что в совершении преступления группой лиц участвуют два или более ис-

полнителя (ч. 1 ст. 35 УК РФ). 

Видами соучастников являются: исполнитель, организатор, подстрека-

тель, пособник. 

Исполнитель – лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лица-

ми, а также лицо, совершившее преступление посредством использования дру-

гих лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяе-

                                                           
8
 Уголовное право. Части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 

2014.  
9
 Трухин А. Классификация соучастия в преступлении // Уголовное право. 2009. № 5. С. 93. 
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мости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Исполнитель физически выполняет действия, характеризующие объективную 

сторону преступления. Объективная сторона преступления может быть выпол-

нена полностью исполнителем или частично, совместно с другими лицами. При 

этом их роли в техническом отношении могут быть различными.  

Лица, которые совместными усилиями выполняют действия, образующие 

признаки объективной стороны преступления, признаются соисполнителями. 

Исполнителем или соисполнителем преступления со специальным субъ-

ектом могут быть лица, обладающие  дополнительными, кроме общих, призна-

ками.  

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступле-

ния или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организован-

ную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руко-

водившее ими (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Организатор преступления является наибо-

лее опасной фигурой среди соучастников. Организация преступления может 

выражаться в четырех формах преступного поведения: 

1) организатор всегда является инициатором совершения преступления, 

ему принадлежит идея конкретного преступления. Для реализации этой идеи он 

подыскивает соучастников и объект посягательства, разрабатывает план, гото-

вит соучастников, обучая их специальным навыкам и приемам, распределяет 

роли и т.д.;  

2) организатор руководит всей преступной деятельностью соучастников 

(координирует их действия, определяет их последовательность, другими спосо-

бами обеспечивает реализацию преступного намерения и способы прикрытия 

преступной деятельности); 

3) организатор создает организованную группу или преступное сообще-

ство; 

4) организатор руководит преступными объединениями и совершаемыми 

ими преступлениями (действия организатора осуществляются в рамках уже со-

зданной сплоченной преступной группы или преступного сообщества). 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (ч. 4 ст. 33 

УК РФ). 

Склонение – воздействие на сознание и волю подстрекаемого с целью вы-

зывать у него решимость совершить преступление.  

Пособником признается лицо, которое содействовало совершению пре-

ступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения преступления либо устранением препятствий, заранее обе-

щало скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, сле-

ды преступления либо предметы, добытые преступным путем, заранее обещало 

приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Пособник не прини-

мает личного участия в совершении преступления, а создает необходимые 

условия для его совершения, в том числе на стадии приготовления. 

По характеру совершаемых действий пособничество принято делить в 

науке уголовного права на физическое и интеллектуальное. 
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Физическое пособничество заключается в действиях (в отдельных случа-

ях в бездействии), способствующих выполнению объективной стороны пре-

ступления, и может выражаться в предоставлении средств и орудий совершения 

преступления, устранении различных препятствий, оказании материальной по-

мощи в виде денежных средств и другой материальной поддержки. 

Интеллектуальное пособничество выражается в психической поддержке 

исполнителя, не связанной с подстрекательством. Интеллектуальное пособни-

чество укрепляет уже ранее сложившуюся решимость совершить преступление 

путем дачи исполнителю или организатору советов, указаний, предоставления 

различной информации, которая облегчит совершение преступления. Как ин-

теллектуальное пособничество следует рассматривать заранее обещанное 

укрывательство преступника или следов преступления, а также обещание, дан-

ное заранее, приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем. За-

ранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений не признается 

пособничеством, а содержит признаки самостоятельного преступления (ст. 316 

УК РФ). 

Видами соучастия являются: 

- простое (соисполнительство) соучастие; 

- сложное соучастие; 

- соучастие особого рода.  

При простом соучастии каждый из соучастников без разделения ролей 

непосредственно полностью или частично выполняет объективную сторону 

преступления. Совместность действий в этих случаях диктуется единством 

времени и места совершения преступления.  

В случаях сложного соучастия особенность совместной преступной дея-

тельности проявляется в том, что среди соучастников имеет место распределе-

ние ролей, и поэтому выделяются исполнитель, организатор, подстрекатель, 

пособник. Соответственно, каждый из названных соучастников выполняет раз-

личные по своему характеру действия. Объективную сторону состава преступ-

ления, предусмотренного конкретной статьей Особенной части УК, при слож-

ном соучастии непосредственно выполняет лишь исполнитель (соисполнители). 

Иные соучастники выполняют объективную сторону опосредованно через дей-

ствия исполнителя (соисполнителей). Поэтому действия исполнителя квалифи-

цируются только по соответствующей статье Особенной части УК РФ, дей-

ствия других соучастников, кроме того, – со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Соучастие особого рода – это такое соучастие в преступлении, которое 

само по себе является преступным (то есть предусмотрено в качестве самостоя-

тельного состава преступления в Особенной части УК РФ) и за создание и ор-

ганизацию которого наступает самостоятельная уголовная ответственность (не-

законное вооруженное формирование, банда, преступное сообщество (органи-

зация). 

Разграничение соучастия на виды имеет существенное юридическое зна-

чение. В частности, оно позволяет обосновать ответственность не только ис-

полнителя, но и ответственность иных соучастников. Кроме того, в зависимо-

сти от вида соучастия определяются и правила квалификации их действий. Со-
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исполнители сами выполняют объективную сторону преступления, поэтому их 

действия в соответствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ квалифицируются только по статье 

Особенной части УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Организатор, подстрекатель и пособник не являются главными фигурами 

и объективной стороны преступления сами не выполняют; это делает исполни-

тель, а они в разных формах оказывают ему содействие. Поэтому уголовная от-

ветственность для них наступает по статье, предусматривающей наказание за 

совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ (виды соучастников), 

за исключением тех случаев, когда они одновременно являлись соисполните-

лями преступления (ч. 3 ст. 34 УК РФ). 

Форма соучастия представляет собой внешнюю сторону совершения пре-

ступления, которая отражает степень согласованности действий соучастников 

как при подготовке, так и при совершении конкретного преступления.  

Чем больше степень согласованности действий соучастников, тем опас-

нее данная совместная преступная деятельность. Именно согласованность 

определяет в конечном итоге эффективность объединенных усилий (больший 

вред, наименьшие потери времени, большее влияние на потерпевших и т.п.). 

Степень согласованности соучастников зависит от сговора и его содержания. 

Группа лиц – наименее опасная и относительно редко встречающаяся 

форма соучастия, при которой в совершении преступления совместно участву-

ют два или более исполнителя, действующие без предварительного сговора        

(ч. 1 ст. 35 УК РФ). 

Отличительной чертой этой формы соучастия является отсутствие пред-

варительного сговора, которое обусловливает либо полное отсутствие у со-

участников согласования о предстоящем преступлении, либо оно носит 

настолько неопределенный и незначительный характер, что можно говорить 

лишь о минимальной субъективной связи соучастников. Данная связь устанав-

ливается либо в момент начала совершения преступления, либо, чаще всего, в 

процессе его совершения и фактически ограничивается знанием о присоединя-

ющейся деятельности другого лица. Поэтому группа лиц может состоять только 

из соисполнителей, объединенных единством места и времени совершения пре-

ступления. 

Наличие группы лиц возможно при совершении любых умышленных 

преступлений. Однако правовая оценка содеянного может быть различной. 

Группа лиц может выделяться в качестве квалифицирующего признака отдель-

ных составов преступлений. В случаях, прямо не указанных в Особенной части, 

совершение преступления группой лиц в некоторых случаях может являться 

признаком основного состава преступления, и тогда это учитывается в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Группа лиц по предварительному сговору – более опасная форма со-

участия, в которой участвуют лица, заранее договорившиеся о совместном со-

вершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). При этой форме соучастникам ста-

новится известным не только общий характер предполагаемого преступления, 

но и ряд других обстоятельств, характеризующих будущее преступление. Од-

нако степень соглашения, которая появляется в результате сговора, остается 
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достаточно низкой (отсутствие конкретизации деталей преступления, планиро-

вание его совершения в самой простейшей форме, простейшее или полностью 

отсутствующее разделение ролей и т.д.).  

В содержание предварительного сговора входит соглашение: 

- во-первых, о совместности, т.е. о функциях в совершении преступления; 

- во-вторых, о самом совершении преступления.  

Чаще всего сговор касается таких элементов состава преступления, как 

место, время, способ совершения преступления. Он может достигаться слова-

ми, жестами, условными знаками, а иногда даже взглядами.  

Сговор на совместное совершение преступления обязательно должен 

быть предварительным. 

В теории и судебной практике сложилось устойчивое мнение, что пред-

варительный сговор должен быть достигнут до момента начала совершения 

преступления.  

Все договоренности, которые достигаются до начала покушения, являют-

ся предварительными, те же, которые выполняются в процессе или после по-

кушения, не могут рассматриваться как предварительные. При этом промежу-

ток времени между сговором и началом совершения преступления может быть 

различным и решающего значения не имеет. 

Группой лиц по предварительному сговору могут совершаться различные 

преступления. В некоторых случаях это обстоятельство прямо выделяется за-

конодателем в качестве квалифицирующего и влечет более суровое наказание. 

В других случаях это обстоятельство не рассматривается как квалифицирую-

щее конкретное преступление. Поэтому здесь вполне возможно юридическое 

распределение ролей среди соучастников. 

Группа лиц по предварительному сговору в Особенной части УК РФ 

предусматривается как квалифицирующий признак по весьма значительному 

количеству составов (преступления против личности, собственности, против 

общественной безопасности и других). В Общей части, как и группа лиц, дан-

ная форма соучастия предусматривается в качестве обстоятельства, отягчающе-

го наказание. 

Организованная группа как форма соучастия характеризуется гораздо бо-

лее высоким уровнем совместности в совершении преступления, что придает ей 

большую опасность по сравнению с группой лиц по предварительному сговору.  

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованной группой признается «устой-

чивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-

скольких преступлений». Из данного определения следует, что характерными 

признаками организованной группы являются устойчивость и предварительная 

объединенность членов группы на совершение одного или нескольких преступ-

лений. 

Устойчивость характеризуется наличием достаточно прочных постоян-

ных связей между членами группы и специфическими индивидуальными фор-

мами и методами деятельности. В судебной практике в качестве показателей 

устойчивости выделяются: 
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а) высокая степень организованности (тщательная разработка планов со-

вершения, как правило, не одного, а ряда преступлений, иерархическая струк-

тура и распределение ролей между соучастниками, внутренняя, нередко жест-

кая, дисциплина, активная деятельность организаторов, продуманная система 

обеспечения орудиями и средствами совершения преступления, нередко нали-

чие системы противодействия различным мерам социального контроля со сто-

роны общества, в том числе и обеспечения безопасности соучастников); 

б) стабильность группы и ее организационной структуры, которая позво-

ляет соучастникам рассчитывать на взаимную помощь и поддержку друг друга 

при совершении преступления, облегчает взаимоотношения между членами и 

выработку методов совместной деятельности; 

в) наличие своеобразных, индивидуальных по характеру форм и методов 

деятельности, находящих свое отражение в особой методике определения объ-

ектов, способах ведения разведки, специфике способов совершения преступле-

ния и поведения членов группы, обеспечении прикрытия, отходов с места со-

вершения преступлений и т.д.; 

г) постоянство форм и методов преступной деятельности, которые неред-

ко являются гарантом надежности успешного совершения преступления, по-

скольку они сводят до минимума вероятность ошибок участников в случаях 

непредвиденных ситуаций. О постоянстве могут свидетельствовать также 

устойчивое распределение обязанностей среди членов группы, использование 

специальных форм одежды и специальных опознавательных знаков (жетонов, 

жезлов, повязок) и т. д. 

Участники организованной группы могут выполнять роль исполнителей 

преступления, но могут и не принимать непосредственного участия в выполне-

нии объективной стороны преступления, что чаще всего и происходит. Члены 

группы для того и организуются, чтобы объединение происходило путем чет-

кого распределения функций при совершении преступлений. Все соучастники с 

момента вступления в организованную группу становятся ее членами и незави-

симо от места и времени совершения преступления и характера фактически вы-

полняемых ролей признаются соисполнителями. Согласно ч. 2 ст. 34 УК РФ, 

они несут ответственность по статье Особенной части, предусматривающей от-

ветственность за совершенное преступление, без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Преступное сообщество (преступная организация) представляет собой 

наиболее опасную для общества и государства форму соучастия и уголовно-

правовую форму выражения организованной преступности, которая впервые 

закреплена в УК РФ.  

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступным сообществом (преступной орга-

низацией) признается «структурированная организованная группа или объеди-

нение организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды». 

Преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных 

видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более слож-
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ной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких 

или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансо-

вой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух 

или более организованных групп с той же целью.  

По смыслу закона характерными признаками преступного сообщества 

(преступной организации) являются: 

1) организованность; 

2) структурированность; 

3) специальная цель деятельности – совершение тяжких или особо тяжких 

преступлений.  

Понятие организованности было рассмотрено при анализе организован-

ной группы, поэтому сразу же обратимся к выявлению содержательных харак-

теристик сплоченности. 

Под структурированной организованной группой следует понимать груп-

пу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяж-

ких и особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений, характеризу-

ющихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. 

Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной 

организации) следует понимать функционально и (или) территориально 

обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководите-

ля этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного со-

общества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность.  

Преступное сообщество должно обладать определенной системой иерар-

хической связи. Во главе иерархической структуры сообщества находятся ру-

ководители или совет руководителей, в состав совета также входят руководите-

ли структурных подразделений, аналитики (советники), держатели «общака», 

нередко сюда же входят коррумпированные лица государственного аппарата. 

Нижнюю часть этой структуры составляют боевики, рядовые исполнители, 

наводчики, пособники и т.д. 

Структурное подразделение преступного сообщества (преступной орга-

низации) – это входящая в сообщество группа из двух или более лиц (бригада, 

звено, группировка и т. д.), которая может выполнять различные функции в 

рамках и целях преступного сообщества.  

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руко-

водства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организо-

ванными группами, совместное планирование и участие в совершении одного 

или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, совместное выполнение 

иных действий, связанных с функционированием такого объединения. 

Следующим признаком преступного сообщества (преступной организа-

ции) является наличие специальной цели – совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. Данный признак не является безупречным, хотя бы уже в силу 

того, что определять качество преступного образования через тяжесть совер-

шенного его участниками преступления некорректно, поскольку по данному 

признаку формирование не может быть квалифицировано как преступное со-

общество. Группа лиц по предварительному сговору и организованная группа 
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также могут создаваться для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. 

Следовательно, создается возможность либо неоправданного сужения понятия 

организованной группы, либо наоборот, оценки как выполненных преступным 

сообществом случаев совершения организованной группой тяжких или особо 

тяжких преступлений. 

Под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды по-

нимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-

ступлений, в результате которых осуществляется непосредственное противо-

правное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной орга-

низации) денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п. 

Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды 

понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-

ступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако 

обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имуще-

ство или иной имущественной выгоды не только членам сообщества (организа-

ции), но и другим лицам. 

 

3. Основание и пределы ответственности соучастников 

 

Уголовное законодательство не предусматривает особого основания от-

ветственности за соучастие в преступлении. Основанием уголовной ответ-

ственности и в данной форме совершения преступления предстает совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренные 

уголовным законом (ст. 8 УК РФ). 

Особенность соучастия состоит лишь в том, что признаки состава и его 

границы очерчены как признаками конкретного состава, закрепленными в ста-

тье Особенной части Уголовного кодекса, так и признаками, сформулирован-

ными постановлениями гл. 7 УК РФ. При этом статья 33 УК РФ содержит по-

стоянные, общие для всех преступлений показатели (признаки) организации, 

подстрекательства и пособничества.  

Так, в ч. 3 ст. 34 УК РФ установлено, что уголовная ответственность ор-

ганизатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматриваю-

щей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ, за 

исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями пре-

ступления. Соисполнители отвечают по статье Особенной части УК РФ за пре-

ступление, совершенное ими совместно, без ссылки на ст. 33 (ч.2 ст. 34 УК РФ). 

Привлечение соучастников к ответственности на одном и том же основа-

нии не исключает индивидуальности их ответственности. Каждый из соучаст-

ников преступления несет ответственность за лично совершенные опасные дея-

ния. При этом пределы ответственности зависят от личной вины. Характер уча-

стия в преступлении позволяет относить соучастников к одному и тому же ви-

ду; отличать организатора от подстрекателя, пособника от исполнителя и т.п. 

Степень участия в преступлении позволяет установить персональную актив-

ность лица в ходе совершения преступления и его фактическую роль в дости-
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жении преступного результата. Наибольшую степень участия в преступлении 

принимает организатор. 

Преступление могут характеризовать различные объективные и субъек-

тивные обстоятельства. Они по-разному вменяются в вину соучастникам. При 

этом следует руководствоваться несколькими общими правилами:  

а) все соучастники несут уголовную ответственность за одно и то же пре-

ступление, поэтому все объективные и субъективные признаки, характеризую-

щие состав этого посягательства, должны вменяться в вину любому соучастнику;  

б) объективные обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, 

учитываются применительно ко всем соучастникам преступления;  

в) личные или субъективные обстоятельства, имеющиеся на стороне от-

дельных соучастников преступления, учитываются и вменяются в вину только 

этим отдельным соучастникам;  

г) при недоведении исполнителем преступления до конца по не завися-

щим от него обстоятельствам все другие соучастники несут ответственность за 

соучастие в приготовлении или покушении на совершение преступления. 

Перечисленные правила вытекают из прямого указания закона: смягчаю-

щие и отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности отдельного со-

участника, учитываются судом только при назначении наказания этому со-

участнику (ч. 2 ст. 67 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки вменяются участнику только при условии, 

если они охватывались его умыслом и характеризуют повышение уровня обще-

ственной опасности совершенного преступления в целом. 

Строго личные обстоятельства, повышающие опасность личности от-

дельных соучастников преступления (наличие опасного или особо опасного ре-

цидива, прежняя судимость и др.), не могут отражаться на оценке содеянного 

другими соучастниками. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по пред-

варительному сговору, организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией) влечет более строгие меры. Наказание в этом случае 

назначается на основании и в пределах, предусмотренных уголовным законом 

(ч. 7 ст. 35 УК РФ). В то же время, если организованная группа создается для 

совершения преступлений, в которых данный признак не предусмотрен в каче-

стве обязательного в основном или квалифицированном составе преступления, 

содеянное квалифицируется как приготовление к тем преступлениям, для со-

вершения которых организованная группа создана (ч. 6 ст. 35 УК РФ). 

Если с учетом малозначительности содеянного дело в отношении испол-

нителя прекращается по признакам ч. 2 ст. 14 УК РФ, то оно должно прекра-

щаться и в отношении соучастников. Содеянное исполнителем, утратившее 

преступный характер в результате изменения уголовного закона (ст. 10 УК РФ) 

или изменения обстановки (ст. 77 УК РФ), исключает уголовную ответствен-

ность как исполнителя, так и остальных соучастников. 

Особенности ответственности соучастников проявляются в составах со 

специальным субъектом преступления, когда закон помимо общих свойств 

наделяет субъекта дополнительными признаками. Так, субъектом воинского 
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преступления может быть только военнослужащий, субъектом преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы - лицо, 

наделенное должностными полномочиями. Подстрекателями, пособниками и 

организаторами таких преступлений могут быть лица, не обладающие призна-

ками специального субъекта. 

Важное практическое значение имеет эксцесс исполнителя, при котором 

исполнитель совершает преступные действия, выходящие за пределы умысла 

других соучастников. За эксцесс несет ответственность только сам исполни-

тель, другие соучастники несут ответственность за преступление, на соверше-

ние которого они давали согласие. Данный вопрос нашел специальное решение 

в ст. 36 УК РФ. 

Эксцесс принято делить на количественный и качественный. При количе-

ственном эксцессе исполнитель совершает однородное с обусловленным с со-

участниками преступление. Например, подстрекатель склонил исполнителя к 

разбою, а исполнитель совершил кражу. В этом случае первый несет ответ-

ственность за подстрекательство именно к разбою, а исполнитель – только за 

фактически совершенную кражу. 

При качественном эксцессе исполнитель совершает другое преступление 

в сравнении с тем, которое было обусловлено с соучастниками. При этом виде 

эксцесса исполнитель, совершая преступление, руководствуется собственными 

намерениями, помимо других соучастников. По этой причине правила соуча-

стия в данном случае не применяются. Исполнитель несет ответственность за 

совершенное преступление. Остальные лица отвечают уже не за соучастие, а за 

приготовление к преступлению по правилам, предусмотренным ст. 30 УК РФ. 

Добровольный отказ соучастников. Условия и последствия добровольно-

го отказа распространяются и на соучастие в преступлении. Данный вопрос 

нашел специальное урегулирование в ч. 4, 5 ст. 31 УК РФ. 

Неудавшееся соучастие. В ряде случаев подстрекательство и пособниче-

ство, помимо воли виновных, могут не привести к совершению преступления 

(неудавшееся соучастие). При неудавшемся подстрекательстве субъекту не 

удается склонить подстрекаемого к совершению преступления, или же, предва-

рительно дав согласие на совершение преступления, исполнитель затем добро-

вольно отказывается от него. Поскольку по своей сути неудавшееся подстрека-

тельство направлено на создание условий для совершения преступления, оно 

квалифицируется как приготовление к преступлению по правилам, предусмот-

ренным ст. 30 УК РФ. 

Неудавшееся пособничество заключается в содействии исполнителю в 

совершении преступления, от которого тот добровольно отказался. Пособниче-

ство признается неудавшимся и тогда, когда оно реализуется после совершения 

преступления исполнителем. Например, пособник изготавливает для исполни-

теля отмычки уже после состоявшейся кражи. Неудавшееся пособничество не 

образует соучастия. Оно оценивается как разновидность приготовления к пре-

ступлению. 
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Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

 

Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, на разных 

этапах развития уголовного права находила неодинаковое отражение в теории и 

законодательной практике.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это сознатель-

ные и волевые действия лица, сопряженные с причинением какого-либо вреда 

другим интересам, но в силу отсутствия общественной опасности и их полезно-

сти признаваемые уголовным законом правомерными, исключающими пре-

ступность деяния, а следовательно, и уголовную ответственность лица за при-

чиняемый вред. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

- необходимая оборона (ст. 37 УК РФ); 

- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

(ст. 38 УК РФ); 

- крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ); 

- физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); 

- обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); 

- исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

- реализация каждого из обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния, связана с причинением вреда; 

- вред причиняется охраняемым уголовным законом интересам (ст. 39-42 

УК РФ); посягающему лицу (ст. 37 УК РФ) или лицу, совершившему преступ-

ление (ст. 38 УК РФ); 

- причиняемый вред всегда должен находиться в законодательно установ-

ленных пределах (при превышении пределов в уголовном законе предусмотре-

на самостоятельная ответственность); 

- вред в обстоятельствах, исключающих преступность деяния, может 

быть причинен только лицом, достигшим возраста уголовной ответственности; 

- деяния, признаваемые непреступными, как правило, направлены на до-

стижение общественно полезной цели. 

 

2. Необходимая оборона 

 

Необходимая оборона – причинение вреда посягающему при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интере-

сов общества или государства от общественно опасного посягательства, если 

при этом не допущено превышения пределов необходимой обороны. 

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независи-

мо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать 
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общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти (ч. 3 ст. 37 УК РФ). 

Условия правомерности необходимой обороны:  

Относящиеся к посягательству: 

- посягательство должно быть общественно опасным (деяние должно 

быть предусмотрено Особенной частью УК РФ, независимо от того, привлече-

но ли лицо, его совершившее, к уголовной ответственности или освобождено от 

нее в связи с невменяемостью, недостижением возраста привлечения к уголов-

ной ответственности или по другим основаниям). Не может признаваться нахо-

дившимся в состоянии необходимой обороны лицо, причинившее вред другому 

лицу в связи с совершением последним действий, хотя формально и содержа-

щих признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законодатель-

ством, но заведомо для причинившего вред не представлявших в силу малозна-

чительности общественной опасности. В таком случае лицо, причинившее вред, 

подлежит ответственности на общих основаниях
10

; 

- наличность посягательства (состояние необходимой обороны возникает 

не только в самый момент общественно опасного посягательства, но и при 

наличии реальной угрозы нападения. Состояние необходимой обороны может 

иметь место и тогда, когда защита последовала непосредственно за актом хотя 

бы и оконченного посягательства, но по обстоятельствам дела для оборонявше-

гося не был ясен момент его окончания); 

- действительность посягательства (существование его в реальности, а не 

в воображении обороняющегося). По данному признаку необходимо отграни-

чивать состояние необходимой обороны и так называемой мнимой обороны, 

когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо лишь 

ошибочно предполагает наличие такого посягательства. В тех случаях, когда 

обстановка происшествия давала основания полагать, что совершается реаль-

ное посягательство, и лицо, применившее средства защиты, не сознавало и не 

могло сознавать ошибочность своего предположения, его действия следует рас-

сматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны. Если при этом 

лицо превысило пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего 

реального посягательства, оно подлежит ответственности как за превышение 

пределов необходимой обороны. 

Если же лицо причиняет вред, не сознавая мнимости посягательства, но 

по обстоятельствам дела должно было и могло это сознавать, действия такого 

лица подлежат квалификации по статьям Уголовного кодекса, предусматрива-

ющим ответственность за причинение вреда по неосторожности. 

Относящиеся к защите: 

- защищаются интересы, охраняемые законом (законные интересы); 

- вред причиняется только посягающему (или посягающим); 

                                                           
10

 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О примене-

нии судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от обще-

ственно опасных посягательств». 
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- не превышаются пределы необходимой обороны (не совершается 

умышленных действий, явно не соответствующих характеру и общественной 

опасности посягательства). Данное правило относится к ч. 2 ст. 37 УК РФ, ко-

гда совершаемое посягательство не сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или других лиц. 

Необходимая оборона возможна как при защите своих собственных инте-

ресов, так и при защите прав и законных интересов других лиц, а также охраня-

емых законом интересов общества или государства от общественно опасных 

посягательств. 

При необходимой обороне вред должен быть причинен только посягаю-

щему, а не третьим лицам. При необходимой обороне вред причиненный может 

быть больше вреда предотвращенного. 

Причинение нападающему при защите от посягательства вреда по не-

осторожности не является превышением пределов необходимой обороны, при-

знается правомерным и не влечет уголовной ответственности. 

 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, в 

науке уголовного права именуется еще задержанием преступника. 

В российском уголовном законодательстве причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, длительное время рассматривалось в рамках 

необходимой обороны. Впервые задержание преступника появилось в качестве 

самостоятельного обстоятельства, исключающего преступность деяния, в УК 

РФ 1996 г. (ст. 38 УК РФ).  

Задержание преступника – причинение вреда лицу, совершившему пре-

ступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения 

возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами за-

держать такое лицо не представлялось возможным и не было допущено превы-

шения необходимых для этого мер. 

Основание задержания преступника – это совершение лицом преступле-

ния (необходимо наличие всех его признаков). 

Условия правомерности задержания преступника: 

- вред причиняется только преступнику (личность задерживаемого одно-

значно идентифицируется с совершившим преступление); 

- своевременность задержания (после завершения любой стадии преступ-

ления, но до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответствен-

ности); 

- причинение вреда является единственным способом задержания; 

- цели задержания – доставление в органы власти и пресечение возмож-

ности совершения новых преступлений; 

- не превышаются меры, необходимые для задержания (умышленно не 

причиняется вреда, явно несоразмерного характеру и степени общественной 

опасности совершенного преступления и не соответствующего обстоятельствам 

задержания). 



65 

 

Совершенное задерживаемым преступление может относиться к любой 

категории преступлений – к преступлениям небольшой, средней тяжести, тяж-

ким или особо тяжким.  

Однако необходимо, чтобы за это преступление законом было преду-

смотрено наказание в виде лишения свободы, ибо в соответствии со ст. 91 УПК 

РФ это является необходимым условием для применения меры процессуально-

го принуждения в виде задержания.  

Причинение вреда малолетним или невменяемым, совершившим обще-

ственно опасное деяние, для их задержания, возможно только при наличии об-

стоятельств, свидетельствующих о крайней необходимости, с соблюдением 

условий правомерности последней. 

Под превышением пределов, необходимых для задержания, понимается 

их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совер-

шенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, 

когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 

обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответствен-

ность только в случаях умышленного причинения вреда.  

 

4. Крайняя необходимость 

 

Крайняя необходимость – причинение вреда охраняемым уголовным за-

коном интересам для устранения опасности другим охраняемым законом инте-

ресам, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при 

этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

Аналогично необходимой обороне, условия правомерности причинения 

вреда в состоянии крайней необходимости делятся на две группы:  

- относящиеся к опасности; 

 относящиеся к действиям по устранению опасности. 

Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к характе-

ристике опасности: 

- наличие объективной опасности, непосредственно угрожающей право-

охраняемым интересам (источниками грозящей опасности могут быть: обще-

ственно опасное поведение человека; стихийные силы природы; неисправность 

техники; поведение диких и домашних животных; физиологические процессы, 

происходящие в организме человека (болезнь, голод); 

- опасность должна быть наличной. 

Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к действи-

ям по устранению опасности: 

- неустранимость грозящей опасности другими средствами; 

- причиненный вред должен быть менее значительным, чем предотвра-

щенный; 

- вред причиняется только третьим лицам. 

В качестве примеров крайней необходимости могут быть приведены сле-

дующие, признаваемые в уголовном праве классическими:  
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- заблудившийся в тайге геолог, оказавшийся на грани голодной смерти, 

набредает на охотничью сторожку и забирает из нее продукты;  

- для спасения жизни человека, пострадавшего в результате несчастного 

случая, лицо угоняет чужой автомобиль для перевозки этого человека в боль-

ницу; 

- для того чтобы не допустить распространение пожара в селе, разбирают 

близлежащие постройки и т.д.  

Под превышением пределов крайней необходимости понимаются умыш-

ленные действия лица, в результате которых общественным отношениям при-

чиняется вред, явно не соответствующий характеру и степени угрожавшей 

опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда при-

чиненный вред равен или больше, чем предотвращенный.  

Считается недопустимым причинение смерти одному лицу ради спасения 

жизни нескольких человек. Такие действия рассматриваются как разновидность 

простого убийства и квалифицируются по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Имеет место ис-

ключение из данного правила. Вооруженные Силы Российской Федерации 

вправе в целях устранения угрозы террористического акта в воздушной среде, 

во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального мор-

ского судоходства, в том числе в подводной среде, применять оружие и боевую 

технику для уничтожения воздушного или водного судна, если указанное судно 

не подчиняется требованиям о посадке (остановке) и существует реальная 

опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы. Уни-

чтожение судна может влечь смерть третьих лиц (пассажиров самолета или 

водного судна), но данный вред будет правомерным
11

. 

                                                           
11

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
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Тема 10. Понятие, цели, система,  

виды и назначение наказания 
 

1. Понятие и признаки наказания. Цели наказания 

 

Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ, уголовное наказание – мера государствен-

ного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.  

Признаками уголовного наказания являются: 

- мера государственного принуждения. Означает принудительное, то есть 

без учета представлений и желаний осуждаемого лица, применение к нему от 

имени государства в рамках установленного законом и определенного судом 

объема лишений и ограничений его прав и свобод; 

- предусмотрено только уголовным законом. Как нет преступления без 

указания на то в уголовном законе, так нет и наказания без указания на то в 

уголовном законе; 

- назначается только за совершенное лицом преступления. Означает, что 

уголовное наказание не применяется за иные правонарушения, а также его 

нельзя применить к лицам хотя и совершившим общественного опасное деяние, 

предусмотренные уголовным законом, однако в силу определенных оснований, 

не подлежащих уголовной ответственности (например, совершение кражи ли-

цом не достигшим возраста уголовной ответственности); 

- оно применяется лишь по обвинительному приговору суда и от имени 

государства. Ни постановлением судьи, ни определением суда, ни тем более 

решением иного органа власти не может назначаться уголовное наказание. Об-

винительный приговор выражает официальную отрицательную оценку (пори-

цание со стороны государства) преступления и лица, его совершившего; 

- связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего преступление. 

Уголовное наказание причиняет  осужденному определенные моральные страда-

ния и лишает его определенных благ (свободы, имущественных прав и т.д.);  

- влечет за собой особое правовое последствие – судимость (ст. 86 УК 

РФ), как специфическое правовое состояние лица, полностью или частично от-

бывшего назначенное судом наказание; 

- носит строго личный характер. Оно применяется лишь в отношении са-

мого преступника и ни при каких обстоятельствах не может быть переложено 

на других лиц. 

Цель наказания – оптимально возможный результат, на достижение ко-

торого направлено применение уголовного наказания. 

Для целей наказания большое значение имеет положение закона о том, 

что наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). 

consultantplus://offline/ref=78A7B8237D609EC9AE9AFAE2D970A2A23679BA3D25BD7C2FC7AE602BA0EEBB3C1E77FDDA859BBE5Fi17FG
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Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, наказание применяется в целях восстановле-

ния социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и  

предупреждения совершения новых преступлений. 

Восстановление социальной справедливости включает восстановление 

нарушенных правоотношений, возмещение причиненного вреда.  

Исправление осужденного ориентировано на превращение преступника     

в законопослушного человека. 

Цель предупреждения совершения новых преступлений включает цели 

общего и специального предупреждения. 

Специальное (частное) предупреждение означает принудительно-

воспитательное воздействие наказания на самого осужденного с целью исклю-

чить совершение им новых преступлений. 

Общее предупреждение означает предупреждение совершения преступ-

лений другими лицами путем устрашения лиц, склонных к правонарушениям, а 

также посредством правового воспитания законопослушных граждан и инфор-

мирования их относительно преступности и наказуемости определенных спо-

собов социально значимого поведения. 

 

2. Система наказаний. Классификация видов наказаний 

 

Система наказаний – это установленный уголовным законом исчерпы-

вающий перечень наказаний, строго обязательный для суда и расположенный в 

определенном порядке – от менее строгого к более строгому. 

Систему наказаний по действующему российскому уголовному законода-

тельству образуют 13 видов наказаний. Их перечень установлен уголовным за-

коном (ст. 44 УК РФ) и является исчерпывающим, т.е. суд не может назначить 

наказание, не предусмотренное уголовным законом. 

Основными чертами системы наказаний являются: 

- порядок расположения наказаний от менее строгого к более строгому 

(«лестница» наказаний); 

- именно этот перечень наказаний обязателен для суда (суд не может из-

брать наказание, не входящее в систему); 

- соподчинение и соотношение, в котором находятся все виды наказаний, 

включенные в систему; 

- категория статическая, однако это не исключает права законодателя из-

менить его (например, новый вид наказаний - принудительные работы). 

Уголовно-правовое значение системы наказаний состоит в том, что она: 

- ориентирует суд на степень строгости конкретного вида наказания, что 

облегчает процесс освобождения от наказания в случаях, предусмотренных  

ст. 80, ч. 3 ст. 81, ч. 3 ст. 82, ч. 1 ст. 82.1 УК РФ; 

- реализует принцип законности (в законе устанавливаются виды наказа-

ния, сроки, порядок их назначения и другие условия, исключающие произволь-

ное применение наказания); 
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- является условием индивидуализации наказания (возможность индиви-

дуального выбора вида наказания, исходя из особенностей конкретного дела и 

личности виновного); 

- способствует экономии уголовной репрессии (более строгое наказание 

назначается лишь в том случае, если менее строгое не способно обеспечить до-

стижение целей наказания); 

Действующее законодательство (ст. 44 УК РФ) предусматривает следую-

щие виды наказаний: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- принудительные работы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

По порядку назначения наказания подразделяются на три группы (ст. 45 

УК РФ):  

1) основные;  

2) дополнительные;  

3) смешанные. 

Основные – наказания, которые не могут сочетаться друг с другом (обя-

зательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, 

принудительные работы, ограничение свободы, арест, содержание в дисципли-

нарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы, смертная казнь). 

Дополнительное – наказание, которое не может применяться самостоя-

тельно. Оно назначается в дополнение к основному наказанию (лишение спе-

циального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград). 

Смешанные – наказания, которые могут выступать в качестве как основ-

ного, так и дополнительного наказания (штраф, лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью).   

По объему карательного воздействия наказания разделяются: 

- на связанные с изоляцией от общества (ограничение свободы, арест, со-

держание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определен-

ный срок, пожизненное лишение свободы); 
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- не связанные с изоляцией от общества (штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лише-

ние специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

по военной службе, принудительные работы); 

- исключительное (смертная казнь). 
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Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности  

и от наказания. Амнистия, помилование, судимость 
 

1. Понятие и виды оснований освобождения  

от уголовной ответственности 

 

Освобождение от уголовной ответственности есть отказ государства в 

лице компетентного органа от  официального порицания действий преступника, 

выраженного в форме обвинительного приговора и наказания виновного и су-

димости. 

Признаками института освобождения от уголовной ответственности яв-

ляются: 

- отказ государства от возложения на лицо, совершившее преступление, 

тягот и лишений, предусмотренных действующим уголовным законодатель-

ством; 

- безусловный (окончательный) характер прекращения возникших право-

отношений; 

- освобождение от уголовной ответственности производится по основа-

ниям, перечисленным в уголовном законе (ст. 75-78 УК РФ); 

- возможность освобождения от уголовной ответственности существует 

до момента вынесения судом обвинительного приговора. 

Общие основания освобождения от уголовной ответственности для всех 

ее видов: 

- совершение преступления, как правило, небольшой или средней тяжести;   

- отсутствие или небольшая степень общественной опасности лица, со-

вершившего преступление. Здесь следует исходить из характера и тяжести со-

вершенного преступления, а также обстоятельств, характеризующих поведение 

(личность) виновного до и после совершения преступления. Вместе с тем неко-

торые из них прямо указаны в тексте закона и имеют обязательное значение 

(например, совершение преступления впервые; добровольная явка с повинной; 

способствование раскрытию преступления; возмещение причиненного ущерба; 

заглаживание вреда, причиненного в результате преступления; примирение с 

потерпевшим; изменение обстановки и пр.);   

- нецелесообразность привлечения виновного к уголовной ответственности.   

Виды оснований освобождения от уголовной ответственности: 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ); 

- специальные виды освобождения от уголовной ответственности, преду-

смотренные Особенной частью УК РФ (ч. 2 ст. 75 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ); 
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- освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро-

ков давности (ст. 78 УК РФ). 

 

2. Характеристика видов освобождения  

от уголовной ответственности 

 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ). 

Деятельное раскаяние – добровольное активное поведение лица, 

направленное на предотвращение, устранение или уменьшение последствий со-

вершенного им преступления и (или) оказание помощи правоохранительным 

органам в раскрытии преступления. 

Обязательными условиями деятельного раскаяния являются: 

- совершение лицом преступления впервые (термин «впервые» имеет 

юридическое значение). Впервые совершенным признается преступление в 

случае наличия у лица снятой и погашенной судимости за предыдущее пре-

ступление, освобождение от уголовной ответственности по любому из преду-

смотренных УК РФ оснований за ранее совершенное преступление, а также со-

вершение лицом фактически первого преступления; 

- совершенное преступление должно относиться к категории небольшой 

или средней тяжести (ст. 15 УК РФ).  

Наличие обоих условий является обязательным для освобождения лица от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.  

Закон также указывает на несколько оснований применения деятельного 

раскаяния: 

- явка с повинной – добровольное обращение в компетентные органы с 

признанием в совершенном преступлении. При этом лицо предполагает, что о 

преступлении либо неизвестно, либо хотя и известно, но виновный в поле зре-

ния правоохранительных органов не находится; 

- способствование раскрытию и расследованию преступления – стремле-

ние и действия лица, помогающие правоохранительным органам в раскрытии 

преступления; 

- возмещение причиненного ущерба – добровольная компенсация потер-

певшему лицом, совершившим преступление, причиненных физических и ма-

териальных потерь; 

- заглаживание причиненного вреда – добровольное уменьшение вредных 

последствий преступления. Например, восстановление свойств поврежденного 

имущества потерпевшего (ремонт автомобиля, постройка уничтоженного стро-

ения и др.). Возмещаться также может моральный вред, возникновение которо-

го обусловлено совершенным преступлением (публичные извинения, компен-

сация средств на лечение и др.).  

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренные Особенной частью УК РФ (ч. 2 ст. 75 УК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 75 УК РФ лицо освобождается от уголовной от-

ветственности в случае совершения им преступлений иной категории тяжести, 
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когда это специально предусмотрено статьями Особенной части УК РФ. Речь 

идет о более тридцати примечаний к статьям Особенной части, в которых со-

держится прямое указание на необходимость освобождения от уголовной от-

ветственности в случае совершения лицом действий определенного рода (осво-

бождение захваченных заложников (ст. 206 УК РФ), сдача наркотиков (ст. 228 

УК РФ), сдача оружия (ст. 222 УК РФ) и т.д.).  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). 

Примирение с потерпевшим – добровольное изъявление потерпевшим 

нежелания привлечения лица к уголовной ответственности. 

Обязательными условиями освобождения от уголовной ответственности 

по данному основанию выступают:  

- совершение лицом преступления впервые; 

- отнесение совершенного преступления к категории небольшой или 

средней тяжести. 

Основаниями освобождения лица от уголовной ответственности в данном 

случае являются: 

- наличие примирения с потерпевшим; 

- заглаживание виновным причиненного вреда; 

- нецелесообразность вмешательства в конфликт между виновным и по-

терпевшим органов правосудия. 

Примирение с потерпевшим как самостоятельное основание освобожде-

ния от уголовной ответственности следует отличать от дел частного обвинения, 

когда уголовное преследование невозможно при отсутствии жалобы потерпев-

шего и когда последний может ее отозвать на любой стадии уголовного про-

цесса до вынесения решения судом. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступле-

ниях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 76.1. УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ст. 198-199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Феде-

рации в результате преступления, возмещен в полном объеме. 

Обязательными условиями данного вида являются:    

- совершение лицом преступления впервые; 

- преступление предусмотрено ст. 198-199.1 УК РФ. 

Основания освобождения – возмещение  в полном объеме ущерба, при-

чиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступле-

ния. Речь идет об уплате налогов и сборов. 

Согласно ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст.  171, ч. 1 ст. 171.1, ч.1 ст. 172, ч. 2 ст.  176, ст.  177, ч. 1 

и 2 ст.  180, ч. 1 и 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2,      

ст. 185.3, ч.1 ст. 185.4, ст. 193, ч.1.ст. 194, ст. 195-197 и 199.2 УК РФ освобож-

дается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный 

гражданину, организации или государству в результате совершения преступле-

ния, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пя-
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тикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный 

бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное 

возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате 

совершения преступления. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности (ст. 78 УК РФ). 

Сроки давности – установленные уголовным законом временные про-

межутки, истекшие со дня совершения преступления. 

Основаниями для применения института давности и освобождения вслед-

ствие этого лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности 

являются: 

– во-первых, отпадение общественной опасности лица, совершившего 

преступление, о чем свидетельствует несовершение им в течение давностного 

срока нового преступления; 

– во-вторых, нецелесообразность привлечения к ответственности ввиду 

крайне слабой эффективности «запоздалого» приговора, негуманности и не-

справедливости наказания. 

Начальный момент исчисления сроков давности – день совершения пре-

ступления, то есть выполнения конкретного деяния вне зависимости от того, 

наступили общественно опасные последствия или нет (в том числе и для пре-

ступлений с материальным составом). 

Конечный срок привлечения лица к уголовной ответственности – вступ-

ление приговора в законную силу. 

По истечении сроков давности привлечения лица к уголовной ответ-

ственности уголовное дело возбуждению не подлежит, а возбужденное уголов-

ное дело подлежит прекращению независимо от стадии уголовного процесса. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня соверше-

ния преступления истекли следующие сроки (ч. 1 ст. 78 УК РФ): 

- два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

- шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

- десять лет после совершения тяжкого преступления; 

- пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Закон устанавливает особенности применения давности: 

- сроки давности исчисляются самостоятельно по каждому совершенному 

лицом преступлению; 

- если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или су-

да, течение сроков давности приостанавливается и возобновляется с момента 

его задержания или явки с повинной; 

- вопрос о применении сроков давности в отношении преступления, нака-

зуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается су-

дом. Если лицо не освобождается от уголовной ответственности, то смертная 

казнь и пожизненное лишение свободы применены быть не могут; 

- сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления 

против мира и безопасности человечества (ст. 353, 357, 358 УК РФ). 
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3. Понятие и виды освобождения от наказания 

 

Освобождение от наказания есть отказ государства от применения к ви-

новному в совершении преступления наказания, либо от его реального отбытия, 

либо от его дальнейшего отбывания. 

Понятие «освобождение от наказания» объединяет два случая: 

- наказание не приводится в исполнение или не назначается; 

- прекращается процесс отбывания наказания. 

Социальное значение данного института состоит в том, что его примене-

ние позволяет вернуть к нормальной жизни в обществе большое количество 

людей, для которых дальнейшее отбывание наказаний является излишним, 

кроме того, возможность освобождения от наказания является стимулом к хо-

рошему поведению, исправлению осужденных.  

В отличие от института освобождения от уголовной ответственности 

освобождение от наказания и освобождение: 

- освобождение от наказания осуществляется только судом; 

- освобождение от наказания невозможно на досудебной стадии уголов-

ного процесса; 

- освобождение от наказания может носить как условный, так и безуслов-

ный характер, освобождение от уголовной ответственности всегда безусловно; 

- освобождение от наказания  не имеет ограничения по категориям пре-

ступления (исключение – ст. 80
1
 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности не влечет судимость,             

а освобождение от наказания – влечет. 

Уголовный закон  называет следующие виды освобождения от наказания 

и от его отбывания: 

- условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79 УК РФ); 

- замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 

УК РФ); 

- освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80
1
 УК РФ); 

- освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); 

- отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ); 

- отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ); 

- освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков дав-

ности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ). 

Условно-досрочное освобождение от наказания – освобождение от от-

бывания наказания под условием несовершения в течение неотбытой части 

наказания нового преступления или выполнения обязанностей, возлагаемых на 

лицо судом. 

Основанием применения условно-досрочного освобождения от наказания 

является признание судом того, что для своего исправления лицо не нуждается 

в полном отбывании назначенного судом наказания. 
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Условия применения условно-досрочного освобождения: 

- реальное отбывание наказания в виде содержания в дисциплинарной во-

инской части, лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения 

свободы; 

- фактическое отбытие определенного срока, но не менее шести месяцев;  

- отсутствие у осужденного злостных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в течение предшествующих трех лет, а также несоверше-

ние в период отбывания пожизненного лишения свободы нового тяжкого или 

особо тяжкого преступления. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания – 

освобождение от отбытия наказания с заменой оставшейся неотбытой части 

наказания более мягким его видом. 

Основание применения данного вида освобождения от наказания – вывод 

суда (с учетом поведения лица) о нецелесообразности дальнейшего применения 

назначенного наказания. 

Условия применения данного вида освобождения от наказания: 

1) реальное отбывание наказания в виде ограничения свободы, содержа-

ния в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на определенный 

срок; 

2) фактическое отбытие осужденным к лишению свободы за совершение: 

- преступления небольшой или средней тяжести – не менее одной трети 

срока наказания; 

- тяжкого преступления – не менее половины срока наказания; 

- особо тяжкого преступления – не менее двух третей срока наказания; 

- преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

а также преступлений, предусмотренных ст. 210 настоящего Кодекса, – не менее 

трех четвертей срока наказания; 

- преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцатилетнего возраста, – не менее четырех пятых срока 

наказания. 

При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более 

мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в ст. 44 

УК РФ, в пределах, предусмотренных Общей частью УК РФ для каждого вида 

наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от 

отбывания дополнительного вида наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки относится к 

числу обязательных и безусловных оснований освобождения от наказания, ре-

гламентируется ст. 80
1
 УК РФ. Суд в случае установления одного из двух осно-

ваний, предусмотренных в данной норме, обязан освободить лицо, совершив-

шее преступление, от наказания без предъявления к освобождаемому лицу ка-

ких-либо требований. 

Условиями освобождения от наказания в связи с изменением обстановки 

являются: 

- совершение преступления впервые; 
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- отнесение совершенного преступления к преступлениям небольшой или 

средней тяжести. 

Статья 80
1
 УК РФ предусматривает два альтернативных основания осво-

бождения от наказания в связи с изменением обстановки:  

- утрата общественной опасности деяния вследствие изменения обстановки; 

- утрата общественной опасности лица, совершившего преступление, 

вследствие изменения обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью – освобождение от нака-

зания либо его отбытия лица, заболевшего после совершения преступления. 

Статья 81 УК РФ предусматривает три основания освобождения от нака-

зания в связи с болезнью: 

- наступление у лица после совершения преступления психического рас-

стройства, лишающего его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 

- заболевание после совершения преступления иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбытию наказания (требующей длительного стационарного 

лечения, представляющей опасность для окружающих и т.п. Такими заболева-

ниями, в частности, являются некоторые формы туберкулеза, новообразований, 

определенные болезни эндокринной системы, органов кровообращения и др.); 

- заболевание военнослужащих, отбывающих арест или содержание          

в дисциплинарной воинской части, делающее их негодными к военной службе.  

При наличии первого основания суд обязан освободить лицо от наказания 

или его дальнейшего отбывания и может назначить принудительные меры ме-

дицинского характера.  

Второе основание – право суда. И в первом, и во втором случае при вы-

здоровлении лица оно может подлежать уголовной ответственности и наказа-

нию, если не истекли сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ. 

При наличии третьего основания суд обязан освободить лицо от отбыва-

ния наказания и может заменить неотбытую часть наказания более мягким ви-

дом наказания. 

Отсрочка отбывания наказания – временное условное неприменение 

назначенного судом наказания к указанным категориям лиц. 

Основаниями отсрочки (ст. 82 УК РФ) являются: 

- беременность женщины; 

- наличие у женщины малолетнего ребенка  (в возрасте до четырнадцати лет);  

- наличие у мужчины малолетнего ребенка  при условии, что он является  

единственным родителем.  

Условие отсрочки: осуждение женщины за любое преступление, кроме: 

- осуждения к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и осо-

бо тяжкие преступления против личности; 

- осуждения к ограничению свободы, к лишению свободы за преступле-

ния против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. 

При наличии условия и одного из оснований суд может отсрочить реаль-

ное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцати лет. 
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Основания отмены отсрочки: 

- отказ осужденной от ребенка; 

- продолжение уклонения от воспитания ребенка после предупреждения 

соответствующего органа; 

- в период отсрочки осужденная совершила новое преступление. 

По достижении ребенком 14 лет либо в случае смерти ребенка (ч. 5            

ст. 178 УИК РФ) суд принимает одно из двух решений:  

- освободить осужденную(ного) от отбывания наказания;  

- заменить оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания. 

Если истек срок давности обвинительного приговора, установленный ст. 83 

УК РФ, осужденная подлежит обязательному освобождению от наказания. 

Давностью обвинительного приговора суда признается истечение 

установленных в уголовном законе сроков, после чего вынесенный приговор не 

может быть приведен в исполнение и осужденный подлежит освобождению от 

назначенного ему наказания. 

Срок давности обвинительного приговора начинает течь с момента 

вступления его в законную силу. По общему правилу приговор вступает в за-

конную силу по истечении сроков на кассационное обжалование и опротесто-

вание, если он не был обжалован или опротестован. Если же он был обжалован 

или опротестован и не отменен, то приговор вступает в силу после рассмотре-

ния вышестоящим судом. 

Вступивший в законную силу приговор суда может быть не приведен в 

исполнение по разным причинам: чрезвычайное положение в стране, война, 

небрежность работников канцелярии, длительная болезнь осужденного и др. 

 

4. Амнистия и помилование 

 

Институты амнистии и помилования объединяют в себе признаки как 

освобождения от уголовной ответственности, так и освобождения от наказания. 

Применение амнистии соответствует Всеобщей декларации прав человека, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Международному 

пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.  

Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга 

лиц (ч. 1 ст. 84 УК РФ). Актом об амнистии может предусматриваться: 

- освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной ответ-

ственности; 

- освобождение лица, осужденного за совершение преступлений, от нака-

зания; 

- сокращение назначенного наказания или замена его более мягким видом 

наказания; 

- освобождение от дополнительного вида наказания; 

- снятие судимости с лиц, отбывших наказание. 

Амнистия распространяется на лиц, совершивших преступления до вступ-

ления в силу постановления Государственной Думы, ее предусматривающего. 
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Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в от-

ношении индивидуально определенного лица (ч. 1 ст. 85 УК РФ). Правовыми 

последствиями помилования могут быть: 

- освобождение от дальнейшего отбывания наказания; 

- сокращение назначенного наказания или замена его более мягким видом 

наказания; 

- снятие судимости с лиц, отбывших наказание. 
 

5. Судимость 
 

Судимость – особое правовое положение лица, возникающее с момента 

вступления приговора в законную силу и состоящее в совокупности правоогра-

ничений и других негативных правовых последствий. 

Судимость лица связана с последствиями: 

- общеправового характера (ограничения в области избирательного права, 

права на образование, в выборе рода профессиональной деятельности и т.д.); 

- уголовно-правового характера (возникновение рецидива преступлений, 

выбор режима отбывания наказания и т.д.). 

Начальный момент исчисления срока судимости – вступление обвини-

тельного приговора в законную силу; конечный момент – погашение или сня-

тие судимости (ч. 1 ст. 86 УК РФ). 

Срок судимости (погашения судимости) исчисляется в зависимости от ка-

тегории преступления и вида меры уголовно-правового воздействия – характе-

ра осуждения. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. 

Судимость погашается: 

- в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока; 

- в отношении лиц, осужденных к более мягким наказаниям, чем лишение 

свободы, – по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания; 

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления не-

большой или средней тяжести, – по истечении трех лет после отбытия наказания; 

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступ-

ления, – по истечении шести лет после отбытия наказания; 

- в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, – по исте-

чении восьми лет после отбытия наказания. 

Уголовный закон предусматривает особенности погашения и снятия су-

димости. В соответствии с ч. 4 ст. 86 УК РФ, если осужденный был освобожден 

от отбывания наказания (в том числе с заменой фактически неотбытой части 

наказания более мягким), то срок погашения судимости исчисляется, исходя из 

фактически отбытого срока наказания с момента освобождения как от основно-

го, так и от дополнительного наказания. 

При условии безупречного поведения лица после отбытия наказания по его 

ходатайству суд может снять с него судимость досрочно (ч. 5 ст. 86 УК РФ). 

Погашение или снятие судимости аннулирует все последствия, с нею свя-

занные. 
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Тема 12. Иные меры уголовно-правового характера 
 

1. Принудительные меры медицинского характера:  

основания и цели применения 

 

Принудительные меры медицинского характера – это предусмотрен-

ные уголовным законодательством меры государственного принуждения, кото-

рые назначаются судом к лицам, совершившим общественно опасные деяния в 

состоянии невменяемости либо имеющим психическое расстройство, насту-

пившее после совершения преступления и препятствующее назначению или 

исполнению наказания, а также к лицам, совершившим преступление и страда-

ющим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.  

В соответствии с положениями ст. 97 УК РФ принудительные меры ме-

дицинского характера могут применяться в случаях: 

- совершения лицом общественно опасного противоправного деяния в со-

стоянии невменяемости; 

- наступления у лица после совершения преступления психического рас-

стройства, делающего невозможным назначение или исполнение наказания; 

- совершения преступления лицом, страдающим психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости. 

К указанной категории лиц принудительные меры медицинского характе-

ра могут применяться лишь в случаях, когда психические расстройства связаны 

с возможностью причинения этими лицами иного (помимо уже причиненного) 

существенного вреда общественным отношениям либо в связи с их опасностью 

для себя и других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ).  

Целями применения принудительных мер медицинского характера к ука-

занным лицам являются (ст. 98 УК РФ): 

- излечение или улучшение их психического состояния; 

- предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных ста-

тьями Особенной части УК РФ. 

Время принудительного лечения подлежит зачету из расчета один день 

пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы.  

 

2. Виды мер медицинского характера 

 

Действующее уголовное законодательство предусматривает четыре вида 

принудительных мер медицинского характера: 

- принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулатор-

ных условиях; 

- принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа; 

- принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей пси-

хиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа. 

Поскольку вопрос о назначении принудительных мер медицинского ха-

рактера составляет исключительную компетенцию суда, то ему же законом 
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предоставлены полномочия по их продлению, изменению и прекращению при-

менения по представлению администрации учреждения, осуществляющего 

принудительное лечение. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера осуществляются судом по представлению админи-

страции медицинской организации, осуществляющей принудительное лечение, 

или уголовно-исполнительной инспекции, контролирующей применение при-

нудительных мер медицинского характера, на основании заключения комиссии 

врачей-психиатров. 

Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, 

подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного ра-

за в шесть месяцев для решения вопроса о наличии оснований для внесения пред-

ставления в суд о прекращении применения или об изменении такой меры. Осви-

детельствование такого лица проводится по инициативе лечащего врача, если в 

процессе лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принудитель-

ной меры медицинского характера либо прекращения ее применения, а также по 

ходатайству самого лица, его законного представителя и (или) близкого родствен-

ника. Ходатайство подается через администрацию медицинской организации, 

осуществляющей принудительное лечение, или уголовно-исполнительную ин-

спекцию, осуществляющую контроль за применением принудительных мер меди-

цинского характера, вне зависимости от времени последнего освидетельствова-

ния. При отсутствии оснований для прекращения применения или изменения 

принудительной меры медицинского характера администрация медицинской ор-

ганизации, осуществляющей принудительное лечение, или уголовно-

исполнительная инспекция, осуществляющая контроль за применением принуди-

тельных мер медицинского характера, представляет в суд заключение для продле-

ния принудительного лечения. Первое продление принудительного лечения мо-

жет быть произведено по истечении шести месяцев с момента начала лечения, в 

последующем продление принудительного лечения производится ежегодно. 

Вне зависимости от времени последнего освидетельствования и от приня-

того решения о прекращении применения принудительных мер медицинского 

характера суд на основании внесенного не позднее чем за шесть месяцев до ис-

течения срока исполнения наказания ходатайства администрации учреждения, 

исполняющего наказание, назначает судебно-психиатрическую экспертизу в 

отношении лица, в целях решения вопроса о необходимости применения к нему 

принудительных мер медицинского характера в период условно-досрочного 

освобождения или в период отбывания более мягкого вида наказания, а также 

после отбытия наказания. Суд на основании заключения судебно-

психиатрической экспертизы может назначить принудительную меру медицин-

ского характера или прекратить ее применение. 

Изменение или прекращение применения принудительной меры меди-

цинского характера осуществляется судом в случае такого изменения психиче-

ского состояния лица, при котором отпадает необходимость в применении ра-

нее назначенной меры либо возникает необходимость в назначении иной при-

нудительной меры медицинского характера. 
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В случае прекращения применения принудительного лечения в медицин-

ской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, суд может передать необходимые материалы в отношении лица, 

находившегося на принудительном лечении, в федеральный орган исполни-

тельной власти в сфере здравоохранения или орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения для решения вопроса 

о лечении этого лица в медицинской организации, оказывающей психиатриче-

скую помощь, или направлении этого лица в стационарное учреждение соци-

ального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило 

после совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении 

его исполнения время, в течение которого к лицу применялось принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, засчитывается в срок наказания из расчета один день 

пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, за один день лишения свободы. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с ис-

полнением наказания 

Принудительные меры медицинского характера исполняются по месту 

отбывания лишения свободы, а в отношении осужденных к иным видам нака-

заний – в медицинских организациях государственной системы здравоохране-

ния, оказывающих психиатрическую помощь в амбулаторных условиях. 

При изменении психического состояния осужденного, требующем лече-

ния в стационарных условиях, помещение осужденного в медицинскую органи-

зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или 

иную медицинскую организацию производится в порядке и по основаниям, ко-

торые предусмотрены законодательством в сфере охраны здоровья. 

Время пребывания в медицинских организациях засчитывается в срок от-

бывания наказания. При отпадении необходимости дальнейшего лечения осуж-

денного в медицинских организациях выписка производится в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья. 

Прекращение применения принудительной меры медицинского характе-

ра, соединенной с исполнением наказания, производится судом по представле-

нию органа, исполняющего наказание, на основании заключения комиссии вра-

чей-психиатров. 

 

3. Конфискация имущества 

 

Конфискация имущества как правовой институт известна с древнейшего 

времени. Римское право предлагало изъятие имущества в казну, отобрание по-

местий. Конфискация земельных наделов и приписанных (крепостных) кресть-

ян была известна российскому законодательству.  
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Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное обращение 

по решению суда в собственность государства имущества (ч. 1 ст. 104.1 УК РФ). 

В качестве предмета конфискации могут выступать: 

а) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совер-

шения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 2-4 ст. 111, ч. 2 ст. 126, 

ст. 127.1, 127.2, ч. 2 ст. 141, ст. 141.1, ч. 2 ст. 142, ст. 145.1 (если преступление 

совершено из корыстных побуждений), ст. 146, 147, ст. 153-155 (если преступ-

ления совершены из корыстных побуждений), ст. 171.1, 171.2, 174, 174.1, 183, 

ч. 3 и 4 ст. 184, ст. 186, 187, 189, 191.1, ч. 3 и 4 ст. 204, ст. 205, 205.1, 205.2, 

205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, ч. 2 ст. 228.2,            

ст. 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 

277, 278, 279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307-309, 327.2, 355, ч. 3     

ст. 359 УК РФ, или являющиеся предметом незаконного перемещения через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Госу-

дарственную границу Российской Федерации с государствами – членами Та-

моженного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена 

ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за 

исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению закон-

ному владельцу; 

б) деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное 

в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями, указанными выше, и доходы от этого имущества были частично или 

полностью превращены;  

в) деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначен-

ное для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организо-

ванной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сооб-

щества (преступной организации); 

г) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 

принадлежащие обвиняемому. 

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и 

(или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретен-

ному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, кото-

рая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 

Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, 

подлежащее конфискации, на момент принятия судом решения о конфискации 

невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд 

выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует сто-

имости данного предмета (ч. 1 ст. 104.2 УК РФ). 

В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежа-

щих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, подлежащее кон-

фискации, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость 

которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо 

сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на ко-

торое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации не может быть обращено взыскание. 
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Тема 13. Общая характеристика  

преступлений против личности 
 

Конституция Российской Федерации в соответствии с Всеобщей деклара-
цией прав человека в главе второй «Права и свободы человека и гражданина» 
провозглашает права личности и в их числе: право на жизнь, здоровье, досто-
инство и неприкосновенность, участие в общественной жизни, а также закреп-
ляет покровительство семье и несовершеннолетним со стороны государства. 
Охране личности в России служат и другие законы, прежде всего федеральные, 
обеспечивая права и создавая благоприятные условия для их реализации. Одна-
ко в реальности права граждан зачастую нарушаются. Определенное место в 
защите личности и ее прав занимает уголовное законодательство, призванное 
пресекать и наказывать наиболее опасные посягательства на личность. 

Преступления против личности – это группа предусмотренных Уголов-
ным кодексом общественно опасных деяний, направленных против основных 
личных прав граждан. Большинство этих преступлений относится к тяжким или 
особо тяжким. Преступлениями против личности любой тяжести потерпевшим 
может быть причинен физический, моральный и материальный ущерб. 

При совершении преступлений против личности родовым объектом пося-
гательства является личность – человек, который в обществе выступает не 
только и не столько как биологический индивид, но и как член общества – 
участник (субъект) общественных отношений. Прежде всего, именно в этом ка-
честве человек получает от общества защиту и сам обязан соблюдать правила 
поведения, установленные в нем. 

Анализ преступлений против личности, которые структурированы в но-
вом УК, дает основания для выделения видовых объектов посягательств, кото-
рые объединяют однотипные преступления, направленные против прав, свобод, 
чести и достоинства личности. Поэтому преступления против личности, исходя 
из видовых объектов посягательства, делятся на следующие группы: 

1) преступления против жизни и здоровья – гл. 16 УК РФ (ст. 105-125 УК РФ); 
2) преступления против свободы, чести и достоинства личности – гл. 17 

УК РФ (ст. 126-128.1 УК РФ); 
3) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности – гл. 18 УК РФ (ст. 131–135 УК РФ); 
4) преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина – гл. 19 УК РФ (ст. 136-149 УК РФ); 
5) преступления против семьи и несовершеннолетних – гл. 20 УК РФ        

(ст. 150-157 УК РФ). 
Опираясь на традицию уголовного законодательства России дореволюци-

онного периода и учитывая особенности непосредственного объекта различных 
преступлений против жизни и здоровья, можно выделить среди преступлений, 
объединенных в главу 16 УК, следующие группы: преступления против жизни 
(ст. 105-110 УК РФ); преступления против здоровья (ст. 111-118, 121, 122 УК 
РФ); преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (ст. 119, 120, 123, 
124, 125 УК РФ). Преступления против свободы, чести и достоинства личности, 
включенные в гл. 17 УК РФ, по непосредственному объекту выделяют преступ-
ления против личной свободы (ст. 126-128 УК РФ).   
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Тема 14. Общая характеристика преступлений  

против собственности 
 

Под преступлениями против собственности понимаются предусмот-

ренные УК РФ умышленные и неосторожные деяния, соединенные с наруше-

нием права владения, пользования или распоряжения имуществом, причинив-

шие ущерб собственнику или законному владельцу либо создавшие угрозу 

причинения имущественного ущерба. 

Видовым объектом преступлений против собственности являются отноше-

ния собственности в формах, закрепленных ст. 8 Конституции РФ и ст. 212 Граж-

данского кодекса РФ.  

Российский уголовный закон охраняет все существующие формы собствен-

ности равным образом, не допуская нарушения права собственности. Равенство 

охраны форм собственности основано на том, что в случае преступного посягатель-

ства на разные формы собственности, содеянное квалифицируется одинаково, при 

этом используется единый спектр квалифицирующих признаков, а также законом 

установлен равный предел наказания за одинаковые посягательства на собствен-

ность. Следовательно, хотя эти преступления и нарушают право собственности, его 

нельзя рассматривать в качестве непосредственного объекта преступлений против 

собственности. Закон, охраняя форму, прежде всего охраняет социальное содержа-

ние, т.е. общественные отношения собственности. В собственности граждан и юри-

дических лиц может находиться любое имущество, за исключением его отдельных 

видов, изъятых из гражданского оборота либо оборот которых ограничен. В соб-

ственности могут находиться: предприятия, имущественные комплексы, земельные 

участки, здания и сооружения, средства массовой информации, оборудование, сы-

рье и материалы, деньги, ценные бумаги и пр. 

Непосредственными объектами рассматриваемых видов преступлений яв-

ляются общественные отношения конкретной формы собственности, складываю-

щиеся в процессе производства материальных благ и распределения продуктов 

труда, которая определяется принадлежностью имущества как предмета преступ-

ления. 

В анализируемых преступлениях отношения собственности выступают в ка-

честве основного непосредственного объекта преступления. Некоторые преступле-

ния против собственности являются многообъектными, т. е. при их совершении мо-

гут страдать жизнь, здоровье. К их числу относятся грабеж, разбой, вымогатель-

ство, неправомерное завладение транспортным средством и другие. Интересы лич-

ности выступают в качестве дополнительных либо в качестве факультативных объ-

ектов. 

Предметом преступлений против собственности выступает любое чужое 

имущество, которое, согласно гражданскому законодательству, может являться 

объектом права собственности, а именно вещи, включая деньги и ценные бумаги, а 

также в некоторых случаях имущественные права (в составах мошенничества и 

вымогательства).  
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Причем предметом может выступать как движимое, так и недвижимое 

имущество. К недвижимому имуществу относится все, что прочно связано с зем-

лей, перемещение которого невозможно без несоизмеримого ущерба их на-

значению. Наиболее распространенный предмет хищения из числа объектов не-

движимости - жилые помещения: частные жилые дома, приватизированные и ко-

оперативные квартиры, находящиеся в личной собственности граждан. 

Ответственность за преступления против собственности возможна лишь при 

условии, что предмет посягательства не принадлежит виновному, является для не-

го чужим. 

Чужим имуществом является имущество, не находящееся в собственно-

сти или законном владении виновного. 

Вещи, находящиеся на умершем или при нем (например, на месте аварии 

или в морге), могут признаваться предметом хищения до момента захоронения, 

поскольку собственник таких вещей определяется в соответствии с правом 

наследования. После захоронения, когда родственники или иные наследники 

добровольно исключили оставленные при умершем вещи из своего имущества, 

ответственность за хищение невозможна. Похищение находящихся в могиле 

предметов, равно как и осквернение мест захоронения, должно квалифициро-

ваться как преступление против общественной нравственности по ст. 244 УК РФ. 

Не входят в предмет хищения: 

1. Радиоактивные материалы, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства, а также наркотические средства или психотропные веще-

ства. Хищение либо вымогательство этих предметов отнесены по соображени-

ям общественной безопасности и охраны здоровья населения к иным разделам 

и главам УК РФ (ст. 221,226, 229 УК РФ).  

2. Документы, не обладающие экономической ценностью (паспорт, ди-

плом об образовании, трудовая книжка, удостоверение личности и т.п.). Похи-

щение, уничтожение или повреждение таких документов из корыстной или 

иной личной заинтересованности рассматриваются как преступление против 

порядка управления (ст. 325 УК РФ).  

3. Результаты интеллектуальной деятельности (так называемая интеллек-

туальная собственность). Незаконное использование результатов интеллекту-

альной деятельности при определенных условиях может квалифицироваться по 

соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за преступле-

ния против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Работы и 

услуги также не являются предметами рассматриваемых преступлений, ибо они 

не обладают признаком вещи. Исключение составляет такое преступление, как 

вымогательство, где в качестве предмета могут быть действия имущественного 

характера, которые в обычном порядке выполняются за вознаграждение, плату. 

4. Необходимо отметить, что леса, многолетние насаждения, обособлен-

ные водоемы, а также флора и фауна, их населяющая, по общему правилу не 

являются предметом хищений и преступлений против собственности вообще, в 

том случае если они находятся в так называемом естественном состоянии, т. е. 

лес на корню, рыба в естественных водоемах, звери и птицы в лесах. Указанные 

предметы становятся предметом хищения в том случае, если они с помощью 
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человеческого труда отделены от естественной среды обитания, обособлены, 

например, срубленный лес, выловленная рыба, убитые звери или птицы. Кроме 

того, объекты флоры и фауны могут быть признаны предметом хищения в том 

случае, если в их выращивание или содержание вложен человеческий труд: ры-

ба, выращенная в питомниках, звери, содержащиеся в вольерах, на зверофер-

мах, саженцы в питомниках. 

5. Находка или клад, а равно имущество, вышедшее из ведения собствен-

ника или иного владельца в силу каких-либо случайных обстоятельств. Однако 

вещь, забытая собственником или иным владельцем в известном им месте, мо-

жет являться предметом хищения, если виновный сознавал, что они вернутся за 

этой вещью. 

Объективная сторона преступлений против собственности характери-

зуется как действием, так и бездействием. В большинстве случаев эти преступ-

ления совершаются путем общественно опасных действий, например, открытое 

похищение чужого имущества при грабеже. Лишь при неосторожном уничто-

жении или повреждении имущества возможно бездействие, например, в случае 

неосторожного обращения с огнем. 

Большинство преступлений против собственности сконструированы зако-

нодателем как материальные составы. Объективная сторона таких преступле-

ний включает в себя три обязательных признака: описанного в законе противо-

правного деяния, предусмотренных диспозицией уголовно-правовой нормы 

преступных последствий в виде имущественного ущерба, а также причинной 

связи между общественно опасным деянием и вредными последствиями. 

Лишь ряд составов преступлений (разбой, вымогательство, неправомер-

ное завладение автомобилем и иным транспортным средством без цели хище-

ния) признаются оконченными с момента совершения предусмотренных зако-

ном действий, независимо от наступивших последствий. 

Субъективная сторона  преступлений  против  собственности  в основ-

ном характеризуется виной в виде прямого умысла, лишь уничтожение или по-

вреждение имущества (ст. 168 УК РФ) может быть совершено по неосторожно-

сти. Двойная форма вины присутствует в составе умышленного уничтожения 

или повреждения имущества, повлекшего по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК РФ). 

Обязательным признаком субъективной стороны в большинстве преступ-

лений против собственности являются корыстная цель и мотив. 

Субъект преступления в рассматриваемых преступлениях – лицо вменя-

емое, которому на момент совершения преступления исполнилось 14 лет         

(ст. 158, 161-163; 166; ч. 2 ст. 167 УК РФ), за все остальные преступления – с 16 

лет, субъект общий. Лишь в некоторых формах хищения (ст. 160 УК РФ; ч. 3      

ст. 159 УК РФ; ч. 3 ст. 159.1 УК РФ; ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ч. 3 ст. 159.3 УК РФ; 

ч. 3 ст. 159.5 УК РФ; ч. 3 ст. 159.6 УК РФ) субъект специальный. 

Преступления против собственности с учетом сходства и различий в их 

объективных и субъективных признаках могут быть классифицированы следу-

ющим образом: 
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1) хищения чужого имущества, совершенные путем кражи (ст. 158 УК 

РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ, ст. 159.1 УК РФ, ст. 159.2 УК РФ, ст. 159.3 

УК РФ, ст. 159.4 УК РФ, ст. 159.5 УК РФ, ст. 159.6 УК РФ), присвоения или 

растраты (ст. 160 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ); 

хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ); 

2) причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хище-

нием. В эту группу включается вымогательство (ст. 163 УК РФ), причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 

УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); 

3) умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК 

РФ) и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 

УК РФ). 



89 

 

Тема 15. Общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка 
 

Под преступлениями против общественной безопасности следует по-

нимать умышленные и неосторожные общественно опасные деяния, посягаю-

щие на общественные отношения, обеспечивающие нормальные условия жизни 

общества в целом, общественный порядок, безопасные условия при производ-

стве различного рода работ и при обращении с общеопасными предметами. 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.  

Под жизненно важными интересами следует понимать совокупность 

потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и прогрес-

сивное развитие личности, общества и государства.  

К основным объектам безопасности относятся: личность – ее права и 

свободы; общество – его  материальные и духовные ценности;  государство – 

его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Родовым объектом преступлений против общественной безопасности вы-

ступает совокупность общественных отношений, обеспечивающих обществен-

ную безопасность, общественный порядок, здоровье населения и обществен-

ную нравственность, экологическую, транспортную безопасность и безопас-

ность в сфере компьютерной информации. 

Видовым объектом преступлений, предусмотренных в гл. 24 УК РФ, вы-

ступают общественные отношения и интересы, связанные с обеспечением нор-

мальных условий жизни общества в целом, общественного порядка в сфере бы-

та, отдыха, спокойствия и социального общения людей, безопасных условий 

при производстве различного рода работ и при обращении с общеопасными 

предметами. 

Под непосредственным объектом преступлений в данной главе понима-

ются интересы по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в отдельных сферах общественной безопас-

ности и общественного порядка, что в первую очередь предполагает обеспече-

ние защиты жизни, здоровья личности, отношений собственности, нормальной 

деятельности организаций и т. д.   

В качестве обязательного признака ряда составов преступлений против 

общественной безопасности выступает предмет преступления. Так, в статье 

220–221 УК РФ таковыми являются ядерные материалы или радиоактивные 

вещества, в ст. 222–226 УК РФ – оружие, его основные части, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства и т. д. 

С объективной стороны преступления против общественной безопасно-

сти могут быть совершены в форме действия (ст. 205–205
5
, 206, 207, 208 УК РФ 

и т.д.). Ряд преступлений рассматриваемой главы могут совершаться как в 

форме действия, так и в форме бездействия (ст. 215, 217 УК РФ и т.д.), некото-

рые – только путем бездействия (например, ст. 224 УК РФ). 
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 Большинство составов преступлений против общественной безопасности 

сформулированы по типу формальных (ст. 205–205
5
, 206, 207 УК РФ и т.д.). 

Некоторые преступления имеют формально-материальный состав (например, 

хулиганство (ст. 213 УК РФ)), ряд преступлений – материальный состав           

(ст.  219, 224, 225 УК РФ). Наступление общественно опасных последствий не-

редко является признаком квалифицированных и особо квалифицированных 

составов (например, в п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). 

Субъективная сторона преступлений против общественной безопасности 

характеризуется умышленной формой вины (при этом умысел, как правило, 

прямой).  

Обязательными признаками субъективной стороны ряда составов пре-

ступлений выступают цель (например, ст. 205 УК РФ – воздействие на приня-

тие решения органами власти или международными организациями, ст. 206 УК 

РФ – понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-

либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как усло-

вия освобождения заложника, ст. 209 УК РФ – нападение на граждан или орга-

низации) или мотив его совершения (п. «б» ч. 1 ст. 213УК РФ – мотивы поли-

тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы, ст. 215
2
УК РФ – ко-

рыстные или хулиганские побуждения). 

Преступление, предусмотренное ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огне-

стрельного оружия), является совершаемым по неосторожности в этой группе.  

Субъект преступлений против общественной безопасности обычно об-

щий. При этом совершение террористического акта (ст. 205 УК РФ), захват за-

ложника (ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма        

(ст. 207 УК РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК 

РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ) и хищение либо вымогательство оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) влечет 

ответственность с 14-летнего возраста. Группа преступлений (ст. 215–219 УК 

РФ) совершается специальным субъектом – лицом, обязанным соблюдать те 

или иные правила безопасности либо контролировать их соблюдение. 

В зависимости от непосредственного объекта рассматриваемые преступ-

ления можно разделить на следующие группы: 

1. Преступления террористического характера. К ним относятся: террори-

стический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ст. 

205
1
 УК РФ); публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205
2
 УК РФ); прохожде-

ние обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205
3
 

УК РФ); организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205
4
 

УК РФ); организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации (ст. 205
5
 УК РФ); захват заложника (ст. 206 УК 

РФ); организация незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ). 

2. Преступления против общей безопасности (или преступления против 

общественной безопасности в узком смысле слова, как их обычно именуют в 
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юридической литературе
12

). К таким преступлениям следует относить: заведо-

мо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ); бандитизм (ст. 209 

УК РФ); организацию преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ); угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ); мас-

совые беспорядки (ст. 212 УК РФ); прекращение или ограничение подачи элек-

трической энергии  либо отключение от других источников жизнеобеспечения 

(ст. 215
1 
УК РФ); приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215

2 
 

УК РФ); приведение в негодность  нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов (ст. 215
3 
 УК РФ); пиратство (ст. 227 УК РФ).  

3. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности обраще-

ния с общеопасными предметами. К ним следует отнести: нарушение правил 

учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняю-

щихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ); незаконное обра-

щение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК 

РФ); хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ  (ст. 221 УК РФ); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ); незаконное изготовление ору-

жия (ст. 223 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК 

РФ); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ); хищение либо вы-

могательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

(ст. 226 УК РФ). 

4. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при про-

изводстве различного рода работ. К их числу относятся: нарушение правил без-

опасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ); нарушение правил 

безопасности  при ведении горных строительных или иных работ (ст. 216 УК 

РФ); нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК 

РФ); нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 

5. Преступления против общественного порядка.  Данная группа преступ-

лений посягает на общественные отношения, обеспечивающие общественное 

спокойствие, нормальные условия труда, быта и отдыха граждан. К ним отно-

сятся хулиганство (ст. 213 УК) и вандализм (ст. 214 УК РФ). 

                                                           
12

 Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. для бакалавров / В.Б. Боровиков, А.А. 

Смердов; под ред. В.Б. Боровикова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2015.  
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Тема 16. Общая характеристика преступлений  

против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 
 

Укрепление Российского государства немыслимо без нормальной работы 

государственного аппарата. Особый вред его деятельности причиняют злоупо-

требления по службе работников государственного аппарата (государственных 

служащих), которые подрывают авторитет органов власти. 

Глава 30 УК РФ, объединяющая нормы об ответственности за рассматри-

ваемые преступления, включена в раздел Х – Преступления против государ-

ственной власти.  

Признаки должностных преступлений. Прежде всего, преступления, 

предусмотренные гл. 30 УК РФ, отличаются от иных преступных посягательств 

особыми признаками: 

а) они совершаются специальными субъектами (должностными лицами) 

государственных органов или органов местного самоуправления; исключение 

составляет лишь ст. 291 УК РФ (дача взятки), где субъект – общий. В большин-

стве составов преступлений, включенных в данную главу, таким специальным 

субъектом является только должностное лицо (ст. 285-287, 289, 290, 293 УК 

РФ). В то же время в примечании 4 к ст. 285 УК РФ сказано, что в случаях, спе-

циально предусмотренных соответствующими статьями, ответственность за 

преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления несут государственные 

служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к 

числу должностных лиц. Таких случаев два: присвоение полномочий долж-

ностного лица (ст. 288 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). За слу-

жебный подлог несут ответственность и должностные лица; 

б) совершение общественно опасных деяний возможно лишь благодаря 

занимаемому служебному положению или с использованием своих служебных 

полномочий; 

в) общественно опасные деяния посягают на нормальную деятельность 

органов государственной власти и управления, а также органов местного само-

управления, либо содержат реальную угрозу такого нарушения. 

Преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления – это общественно 

опасные деяния, непосредственно посягающие на отношения, обеспечивающие  

законную  деятельность  органов  государственной власти, государственных 

организаций и учреждений, органов местного самоуправления, а также их авто-

ритет, ответственность за которые предусмотрена ст. 285-293 гл. 30 УК РФ. 

Глава 30 УК РФ включает статьи, предусматривающие ответственность 

за преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления: злоупотребление долж-

ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных 

средств (ст. 285.1 УК РФ); нецелевое расходование средств государственных 
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внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ); внесение в единые государственные 

реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285.3 УК РФ); превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа (ст. 286.2 УК РФ); отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст. 287 УК РФ); присвое-

ние полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ); незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 

УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); посредничество во взяточничестве          

(ст. 291.1 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ); незаконная выдача пас-

порта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Рос-

сийской Федерации (ст.292.1 УК РФ); халатность (ст. 293 УК РФ). 

Родовым объектом данной группы преступлений выступают общественные 

отношения, обеспечивающие функционирование публичной власти (государ-

ственной и муниципальной (местной), ее органов, учреждений в соответствии с 

законодательством и направленные на защиту личности, общества и государства. 

Под властью понимается политическое господство, система и объем компетенции 

государственных органов, разграничение между ними предметов ведения и пол-

номочий. К основным функциональным формам проявления государственной 

власти относятся руководство, управление, организация и контроль. 

Видовым объектом рассматриваемой группы преступлений выступает сово-

купность общественных отношений в сфере нормального, соответствующего по-

ложениям Конституции РФ, требованиям других федеральных законов и подза-

конных нормативных актов функционирования органов государственной власти, 

под которыми понимаются органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления, а также в Вооруженных 

Силах, других войсках и воинских формированиях РФ. Содержание названных 

общественных отношений, как видового объекта, раскрывается в деятельности по 

руководству, управлению, организации и контролю, т.е. в профессиональной дея-

тельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. 

К органам государственной власти, которая согласно ст. 10 Конституции 

РФ делится на законодательную, исполнительную и судебную, относятся Пре-

зидент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство РФ, суды РФ. В субъектах Российской Федерации (республиках, 

краях, областях, городах федерального значения, автономных областях и авто-

номных округах) государственную власть осуществляют образуемые ими орга-

ны государственной власти (ст. 11 Конституции РФ)
13

. 

Государственную власть, ее цели, задачи и функции осуществляют, в 

пределах соответствующих полномочий, Вооруженные Силы РФ, другие вой-

ска и воинские формирования государства и их должностные лица. Согласно 

Федеральному закону от 31 мая 1996 г. «Об обороне», к российским Вооружен-

ным Силам относятся центральные органы военного управления, объединения, 

                                                           
13

 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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соединения, военные части и организации, которые входят в виды и рода войск 

и тыла Вооруженных Сил РФ. К другим войскам и воинским формированиям 

можно отнести военизированные горноспасательные части, внутренние войска 

МВД, войска правительственной связи, железнодорожные войска, войска Ми-

нистерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий, Пограничные войска России. 

Под государственной службой понимается профессиональная деятель-

ность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов.  

Органы местного самоуправления, согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»
14

, – это выборные и другие органы, которые наделены полномочиями по 

решению вопросов местного значения (в городах, районах, сельских населенных 

пунктах) и которые не входят в систему органов государственной власти. 

Служба в системе органов местного самоуправления предполагает вы-

полнение соответствующих должностных или служебных функций в качестве 

главы муниципального образования или местной организации, их заместителей, 

руководителей отделов, секторов, инспекционного состава и т.п. 

Основной непосредственный объект – общественные отношения, обеспе-

чивающие законную деятельность конкретного органа государственной власти, 

конкретные интересы государственной службы и службы в конкретных органах 

местного самоуправления, направленные на защиту личности, общества и госу-

дарства, а также их авторитет. 

Дополнительные непосредственные объекты – законные интересы граждан 

или организаций (ст. 285, 286 УК РФ), здоровье (ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 293 УК РФ), 

жизнь (ч. 2 и 3 ст. 293 УК РФ), собственность (ст. 285, 286, 293 УК РФ). 

Для некоторых преступлений обязательным признаком является предмет 

преступления: информация (документы, материалы) – ст. 287 УК РФ, официаль-

ные документы – ст. 292 УК РФ; имущество или выгоды имущественного характе-

ра – ст. 290, 291, 291.1 УК РФ, денежные средства – ст. 285.1, 285.2 УК РФ. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений выражается в раз-

личных формах преступного нарушения нормальной деятельности органов вла-

сти, управления или органов местного самоуправления. Большинство этих пре-

ступлений совершаются путем действия, например, злоупотребление долж-

ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных полномо-

чий (ст. 286 УК РФ); получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ); служебный 

подлог (ст. 292 УК РФ); а некоторые – путем бездействия, например, отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию (ст. 287 УК РФ); халат-

ность (ст. 293 УК РФ). Объективная сторона абсолютного большинства их вы-

ражается в двух специфических признаках. Они совершаются: 

- во-первых, либо с использованием служебных полномочий, либо благо-

даря занимаемому виновным служебному положению; 

-  во-вторых, они совершаются вопреки интересам службы. 

                                                           
14

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Суть первого признака состоит в том, что лицо, в силу занимаемой долж-

ности и особых полномочий, использует их во вред интересам своей службы.  

В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 

2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» под использовани-

ем должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы (ст. 285 УК РФ) судам следует понимать совершение таких деяний, ко-

торые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным 

лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходи-

мостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъ-

являемым к государственному аппарату и аппарату органов местного само-

управления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное 

лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями. В част-

ности, как злоупотребление должностными полномочиями должны квалифици-

роваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной 

заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полномочий 

действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их соверше-

ния (например, выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим обяза-

тельный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые обязан-

ности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) подчиненных 

от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направлением 

для работы в коммерческие организации либо для обустройства личного домо-

владения должностного лица)
15

. 

Содержание понятия «использование служебного положения». При опре-

делении, были ли преступные действия совершены с использованием служеб-

ного положения, в литературе четко определились две позиции.  

Совершение деяния вопреки интересам службы состоит в том, что долж-

ностное лицо совершает действия, которые противоречат как в целом интере-

сам и нормальной деятельности органов власти, государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, так и нормальной деятельности 

отдельных структурных звеньев этих органов и управлений, поскольку нару-

шают их деятельность, причиняют им существенный вред, ущемляют законные 

права и интересы граждан. 

Составы преступлений против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления сконструи-

рованы по типу как материальных (ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должност-

ными полномочиями», ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномо-

чий», ст. 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица», ст. 293 УК 

РФ «Халатность» УК), так и формальных (ст. 287 УК РФ «Отказ в предоставле-

нии информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 

палате Российской Федерации», ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в пред-

                                                           
15

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-

ностных полномочий». 
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принимательской деятельности», ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст. 291 

УК РФ «Дача взятки», ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», 

ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», ст. 292.1 УК РФ «Незаконная выдача пас-

порта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Рос-

сийской Федерации»). В связи с этим преступления первой группы признаются 

оконченными деяниями с момента наступления общественно опасных послед-

ствий, непосредственно указанных в диспозициях этих статей. Другая группа 

преступлений – преступления с формальным составом – считаются окончен-

ными с момента совершения самого деяния, указанного в законе. 

Общественно опасные последствия, характерные для материальных со-

ставов преступлений, могут иметь материальный и нематериальный характер и 

различаться по тяжести. При совершении предусмотренных ст. 285, 286, 288 

УК РФ преступлений всегда наступает нематериальный вред, который заклю-

чается: в существенном нарушении прав и законных интересов граждан или ор-

ганизаций, подрыве авторитета органов власти; в причинении тяжких послед-

ствий (ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 287 УК РФ). 

При совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ, 

причиняется физический вред (вред здоровью различной тяжести, смерти чело-

веку). Обязательным признаком объективной стороны преступлений с матери-

альным составом является причинная связь между действиями (бездействием) и 

наступлением указанных общественно опасных последствий. 

Содержание физического вреда как последствия затруднений в судебной 

практике не вызывает, он состоит в имущественном вреде и вреде здоровью, жизни.  

Сложнее определить «существенные нарушения прав и законных интере-

сов граждан или организаций». Понятие это оценочное. Ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями может наступить лишь в слу-

чае совершения виновным действия, противоречащего служебным интересам, и 

причинения при этом существенного вреда.  

Признаки, учитываемые при оценке существенности нарушения прав и 

законных интересов: 

1) число потерпевших, чьи права нарушены;  

2) значительный по размеру и характеру вред;  

3) значительная упущенная выгода;  

4) создание обстановки, затрудняющей деятельность организации; срыв 

рабочего процесса и т.д. 

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, в 

абсолютном большинстве характеризуется умышленной формой вины. Умыш-

ленно совершаются преступления, предусмотренные ст. 285-292 УК РФ, при 

этом умысел может быть как прямым, так и косвенным. С неосторожной фор-

мой вины совершается только халатность (ст. 293 УК РФ). 

При злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подло-

ге в качестве обязательного признака субъективной стороны законом преду-

смотрена «корыстная или иная личная заинтересованность». Несомненно, что 

корыстные мотив и цель присущи и составу получения взятки. Такое утвержде-
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ние вытекает из характера и содержания этого преступления, где ярко выраже-

на корыстная направленность получателя взятки. Однако непосредственно в       

ст. 290 УК РФ об этом не говорится. 

Под корыстной заинтересованностью понимается стремление получить 

имущественную выгоду без противоправного безвозмездного изъятия и обра-

щения чужих средств в свою пользу или пользу других лиц, т.е. без признаков 

хищения чужого имущества.  

Иная личная заинтересованность может выразиться в стремлении извлечь 

выгоду неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, 

как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить дей-

ствительное положение дел в организации, учреждении, получить взаимную 

услугу, заручиться поддержкой вышестоящего начальника в решении личного 

или служебного вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.д.  

При отсутствии корыстной или иной личной заинтересованности дей-

ствия виновного в злоупотреблении должностными полномочиями и служеб-

ном подлоге, в зависимости от конкретных обстоятельств, относятся к дисци-

плинарным проступкам.  

Злоупотребление должностными полномочиями, превышение должност-

ных полномочий, присвоение полномочий должностного лица и халатность, ес-

ли при совершении этих действий не наступили последствия, указанные в за-

коне, также следует рассматривать как дисциплинарный проступок. 

Субъект практически всех преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

специальный – должностное лицо. В то же время в некоторых преступлениях - 

субъект общий (например, при даче взятки). 

Классификация должностных преступлений осуществляется, прежде все-

го, по признакам субъекта этих преступлений. 

Соответственно выделяют: 

1. Преступления, совершаемые только должностными лицами (ст. ст. 285 

УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 285-1 УК РФ 

«Нецелевое расходование бюджетных средств», ст. 285.2 УК РФ «Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов» 286 УК РФ 

«Превышение должностных полномочий», ст. 287 УК РФ «Отказ в предостав-

лении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счет-

ной палате Российской Федерации», ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности», ст. 290 «Получение взятки», ст. 293 УК 

РФ «Халатность»). 

2. Преступления, совершаемые как должностными лицами, так и государ-

ственными служащими и служащими органов местного самоуправления, не от-

носящимся к числу должностных (ст. 292 УК РФ «Служебный подлог»); 

3. Преступления, совершаемые только государственными служащими и 

служащими органов местного самоуправления, не относящимся к числу долж-

ностных (ст. 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица»). 

4. Преступления, совершаемые общим субъектом, – ст. 291УК РФ «Дача 

взятки». 
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