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Тема 1.  
Понятие, задачи и принципы уголовного права. Наука уголовного права 

Учебные вопросы: 
1. Понятие уголовного права. 

2. Задачи уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Наука уголовного права. 

1.Понятие уголовного права 

 

Отрасль  

права 

Уголовное право - это совокупность юридических норм, установленных высшими орга-

нами государственной власти, определяющих основание уголовной ответственности, преступ-

ность и наказуемость деяний, виды и размеры уголовного наказания, порядок их назначения, а 

также основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Учебная 

 дисциплина 

«Уголовное право» является дисциплиной базовой части профессионального цикла.  

В результате ее изучения обучающийся должен: 

1) знать: основные положения уголовного права; сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов уголовного права, а также правовые основы предупреждения кор-

рупции в правоохранительных органах; 

2) уметь: выделять преступления из массива иных деяний, анализировать состав преступ-

ления; осуществлять анализ и толкование уголовно-правовых норм; правильно применять нор-

мы уголовного права в борьбе с преступлениями и преступностью в целом; 

3) владеть: методикой квалификации и разграничения преступлений; навыками выявле-

ния и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. 

Наука Являясь составной частью юридической науки, уголовное право представляет собой сис-

тему взглядов, идей, представлений об уголовном праве, его институтах, истории их становле-

ния и направлениях развития. 

Наука уголовного права является частью научной специальности 12.00.08 – уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. Так, в Казанском юридическом институте МВД 



России осуществляется подготовка научно-педагогических кадров в  адъюнктуре по направлению 

подготовки высшего образования – 40.07.01 Юриспруденция, по направленности (профилю) подго-

товки 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

 

2.Задачи уголовного права 

 

Охранитель-

ная 

На первое место ставится охранительная функция уголовного права (ч.1 ст. 2 УК РФ), 

являющаяся основной его задачей, ради реализации которой оно и существует. Особое значе-

ние имеет иерархия ценностей, защищаемых уголовным правом: личность – общество – госу-

дарство. Приоритет охраны личности исходит из Конституции РФ, соответствует традициям, 

существующим в развитых демократических государствах. 

Предупреди-

тельная 

В числе задач уголовного права предупреждение преступлений выделено впервые (ч. 1 ст. 

2 УК РФ), хотя очевидно, что она стояла всегда. Данная задача реализуется, прежде всего, через 

воздействие на сознание граждан путем их устрашения, убеждения и побуждения: а) активно 

противодействовать преступлению и преступнику (необходимая оборона, задержание лица, со-

вершившего преступление, и т.д.); б) отказаться от доведения до конца начатого преступления 

или восстановить нарушенное благо (добровольный отказ от совершения преступления, добро-

вольное освобождение похищенного человека, добровольное и своевременное сообщение орга-

нам власти о совершенной государственной измене и т.д.). 

Воспита-

тельная 

Воспитательная функция не закреплена законодателем, но указывается в литературе. 

Она заключается в том, что уголовное право определяет границы должного поведения граж-

данина, формирует его мировоззрение, правосознание. 

 

3.Принципы уголовного права 

 

Понятие  

принципов 

Принципы (от лат. principium - начало, основа) - это главные положения, основные 

начала, руководящие идеи, определяющие содержание уголовного права, на основании и в 
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уголовного 

права 

соответствии с которыми строятся и применяются основные институты и нормы. 

 

Принцип  

законности 

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только Уголовным кодексом (ст. 3). Данный принцип, являясь конституцион-

ным, включает два важных положения, известных человечеству с давних времен: 1)нет пре-

ступления без указания на то в законе; 2) нет наказания без указания на то в законе. 

Принцип законности пронизывает все нормы и институты Уголовного кодекса. 

 

Принцип  

равенства 

граждан 

перед законом 

Лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголовной от-

ветственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и долж-

ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-

сти к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 4 УК). Это прямо 

вытекает из ст. 19 Конституции РФ и отражает положения международного права. 

Данный принцип проявляется в установлении одинаковых оснований и пределов уго-

ловной ответственности, одинаковых оснований освобождения от уголовной ответственно-

сти и наказания, равных условий погашения уголовно-правовых последствий судимости. 

Равенство перед законом также означает, что при применении УК РФ не должно 

ухудшать положение человека по сравнению с другими преследуемыми в уголовно-

правовом порядке. Принцип равенства граждан перед законом распространяется только на 

привлечение лица к уголовной ответственности, но он не относится к мере наказания, ко-

торая всегда индивидуализируется (то есть зависит от личности виновного, от того, как 

наказание повлияет на условия жизни его семьи и т.д., см. ст. 60 УК РФ). 

 

Принцип  

вины 

Этот принцип называется также принципом субъективного вменения. Его сущность 

заключается в том, что никто не может нести уголовную ответственность, если не уста-

новлена его личная вина в отношении общественно опасного деяния и наступивших по-

следствий (см. ст. 5 УК). Любое общественно опасное деяние, предусмотренное уголов-

ным законом, становится преступлением лишь тогда, когда оно совершено виновно, то 

есть умышленно или по неосторожности (ст. 24 УК). 
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Указание на вину содержится во многих институтах уголовного права, имеет ключе-

вое значение при определении категорий преступлений, рецидива, ответственности за 

приготовление к преступлению, соучастия и т.д. (например, ст. 15, 18, 30, 32). 

 

Принцип  

справедливости 

Принцип справедливости, как указано в ст. 6 УК, означает, что наказание и иные ме-

ры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Данный 

принцип также находит свое воплощение во многих нормах уголовного права: например, 

в ст. 43 УК одной из целей наказания указывается восстановление социальной справедли-

вости, а в ст. 60 УК к общим началам назначения наказания законодатель относит назна-

чение справедливого наказания. 

В содержании данного принципа выделяется два аспекта: уравнительный (справед-

ливость уравнивающая) и дифференцирующий (справедливость распределяющая). Пер-

вый предполагает изначальное равенство всех граждан перед законом, второй – диффе-

ренциацию и индивидуализацию наказания.  

 

Принцип 

 гуманизма 

Принцип гуманизма в уголовном праве характеризуется двумя обстоятельствами: 

1) уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека (ч. 1 ст. 7 УК); 

2) наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совер-

шившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК). 

В этом проявляется двуединая направленность принципа гуманизма, исключающая 

одностороннюю его трактовку как снисхождения к лицам, совершившим преступления. 

Предметное воплощение гуманизм находит в ч. 2 ст. 57, ч.2, 2.1, 3 ст. 59, ч. 2 ст. 61, ст. 62, 

ст. 64, ст. 65, ст. 66, ст. 73, гл. 11, гл.12, ст. 84 и 85, гл. 14 УК и т.д. 
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4.Наука уголовного права 

 

Понятие Уголовное право, являясь составной частью юридической науки, представляет собой 

систему взглядов, идей, представлений об уголовном праве, его институтах и путях развития. 

Предмет Предмет науки уголовного права намного шире предмета уголовного права как от-

расли права. Он охватывает не только действующее законодательство и практику его при-

менения, но и историю становления и развития как уголовных законов, так и самой док-

трины. 

В предмет науки также входит изучение зарубежного уголовного законодательства. 

Задачи Наука уголовного права призвана решать следующие задачи: 

1) определять социальную обусловленность и эффективность действующих уголовно-

правовых норм; 

2) разрабатывать предложения по криминализации и декриминализации деяний, со-

вершенствованию уголовного законодательства и практики его применения; 

3) изучать зарубежное законодательство, выявлять и обобщать положительный опыт 

законодательного обеспечения противодействия преступности, готовить рекомендации по 

его внедрению в отечественную законотворческую и правоприменительную практику; 

4) прогнозировать пути развития уголовного права, разрабатывать концептуальные 

основы уголовного законодательства правового, демократического государства. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 1 

 
1. Поясните, почему понятие уголовного права можно назвать многоаспектным. 

2. Определите соотношение предмета науки уголовного права и предмета одноименной учебной дисциплины. 

3. Сформулируйте задачи науки уголовного права. 

4. В чем заключается принцип справедливости уголовного закона? 

5. Принцип гуманизма пронизывает весь УК РФ. Покажите это на примерах. 

6. Назовите представителей отечественной науки уголовного права. 



Тема 2. Уголовная политика 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и принципы уголовной политики. 

2. Социальная обусловленность и современные направления уголовной политики. 

3. Уголовное законодательство как форма выражения уголовной политики. 

4. Совершенствование уголовного законодательства. Криминализация и декриминализация деяний. 

 

1.Понятие и принципы уголовной политики 

 

Понятие Уголовная политика - это выработанная государством генеральная линия, определяющая 

основные направления, принципы, цели и средства воздействия на преступность путем фор-

мирования уголовного законодательства, практики его применения, а также воздействия на 

правовую культуру и правовое сознание населения.  Еѐ частью является уголовно-правовая 

политика наряду с уголовно-процессуальной политикой, уголовно-исполнительной политикой 

и т.д.  

Согласно иной точке зрения, уголовная политика является составной частью более широ-

кого понятия "политика борьбы с преступностью", которая, в свою очередь, входит в социаль-

ную политику государства. Помимо уголовной политики, структурными элементами политики 

борьбы с преступностью являются уголовно-исполнительная, уголовно-процессуальная и 

криминологическая политика. 

Принципы Принципы уголовной политики соответствуют принципам уголовного законодательства, 

но могут быть дополнены рядом других. 

 

2. Социальная обусловленность и современные направления уголовной политики 

 

Социальная 

 обуслов-

Уголовное право находит свое предметное выражение в уголовном законе государства. 

Его содержание прямо определяется историческим этапом развития общества, уровнем разви-



ленность 

 

тия права в нем, готовностью следовать общепризнанным нормам международного права, по-

литическим строем, социально-экономическими аспектами. Эффективность противодействия 

преступности напрямую зависит от эффективности уголовного закона, от того, насколько аде-

кватно законодатель устанавливает ответственность за деяния, причиняющие вред обществу. 

Современ-

ные направ-

ления 

уголовной  

политики 

 

Анализ современных изменений в уголовное законодательство РФ позволяет выделить 

следующие направления: 

- гуманизация ответственности за преступления против собственности, преступления в 

сфере экономической деятельности; 

- усиление ответственности за коррупционные преступления; 

- усиление ответственности за организационную террористическую и  экстремистскую 

деятельность; 

- усиление ответственности за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

- предупреждение уголовно-правовыми средствами преступлений, совершаемых мигран-

тами и т.д. 

 

3.Уголовное законодательство как форма выражения уголовной политики 

 

Форма  

выражения 

уголовной  

политики 

Уголовно-правовая политика осуществляется посредством внесения изменений в уго-

ловное законодательство. 

Действующее уголовное законодательство государства, то есть Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации, является формой выражения уголовно-правовой политики. 

Методы 

 реализации 

(средства)  

уголовной  

политики 

Методами реализации уголовно-правовой политики являются: криминализация, дек-

риминализация (см. следующий учебный вопрос), пенализация, депенализация, дифферен-

циация и индивидуализация уголовной ответственности и наказания. 

Пенализация представляет собой процесс установления видов и размеров наказаний за 

преступления в уголовном законе, а также их фактическое назначение на практике. По дан-

ным Н.А. Лопашенко, процесс назначения уголовного наказания судами характеризуется 



следующими данными: реальное лишение свободы составляет 32,1%, штраф - 14,7%, испра-

вительные работы - 5,3%. 

Депенализация представляет собой процесс установления в законе и применения на 

практике различных видов освобождения от уголовной ответственности или наказания, а 

также неприменение реального наказания за совершение криминализированных деяний (ус-

ловное осуждение - ст. 73 УК). 

Законодательными формами выражения депенализации являются: 1) освобождение от 

уголовной ответственности на основании ст. ст. 75, 76, 76.1 УК, а также на основании поощ-

рительных норм, содержащихся в примечаниях к статьям Особенной части УК (см., напр., 

примечание к ст. 222 УК); 2)освобождение от наказания (ст. ст. 80.1, 81 УК); 3) освобожде-

ние от отбывания наказания (ст. ст. 73, 79, 82, 82.1, 83 УК). 

Дифференциация уголовной ответственности представляет собой установление в УК 

различных уголовно-правовых последствий в зависимости от характера и степени общест-

венной опасности деяния и лица, его совершившего. Дифференциация ответственности - это 

сфера деятельности законодателя, который реализует ее путем установления в законе прин-

ципов и условий назначения различных наказаний различным лицам, а также освобождения 

от уголовной ответственности и наказания. 

В отличие от дифференциации, индивидуализация относится к сфере правопримени-

тельной деятельности. Индивидуализация уголовной ответственности представляет собой 

реализацию судом законодательной дифференциации вида и меры ответственности с учетом 

конкретной степени общественной опасности деяния и лица, его совершившего. Пленум 

Верховного Суда РФ в Постановлении от 11 января 2007 г. N 2 «О практике назначения су-

дами Российской Федерации уголовного наказания» указал судам на необходимость испол-

нения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в 

виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, 

указанных в ст. ст. 2 и 43 УК. 
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4.Совершенствование уголовного законодательства.  

Криминализация и декриминализация деяний 

 

Цель уголовно-

правовой 

 (уголовной)  

политики 

 

Цель уголовно-правовой политики состоит в том, чтобы на основе совершенствования 

уголовного законодательства обеспечить наступательное противодействие преступности, 

снижение количества фактически совершенных преступлений, уменьшение их вредных 

последствий. 

Ключевое значение в этом процессе имеют процессы криминализации и декриминали-

зации деяний. 

Криминализация Криминализация заключается в признании законодателем того или иного общественно 

опасного деяния преступлением с указанием наказания за его совершение. 

Декриминализа-

ция 

Декриминализация состоит в признании указанного в уголовном законе деяния непре-

ступным (в целом или его части). В тексте УК РФ это обозначается: пункт, часть или ста-

тья «утратил(а) силу». 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 2 

 
1. Раскройте систему уголовной политики России. 

2.  Раскройте понятия «криминализация» и «декриминализация». 

3.  Проиллюстрируйте примерами процессы пенализации и депенализации деяний.  

4.  Покажите основные направления развития уголовной политики современной России. Приведите в пример 

соответствующие изменения в уголовном законодательстве.



Тема 3. Уголовный закон 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и признаки уголовного закона. 

2. Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы.  

3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве. 

4. Толкование уголовного закона. 

 

1. Понятие и признаки уголовного закона 

 

Понятие 

уголовного  

закона 

Уголовный закон – нормативный правовой акт, принятый Государственной Думой 

Российской Федерации, устанавливающий основания и принципы уголовной ответственно-

сти и наказания, закрепляющий преступность и наказуемость общественно опасных дея-

ний, условия и порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также 

иные общие положения. 

Признаки 

Уголовного 

 закона 

- является федеральным нормативным правовым актом; 

- обладает высшей юридической силой, т.е. другие нормативные акты не должны 

противоречить уголовному закону; 

- является источником уголовного права и его формой выражения. 

Функции 

уголовного  

закона 

- охранительная; 

- предупредительная; 

- воспитательная. 

 

2. Структура уголовного закона и уголовно-правовой нормы 

Структура 

уголовного закона 

Общая часть: 

- 6 разделов; 

- 16 глав; 

около 100 статей. 

Особенная часть: 

- 6 разделов; 

- 19 глав; 

- около 250 статей. 



Структура нормы 

Особенной части  

УК РФ 

-диспозиция (содержит признаки преступления); 

- санкция (определяет вид и размер наказания). 

 

Виды  

диспозиций 

 

- простая (называет деяние, не раскрывая его; ст. 126 УК РФ); 

- описательная (содержит описание наиболее существенных признаков преступ-

ления; ст. 111);  

- ссылочная (отсылает для определения признаков преступления к другой статье 

Особенной части Уголовного кодекса; 112 УК РФ);  

- бланкетная (для ее применения правоприменителю необходимо обращаться к 

нормам других отраслей права; ст. 264 УК РФ); 

- комбинированные – смешанные виды вышеуказанных диспозиций. 

 

Виды санкций 

 

- относительно определенные (содержит наказание и его предел) - 2 вида: с ука-

занием верхнего и нижнего предела размера наказания (до двух до пяти лет лишения 

свободы) и с указанием только верхнего предела (до пяти лет лишения свободы);  

- альтернативные (содержит два и более вида основного наказания); 

- кумулятивные (содержит наряду с основным видом наказания дополнительный 

вид наказания) - 2 вида: с обязательным назначением дополнительного вида наказания 

и с возможностью назначить дополнительный вид наказания по усмотрению суда. 

 

3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц 

 

 

Время соверше-

ния преступления 

 

 

Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действо-

вавшим во время его совершения (ч. 1 ст. 9 УК РФ). 

Временем совершения признается время совершения общественно опасного деяния 

независимо от времени наступления последствий. 

Действующий – уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, ес-

ли не истек срок его действия либо он сам не отменен или не изменен другим законом.  



 

Обратная сила 

уголовного  

закона 

Обратная сила уголовного закона регламентирована в ст. 10 УК РФ. Уголовный за-

кон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание 

или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего преступление, обрат-

ную силу не имеет. 

 

Территориальный 

принцип 

Территориальный принцип (ст. 11 УК РФ) – граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства, совершившие преступления на территории 

РФ, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу. Преступления, со-

вершенные в территориальных водах, в воздушном пространстве, на континентальном 

шельфе и исключительной экономической зоне РФ, признаются совершенными на тер-

ритории Российской Федерации. Лицо, совершившее преступление на судне, приписан-

ном к порту РФ, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пре-

делов Российской Федерации, а также на военном корабле или военно-воздушном судне 

РФ вне зависимости от места их нахождения, подлежат уголовной ответственности по 

уголовному кодексу РФ.   

 

Принцип  

гражданства 

Принцип гражданства (ст. 12 УК РФ) – граждане Российской Федерации и посто-

янно проживающие на территории РФ лица без гражданства, совершившие преступление 

вне пределов Российской Федерации против интересов, охраняемых уголовным кодек-

сом, если в отношении этих лиц нет решения суда иностранного государства (часть 1). 

Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами Российской Фе-

дерации, за преступления, совершенные ими на территории иностранного государства, 

несут ответственность по уголовному кодексу, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором РФ (часть 2). 

 

Универсальный 

принцип 

Универсальный принцип (ч. 3 ст. 12 УК РФ) – иностранные граждане и лица без 

гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие пре-

ступления вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по 



уголовному кодексу, если преступление направлено против интересов Российской Феде-

рации либо гражданина Российской Федерации, или постоянно проживающего в Россий-

ской Федерации лица без гражданства, если указанные лица не были осуждены в ино-

странном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ.  

Реальный  

принцип 

Реальный принцип – иностранные граждане, а также лица без гражданства, не про-

живающие постоянно в Российской Федерации, при совершении ими преступления за 

пределами России подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу в случае 

если преступление совершено: 

1) против интересов Российской Федерации; 

2) против гражданина Российской Федерации. 

Выдача лиц,  

совершивших 

преступление 

(экстрадиция) 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) (ст. 12 УК РФ) – граждане 

Российской Федерации, совершившие преступления на территории другого государства, 

не подлежат выдаче этому государству. Иностранные граждане и лица без гражданства, 

совершившие преступления вне пределов Российской Федерации и находящиеся на тер-

ритории РФ, могут быть выданы другому государству для привлечения к уголовной от-

ветственности или отбывания наказания. 

 

4. Толкование уголовного закона 

 

Толкование 

уголовного закона 

Толкование уголовного закона – уяснение и разъяснение смысла уголовного зако-

на. 

Виды толкования уго-

ловного закона 

 

Выделяются следующие виды толкования уголовного закона: 

 по субъекту; 

 по приемам; 

 по объему; 

 по целям. 

Виды толкования  - легальное (дается органом, уполномоченным осуществлять толкование) Ле-



уголовного закона 

по субъекту 

 

гальное толкование осуществляет орган, принявший закон - Государственная Ду-

ма Федерального Собрания Российской Федерации; 

- судебное или казуальное (толкование, даваемое судом). Два вида: толкова-

ние, сформулированное в приговоре суда по конкретному делу, и толкование уго-

ловного закона Пленумом Верховного Суда Российской Федерации; 

- доктринальное - разъяснение законов, даваемое учеными и юристами. 

Виды толкования  

уголовного закона  

по приемам 

 

- грамматическое (филологическое) – уяснение смысла закона путем этимо-

логического анализа; 

- систематическое – уяснение путем сопоставления с другим законом, нор-

мами различных отраслей права; 

- историческое – понимание смысла путем исследования социально-

экономической и политической обстановке принятия закона; 

- логическое – логический анализ содержания закона, позволяющий уяснить 

его смысл. 

Виды толкования  

уголовного закона 

по объему 

- буквальное (адекватное);  

- ограничительное; 

- распространительное. 

Виды толкования  

уголовного закона 

по целям 

- толкование-уяснение (для себя); 

- толкование-разъяснение (для других). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 3 

 
1. Поясните соотношение понятий «Уголовный кодекс Российской Федерации» и «уголовный закон»? 

2. Раскройте взаимодействие Общей и Особенной частей уголовного кодекса РФ? 

3. Что следует понимать под временем совершения преступления? 

4. Назовите принципы действия уголовного закона? 

5. К какому виду толкования относится постановление Пленума Верховного Суда РФ? 



Тема 4. Понятие преступления 
Учебные вопросы: 

1. Понятие преступления по уголовному праву России. 

2. Признаки преступления по уголовному праву России. 

3.Отграничение преступления от иных правонарушений. Сущность деяния, подпадающего под признаки 

ч.2 ст. 14 УК РФ. 

4. Категоризация преступлений по характеру и степени общественной опасности. 

5. Соотношение понятий преступности и преступления. 

 

1.Понятие преступления по уголовному праву России 

 

Понятие  

преступления 

Понятие преступления является одной из основных категорий уголовного права. В ч. 1 

ст. 14 УК закреплено: «Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное... Кодексом под угрозой наказания». 

На основе этого определения выделяются признаки преступления: 

1) общественная опасность; 

2) уголовная противоправность; 

3) виновность; 

4) наказуемость. 

Признаки общественной опасности и уголовной противоправности являются традици-

онными. Они были указаны и в предыдущем УК РСФСР 1960 г. Уголовную противоправ-

ность принято называть формальным признаком преступления, а общественную опасность - 

материальным. В связи с этим определение понятия преступления в доктрине уголовного 

права получило название «формально-материального». 

Виновность и наказуемость закреплены в нормах уголовного законодательства впер-

вые. Они являются производными признаками преступления и вытекают из уголовной про-

тивоправности. Уголовная противоправность деяния предполагает определенное психиче-
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ское отношение к нему, в Уголовном кодексе закреплены лишь те деяния, которые совер-

шены умышленно или по неосторожности. Наказуемость является составной частью уго-

ловной противоправности. Запрет деяния в уголовно-правовом смысле означает наличие в 

уголовном законе санкции за его совершение. 

 

2. Признаки преступления по уголовному праву России 

 

Общественная 

опасность 

 

Общественная опасность - признак преступления, который выражает его материаль-

ную сущность и объясняет, почему то или иное деяние признается преступлением. 

Признак общественной опасности означает, что деяние причиняет или создает угро-

зу причинения вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Об-

щественная опасность является объективным свойством преступления, которое причиняет 

вред общественным отношениям независимо от сознания и воли законодателя, потому что 

по своей внутренней сущности противоречит нормальным условиям существования об-

щества. Задача законодателя состоит в правильной оценке условий жизни общества на оп-

ределенном этапе и принятии решения об отнесении того или иного деяния к числу пре-

ступлений. 

В общественной опасности уголовный закон выделяет характер и степень (ч. 1 ст. 

15, ст. 60 УК). 

Характер общественной опасности - это качественная категория, определяемая объ-

ектом посягательства, содержанием последствий, формой вины и другими обстоятельст-

вами. Так, система Особенной части УК построена не по произвольному принципу, а в за-

висимости от той значимости, которую законодатель придает различным видам общест-

венных отношений. Преступления, посягающие на одни и те же общественные отноше-

ния, принадлежат к одному типу общественной опасности. Так, посягательства на жизнь 

человека имеют один характер общественной опасности, посягательства на собственность 

- другой, то есть различаются по типовому характеру общественной опасности. 
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Степень общественной опасности - количественная категория общественной опасно-

сти. Она определяется в рамках деяния, обладающего определенным типовым характером 

общественной опасности; позволяет отграничивать друг от друга одинаковые по характе-

ру общественной опасности преступления. Свое окончательное выражение степень обще-

ственной опасности находит в санкции. Чем выше степень общественной опасности пре-

ступления, тем возможность более строгого наказания предусматривает санкция статьи.  

Степень общественной опасности зависит от целого ряда факторов: тяжести причи-

ненных последствий, особенности посягательства (окончено оно или нет, совершено еди-

нолично или в соучастии, какой способ был использован при совершении преступления и 

т.д.), формы вины, особенностей субъекта преступления, то есть конкретных проявлений 

признаков преступления. Так, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 

УК) имеет более высокую степень общественной опасности, чем причинение вреда сред-

ней тяжести (ст. 112 УК) и легкого вреда здоровью (ст. 115 УК); разбой (ст. 162 УК) более 

опасен, чем кража (ст. 158 УК), так как предполагает использование для завладения иму-

ществом насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, или угрозу его приме-

нения. 

Уголовная 

противоправ-

ность 

 

Противоправность свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление, на-

рушило уголовно-правовой запрет. В случае совершения лицом деяния, не предусмотрен-

ного уголовным законом, оно не может считаться преступлением даже в случае пробела в 

законе. Уголовно-правовой запрет устанавливается только Уголовным кодексом, посколь-

ку он является единственным источником уголовного права. Иные законы, в том числе 

федеральные, не могут относить деяния к числу преступлений. 

Обязательным компонентом уголовной противоправности является наличие в уго-

ловно-правовой норме санкции, которая содержит угрозу применения наказания опреде-

ленного вида и размера в случае совершения предусмотренного законом деяния. 

Виновность 

 

Уголовное законодательство предусматривает возможность наступления уголовной 

ответственности, а следовательно, и существования в деянии лица признаков преступле-
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ния только при наличии вины. Как уже указывалось, ст. 14 УК преступлением признает 

"виновно совершенное общественно опасное деяние". Данное положение закона исключа-

ет возможность объективного вменения, т.е. привлечения к уголовной ответственности 

без наличия вины. 

Виновность в уголовно-правовом смысле предполагает определенное психическое 

отношение лица к своему поведению и его последствиям. 

Она возможна лишь при наличии тех форм вины, которые определены законом (ст. 

24 УК): 

- умысел (прямой и косвенный) - ст. 25 УК; 

- неосторожность (легкомыслие или небрежность) - ст. 26 УК. Не следует отождест-

влять наказуемость как признак преступления с реальным назначением наказания. 

Наказуемость 

 

Под наказуемостью понимается возможность назначения наказания за совершение 

каждого преступления, угроза наказанием при нарушении уголовно-правовой нормы. 

Не каждый факт совершения преступления сопровождается назначением наказания. 

В реальной жизни возможны случаи, когда преступление совершено, а наказание не было 

назначено. Такая ситуация может возникнуть, во-первых, когда совершенное преступле-

ние не было раскрыто. Неприменение наказания может иметь место и тогда, когда суд со-

чтет возможным освободить лицо от уголовной ответственности или от наказания. Так, 

согласно ч. 1 ст. 92 УК несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с примене-

нием принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

3. Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

Сущность деяния, подпадающего под признаки ч. 2 ст. 14 УК РФ 

 

Отграничение  

преступлений 

Преступления следует отграничивать от проступков: гражданско-правовые де-

ликтов, административных и дисциплинарных правонарушений. 
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от иных  

правонарушений 

 

При отграничении преступлений от иных правонарушений следует принимать во 

внимание ряд обстоятельств: объект правовой охраны (например, жизнь охраняется 

УК РФ), степень общественной опасности (величина причиненного вреда – размер 

причиненного ущерба, наступившие общественно-опасные последствия, форма вины, 

мотив, цель и другие признаки), признаки субъекта (в частности, субъект преступления 

– только физическое лицо), судимость как специфическое правовое последствие, ха-

рактерное только для уголовного наказания.  

Малозначитель-

ность деяния 

 

Понятие малозначительности деяния дано в ч. 2 ст. 14 УК: «Не является преступ-

лением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного... Кодексом, но в силу малозначительности не представ-

ляющее общественной опасности». Можно уточнить: достаточной степени обществен-

ной опасности. 

Деяние может быть признано малозначительным, а лицо, его совершившее, не 

подлежащим уголовной ответственности, например, при незначительности причинен-

ного ущерба (кража малоценной вещи, повреждение имущества, если для его восста-

новления не требуется значительных затрат). При этом должно быть установлено, что 

умысел виновного был направлен именно на совершение малозначительного деяния и 

причинение последствий, не обладающих высокой степенью общественной опасности. 

Если же виновное лицо замышляло причинить существенный вред, но по не за-

висящим от него причинам не смогло этого добиться, деяние не может считаться мало-

значительным. Например, в случае, когда виновный стремился похитить крупную 

сумму денег, но по не зависящим от него обстоятельствам не смог этого сделать, мало-

значительность деяния отсутствует, содеянное должно быть расценено как покушение 

на хищение в крупном размере. 
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4.Категоризация преступлений  по характеру и степени общественной опасности 

 

Категории 

 преступлений 

Выделяются четыре категории преступления: небольшой, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие. Они отличаются друг от друга по форме вины и допустимому размеру верх-

него предела максимально строгого вида наказания, предусмотренного в санкции статьи.   

Преступления 

небольшой  

тяжести 

умышленные и неосторожные деяния; до 3 лет лишения свободы. 

Преступления 

средней  

тяжести 

 умышленные деяния; от 3- до 5 лет лишения свободы 

 неосторожные деяния, от 3 лет лишения свободы и выше. 

 

Тяжкие пре-

ступления 

умышленные деяния; от 5 до 10 лет лишения свободы. 

 

Особо тяжкие  

преступления 

умышленные деяния; от 10 лет или более строгое наказание. 

 

Изменение  

Категории 

 преступления 

(ч. 6 ст. 15 УК) 

На основании изменений в УК РФ, внесенных Федеральным законом от 07.12.2011 N 

420-ФЗ, суд вправе понизить категорию совершенного преступления на одну ступень (не-

изменяемой остается категория небольшой тяжести): 

- при наличии смягчающих наказание обстоятельств; 

- при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств; 

- также при условии назначения осужденному: 

- не более 3 лет лишения свободы за совершение преступления средней тяжести; 

- до 5 лет лишения свободы за совершение тяжкого преступления; 

- до 7 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления. 

Значение 

 категорий  

преступления 

Категория преступления влияет на определение вида рецидива (ст.18 УК), ответст-

венность за приготовление к преступлению (ч. 2 ст.30 УК), возможность назначения при-

нудительных работ (ч. 1 ст. 53.1 УК) и лишения свободы (ч. 1 ст. 56 УК), определение ре-
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жима отбывания наказания в виде лишения свободы (ст. 58 УК), определение содержания 

смягчающих обстоятельств (п. "а" ч. 1 ст. 61 УК), влияние на определение порядка назна-

чения наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК), на правила отмены условного 

осуждения (ст.74 УК), на освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-

ным раскаянием (ст. 75 УК), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК) или с истечением 

срока давности (ст. 78 УК), на правила условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания (ст. 79 УК), замены неотбытой части наказания более мягким (ст. 80 УК), на ос-

вобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК), отсрочки отбыва-

ния наказания (ст. 82 УК), освобождения от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК), погашения судимости (ст.86 

УК), на назначение наказания несовершеннолетним (ст. 88 УК), а также влияет на приме-

нение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК), освобождение от на-

казания несовершеннолетних (ст. 92 УК), применение к ним условно-досрочного освобож-

дения от отбывания наказания (ст. 93 УК), определение сроков давности (ст. 94 УК) и сро-

ков погашения судимости (ст. 95 УК) и т.д. 

 

5.Соотношение понятий преступности и преступления 

 

 

Понятие 

и признаки  

преступления 

 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, за-

прещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Признаки преступления: 

1) общественная опасность; 

2) уголовная противоправность; 

3) виновность; 

4) наказуемость. 

Понятие 

и признаки 

Преступность – это социально-правовое явление, представляющее собой систему 

преступлений, зарегистрированных за определенный период времени на определенной тер-
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преступности 

 

ритории. 

Признаки преступности: 

1) социальная обусловленность; 

2) уголовная противозаконность; 

3) историческая изменчивость; 

4) массовость; 

5) наличие закономерностей развития, измеряемых в количественных и качествен-

ных показателях. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 4 

 
1. Раскройте формально-материальную сущность понятия «преступления». 

2. Что понимается под характером и степенью общественной опасности? Приведите примеры преступлений, 

разных по степени и по характеру общественной опасности. 

3. Покажите значение ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

4. Покажите на примерах разграничение преступлений от иных правонарушений. 

5. В чем заключается правовое значение категорий преступлений? 

 

 



Тема 5. Состав преступления – основание уголовной ответственности 

 
Учебные вопросы: 

1. Понятие, сущность, основание и формы реализации уголовной ответственности. 

2. Понятие и значение состава преступления. 

3. Объективные и субъективные признаки состава. 

4. Виды составов преступлений. Состав преступления и квалификация преступления. 

 

1.Понятие, сущность, основание и формы реализации уголовной ответственности 

 

Понятие и 

 сущность 

уголовной  

ответственности 

Уголовная ответственность - это предусмотренная уголовным законом обязанность 

лица, совершившего преступление, дать отчет перед государством в лице его уполномо-

ченных органов и одновременно обязанность государства в лице уполномоченных на то 

органов призвать виновное лицо к ответу. 

Совершив преступление, лицо вступает в правовую связь с государством (уголов-

ное правоотношение). Она включает право государства на наказание виновного и обя-

занность последнего подвергнуться наказанию с последующей судимостью. 

Реализация уголовной ответственности начинается с момента привлечения лица в 

качестве обвиняемого и заканчивается погашением или снятием судимости. 

  

Основание  

уголовной  

ответственности 

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмот-

ренного УК (ст. 8 УК). 

 

Формы реализа-

ции уголовной 

ответственности 

 

1) реализация уголовной ответственности с назначением наказания и последующей су-

димостью; 

2) реализация уголовной ответственности без назначения наказания (например, ст. 80.1, 

81 и 97, 83, 92 УК РФ). 



2.Понятие и значение состава преступления 

 

Понятие состава 

преступления 

Состав преступления - это абстракция, юридическая модель преступления; это 

предусмотренная уголовным законом совокупность объективных и субъективных при-

знаков, с помощью которых общественно опасное деяние характеризуется как преступ-

ление.  

Признаки состава преступления принято классифицировать не только по элемен-

там (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона), но и по другим ос-

нованиям. Так, выделяются обязательные и факультативные признаки. 

Обязательными являются признаки, присущие всем общественно опасным деяни-

ям. Данную группу образуют объект преступления, общественно опасное поведение, 

физическое лицо, достижение установленного возраста, вменяемость и вина. 

Факультативными являются признаки, присущие лишь части общественно опас-

ных деяний (например, предмет преступления, обстоятельства места и времени, способ 

и т.д.). 

Значение соста-

ва преступления 

1) служит основанием уголовной ответственности; 

2)  является инструментом квалификации как процесса профессиональной дея-

тельности; 

3) выступает средством юридической техники конструирования диспозиции 

уголовно-правовых норм; 

4) позволяет разграничивать преступления. 

 

3.Объективные и субъективные признаки состава 

 

Объективные 

признаки 

Признаки объекта: 

- объект, 

-предмет/потерпевший (факультативный признак). 



Признаки объективной стороны: 

- общественно-опасное деяние, 

- общественно-опасное последствие, 

- причинно-следственная связь, 

- место (факультативный признак), 

- время (факультативный признак), 

- способ (факультативный признак), 

- обстановка (факультативный признак), 

- орудия (факультативный признак) 

- средства совершения преступления (факультативный признак). 

Субъективные 

признаки 

Признаки субъекта:  

- физический статус, 

- возраст достижения уголовной ответственности, 

- вменяемость. 

Признаки субъективной стороны: 

- вина, 

- мотив (факультативный признак), 

- цель (факультативный признак), 

- эмоции (факультативный признак). 

 

4.Виды составов преступлений. 

Состав преступления и квалификация преступления 

 

Виды составов  

преступлений 

по способу опи-

сания признаков 

Различаются: 1) простые и 2) сложные составы. 

Простыми являются составы, признаки которых не имеют структуры (ч. 1 ст. 105, 

ст. 109 УК и др.), сложными - составы, признаки которых имеют структуру. 

Сложные составы преступлений, в свою очередь, неоднородны. Последнее обу-
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словлено особенностями структуры признаков. Тем самым среди сложных выделяются 

составы преступлений: с альтернативными и совмещенными признаками. 

Составы преступлений с альтернативными признаками построены по схеме «или-

или» (ст. 106, ч. 1 ст. 111 УК и др.), а с совмещенными признаками - по схеме «и-и» 

(двуобъектные преступления). 

Классификация составов преступлений по способу описания признаков произво-

дится для отражения особенностей их построения. 

Виды составов 

преступлений 

по конструкции 

объективной 

стороны 

Выделяются: материальные и нематериальные составы. 

Материальными являются составы, в числе признаков которых имеются общест-

венно опасные последствия (ст.ст. 105, 158 УК и др.); нематериальными - составы, в чис-

ле признаков которых отсутствуют общественно опасные последствия. 

В числе последних выделяются формальные и усеченные составы. Формальными 

признаются составы, в которых общественно опасное поведение описывается в полном 

объеме (ст.ст. 120, 125 УК и др.); усеченными - составы, в которых общественно опасное 

поведение описывается частично (ст.ст.162, 163 УК и др.). 

Классификация составов преступлений по их конструкции служит для отражения 

момента окончания соответствующих деяний. Им может быть наступление общественно 

опасных последствий или ранее в зависимости от полноты описания общественно опас-

ного поведения. 

Виды составов 

преступлений 

по степени  

общественной 

опасности  

деяний 

Можно разграничить основные и дополнительные составы. 

Основными являются составы, с помощью признаков которых общественно опас-

ные деяния характеризуются как преступления (как правило, они отражены в первых 

частях статей Особенной части УК); дополнительными - составы, с помощью признаков 

которых дифференцируется наказуемость общественно опасных деяний. 

Среди дополнительных можно выделить квалифицированные, особо квалифициро-

ванные и привилегированные составы. 

Квалифицированными и особо квалифицированными признаются составы, призна-
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ки которых отражают повышенную наказуемость общественно опасных деяний; приви-

легированными - составы, признаки которых характеризуют пониженную наказуемость 

общественно опасных деяний (ст.ст. 106 - 108, 113 и 114 УК). 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 5 

 
1. В чем заключается значение состава преступления? 

2. Назовите обязательные признаки состава преступления. 

3. Какие Вы знаете составы по конструкции объективной стороны? Проиллюстрируйте каждый из них приме-

рами. 

4. Определите виды сложных составов преступлений. 

consultantplus://offline/ref=7942F32EB280ED2889A776BC18C16285E7780CFC83692FD64EFC756DB470001A609FA0B3140B7E70Q8i3N
consultantplus://offline/ref=7942F32EB280ED2889A776BC18C16285E7780CFC83692FD64EFC756DB470001A609FA0B3140B7E73Q8i1N
consultantplus://offline/ref=7942F32EB280ED2889A776BC18C16285E7780CFC83692FD64EFC756DB470001A609FA0B3140B7D75Q8i5N
consultantplus://offline/ref=7942F32EB280ED2889A776BC18C16285E7780CFC83692FD64EFC756DB470001A609FA0B3140B7D75Q8i6N


Тема 6. Объект преступления 
Учебные вопросы: 
1. Объект преступления как элемент состава. 

2. Классификация объекта преступления «по вертикали». 

3. Виды непосредственного объекта преступления. 

4. Предмет и потерпевший как факультативные признаки объекта. 

 

1. Объект преступления как элемент состава 

 

Понятие объ-

екта преступ-

ления 

Объект – это общественные отношения, взятые под охрану уголовным законом, кото-

рым преступлением причиняется вред или создается угроза причинения вреда.  

Способы  

воздействия 

на объект  

преступления 

1. Воздействие на субъектов общественного отношения (например, причинение вреда здо-

ровью, изнасилование). 

2. Воздействие на предмет отношения (например, уничтожение или повреждение чужого 

имущества, хищение предмета материального мира). 

3. Разрыв социальной связи, т.е. содержания общественного отношения (например,  побег 

из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК); невыполнение 

обязанности, возложенной на виновного законом, положением, приказом или вытекаю-

щей из его социального статуса как участника охраняемого отношения либо из его соб-

ственного предшествующего поведения (ст. 124 УК). 

Значение 

 Объекта 

преступления 

- является обязательным элементом и признаком состава преступления; 

- позволяет отграничить преступление от иных правонарушений;  

 - определяет, какому именно общественному отношению, поставленному под охрану 

уголовного закона, в результате преступления причинен вред, что позволяет разграничивать 

преступления (например,  похищение человека (ст. 126 УК) и захват заложника (ст. 206 УК); 

- объект преступления составляет основу законодательной группировки преступлений 

в Особенной части УК по разделам и главам. 



2. Классификация объекта преступления «по вертикали» 

 

Общий объект Вся совокупность общественных отношений, взятых под охрану уголовным законом 

(соответствует Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Родовой объект Группа однородных или близких по содержанию общественных отношений (соот-

ветствует разделу Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Видовой объект Часть родового объекта, включающая более узкие группы отношений (соответствует 

главе Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Непосредственный 

объект 

Конкретное общественное отношение, которому преступлением причиняется вред 

или создается угроза причинения вреда (соответствует норме Особенной части УК РФ). 

 

3. Виды непосредственного объекта преступления 

 

Основной 

 объект 

Это те общественные отношения, нарушение которых составляет социальную сущность 

данного преступления и с целью охраны которых существует уголовно-правовая норма, пре-

дусматривающая ответственность за его совершение.  

Признаки основного непосредственного объекта: 

1. Посягая на него, виновный причиняет вред общественным отношениям, составляю-

щим видовой и родовой объекты данного преступления (например, разбой посягает на отно-

шения собственности (видовой объект) и на здоровье, поскольку представляет собой нападе-

ние с целью хищения чужого имущества, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здо-

ровья, или с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК). Основным непосредственным 

объектом разбоя считается правомочие по владению имуществом, поэтому он отнесен к числу 

преступлений против собственности, а не личности.  

2. Именно общественные отношения, составляющие основной объект, законодатель ста-

вит под охрану в первую очередь, формулируя конкретную уголовно-правовую норму. 

Дополнитель- Дополнительным непосредственным объектом преступления являются те общественные отно-



ный объект шения, посягательство на которые не составляет сущности данного преступления, но которые этим 

преступлением всегда нарушаются наряду с основным объектом. Это такие отношения, которые все-

гда претерпевают вред от преступного посягательства. Вне этой нормы рассматриваемые отношения 

заслуживают, как правило, самостоятельной правовой защиты на уровне основного объекта (напри-

мер, при совершении любого разбойного нападения причиняется вред или создается угроза причине-

ния вреда отношениям, обеспечивающим здоровье личности). 

Факультатив-

ный объект 

Факультативным объектом являются такие общественные отношения, которые в иных слу-

чаях заслуживают самостоятельной уголовно-правовой охраны, но при совершении данного пре-

ступления лишь могут фактически ущемляться либо ставиться под угрозу причинения вреда. Ос-

новным его отличием от дополнительного является то, что дополнительному объекту вред при со-

вершении конкретного преступления причиняется всегда, а факультативному - может причинять-

ся, а может и нет, это зависит от конкретных обстоятельств дела. Например, нарушение правил ох-

раны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК) может повлечь уничтожение чужого 

имущества либо нарушение конституционного права граждан на свободу передвижения и выбора 

места жительства в связи с эвакуацией населения из зоны поражения. 

 

4. Предмет и потерпевший как факультативные признаки объекта 

 

Предмет  

преступления 

Это вещи или иные предметы материального мира, а также интеллектуальные ценности, воздей-

ствуя на которые виновный причиняет вред охраняемым законом общественным отношениям.  

Значение предмета: 

1. Он может являться конструктивным признаком состава преступления и в этом качест-

ве входить в основание уголовной ответственности. Поэтому там, где предмет преступления 

прямо указан в законе или очевидно подразумевается, его отсутствие исключает привлечение 

лица к уголовной ответственности. Так, не является преступлением, предусмотренным ч. 4 ст. 

222 УК, ношение кухонного ножа, не относящегося к холодному оружию. 

2. Количественные или качественные показатели предмета могут быть квалифицирую-



щим признаком состава преступления. Например, получение взятки в крупном размере влечет 

квалификацию содеянного по п. «в» ч. 4 ст. 290 УК.  

3. Качественные показатели предмета преступления могут влиять на отграничение сход-

ных преступных деяний и, таким образом, влиять на квалификацию. Так, по общему правилу 

хищение чужого имущества является преступлением против собственности и квалифицирует-

ся по ст. ст. 158 - 162 УК. Однако, если предметом хищения являются предметы или докумен-

ты, имеющие особую культурную ценность, оно должно быть квалифицировано по ст. 164 УК. 

Потерпевший  Потерпевший - это физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступле-

нием вреда его имуществу и деловой репутации.  

Значение потерпевшего: 

1) при решении вопроса об основаниях уголовной ответственности. Так, развратные дей-

ствия могут быть совершены только в отношении лица, не достигшего 16 лет (ст. 135 УК); 

2) при отграничении преступлений друг от друга и квалификации. Например, при изна-

силовании (ст. 131 УК) потерпевшей является лишь женщина, тогда как при насильственных 

действиях сексуального характера - не обязательно (ст. 132 УК); 

3) при конструировании составов со смягчающими и отягчающими обстоятельствами. Так, 

обстоятельствами, делающими убийство привилегированным, являются противоправное или амо-

ральное поведение потерпевшего, вызвавшее состояние аффекта у виновного (ст. 107 УК), совер-

шение потерпевшим общественно опасного посягательства или преступления (ст. 108 УК). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 6 

 
1. Каковы виды объектов преступления? 

2. Каково значение общего, родового, видового и непосредственного объектов преступления? 

3. Что такое основной и дополнительный объекты преступления? 

4. Каково соотношение понятий «предмет преступления», «орудия и средства совершения преступления» и «по-

терпевший»?



Тема 7. Объективная сторона преступления 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

2. Понятие общественно опасного деяния. Действие и бездействие. 

3. Общественно  опасные последствия:  понятие,  виды и их уголовно-правовое значение. 

4. Причинная связь и ее значение. 

5. Факультативные  признаки объективной стороны и их уголовно-правовые функции. 

 

1.Понятие и значение объективной стороны преступления 

 

Понятие  

объективной 

стороны пре-

ступления 

Объективная сторона преступления - это совокупность объективных признаков, ха-

рактеризующих внешнюю сторону общественно опасного деяния, посягающего на охра-

няемые уголовным законом общественные отношения. 

 

Значение 

 объективной 

стороны пре-

ступления 

 

1. В основном ее признаки описываются в диспозиции уголовно-правовой нормы. Тем са-

мым в законе раскрывается, в чем состоит уголовно-правовой запрет, в частности, его 

внешнее проявление; это дает возможность определить то или иное преступление. 

Внешне схожие посягательства разграничиваются между собой на основании объек-

тивных признаков, указанных в статьях Особенной части Кодекса. Например, кража, 

мошенничество, грабеж, присвоение и растрата, разбой, являясь формами хищения, 

различаются между собой признаками объективной стороны (по характеру действия и 

способу его совершения). 

2. Объективная сторона позволяет установить наличие состава преступления. Так, отсут-

ствие последствий в виде существенного изменения радиоактивного фона, причинения 

вреда здоровью человека, массовой гибели животных либо иных тяжких последствий 

исключает возможность привлечения лица к ответственности по ст. 246 УК за наруше-

ние правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительст-
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ве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, на-

учных и иных объектов. 

3. Во многих случаях по объективной стороне происходит квалификация преступления, 

т.е. установление сходства между совершенным общественно опасным деянием и при-

знаками состава преступления, предусмотренными Уголовным кодексом. 

4. На основании признаков объективной стороны производится отграничение преступле-

ний и сходных с ними административных деликтов, гражданско-правовых и дисципли-

нарных правонарушений. 

5. Признаки объективной стороны учитываются при назначении наказания. Так, зачастую 

способ, орудия или средства совершения преступления существенно повышают степень 

общественной опасности посягательства, что влияет на выбор судом вида и размера 

(срока) наказания. 

 

2.Понятие общественно опасного деяния. Действие и бездействие 

 

Деяние как 

признак 

 объективной 

стороны пре-

ступления 

Деяние - это общественно опасное, противоправное, осознанное, волевое, сложное 

по характеру действие или бездействие, нарушившее или создавшее реальную угрозу на-

рушения общественных отношений, взятых под охрану Уголовным кодексом. 

Действие 

 

Действие выражается в активном поведении. Это внешний акт общественно опас-

ного противоправного поведения лица, который начинается с момента совершения пер-

вого осознанного и волевого телодвижения.  

Бездействие 

 

Бездействие - это вторая форма общественно опасного противоправного деяния. 

Она заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении лежащей на лице юри-

дической обязанности либо в невоспрепятствовании наступлению последствий, которые 

лицо было обязано и могло предотвратить. 
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Условия наступления уголовной ответственности за бездействие: 

 Обязанность лица действовать, установленная законом/ договором. 

 Возможность лица действовать. 

 Не выполнение указанной обязанности. 

 

3.Общественно опасные последствия: понятие, виды и их уголовно-правовое значение 

 

Понятие  

общественно-

опасных  

последствий 

Общественно опасные (преступные) последствия - это негативные изменения обще-

ственных отношений, взятых под охрану уголовным законом, наступившие в результате 

совершения преступления. 

 

 

Виды  

общественно-

опасных  

последствий 

По характеру все общественно опасные последствия классифицируются на: 1) мате-

риальные и 2) нематериальные. 

В свою очередь, материальные объединяют два вида последствий: а) имущественный 

вред; б) физический вред. 

Имущественный вред может проявляться как в виде реального ущерба, так и упущен-

ной выгоды. Рассматриваемый вид общественно опасного последствия наиболее характе-

рен для преступлений в сфере экономики, хотя он встречается и в преступлениях другого 

вида. Все формы хищения влекут причинение реального ущерба, а причинение имущест-

венного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупот-

ребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК) - упущенную выгоду. 

Имущественный вред характеризуется количественными параметрами, он может быть оце-

нен в денежном выражении. 

Физический вред - это вред, причиняемый в результате совершения общественно 

опасного действия или бездействия жизни или здоровью человека. Он охватывает смерть 

потерпевшего, небольшой, средней тяжести и тяжкий вред здоровью. Смерть как последст-

вие преступления предусмотрена не только при совершении убийства (ст. ст. 105 - 108 УК), 
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но и при причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК), а также в ряде других соста-

вов (например, ст. ст. 277, 295, 317 УК). В некоторых случаях этот вид последствия высту-

пает в качестве квалифицирующего признака (например, ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 123, ч. 3 ст. 

126, ч. 4 ст. 131, ч. 2 ст. 143, ч. 3 ст. 205, ч. 2 ст. 263 УК и др.). 

Нематериальные последствия также подразделяются на два вида: а) имеющие лично-

стный характер и б) не относящиеся к личности. 

К первому виду относится моральный вред, а также вред, причиняемый конституцион-

ным правам и свободам граждан (так, в ст. 140 УК в качестве последствий указаны права и за-

конные интересы граждан; аналогичные последствия названы в ст ст. 201 и 285 УК и др.). 

Второй вид рассматриваемых последствий не относится к личности и представляет 

собой идеологический, политический, организационный вред. Эти последствия характерны 

для преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК), а также 

преступлений, направленных против государственной власти (разд. X УК), против мира и 

безопасности человечества (разд. XII УК). 

Уголовно-

правовое  

значение об-

щественно-

опасных  

последствий 

1) Позволяет разграничивать преступления и правонарушения; 

2) Является конструктивным признаком объективной стороны для материальных 

составов. 

3) Может выступать в качестве квалифицирующего признака и формировать ква-

лифицированный и особо квалифицированный состав преступления.  

 

4.Причинная связь и ее значение 

 

Содержание 

причинной 

связи 

Обязательным условием уголовной ответственности лица является наличие при-

чинной связи между действием (бездействием) и наступившими вредными последст-

виями. Речь идет об установлении того, что наступившие общественно опасные послед-

ствия порождены данными действиями (бездействием) лица, а не действиями третьих 
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лиц либо каких-либо внешних сил. 

Особенности  

причинной 

 связи 

в уголовном  

праве 

Правила и этапы установления причинной связи между действием (бездействием) 

и общественно опасным последствием: 

1. Объективность причинно-следственной связи предполагает исследование ее не-

зависимо от вины. Сначала констатируется наличие объективной связи между действи-

ем и последствием, и лишь затем устанавливается вина в форме умысла либо неосто-

рожности по интеллектуально-волевому отношению к причиненному последствию. 

2. Причиной наступления преступного последствия в уголовном праве выступает 

исключительно волевое осознанное действие или бездействие субъекта преступления. 

Ни силы природы, ни активность невменяемых лиц, ни работа механизмов причиной 

преступных последствий не являются.  

3. Действие (бездействие) лица должно быть как минимум антисоциальным, за-

ключающим в себе определенный риск, возможность вредных последствий. 

Значение 

причинной  

связи 

Являясь обязательным признаком состава преступления, входит в основание уго-

ловной ответственности. 

 

 

5.Факультативные  признаки объективной стороны и их уголовно-правовые функции 

 

Способ 

 

Чаще других выступает всего в качестве конструктивного или квалифицирующего 

признака. Выражается в особой форме действий виновного, применяемых приемах, методах 

(например, с применением, насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162), общеопас-

ный способ (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). 

Место 

 

Местом совершения преступления признается конкретная территория (сухопутная, 

водная или воздушная), на которой совершено преступление. Как один из элементов объек-

тивной стороны место совершения преступления может выступать в качестве обязательного 

элемента конкретного состава преступления, если оно включено в уголовно-правовую нор-



му. Например, в ст. 214 УК признаком состава является совершение деяния именно « на об-

щественном транспорте или в иных общественных местах». «Места захоронения, надмо-

гильных сооружений или кладбищенских зданий» указываются в диспозиции ст. 244 УК. 

Время Время совершения преступления как элемент объективной стороны представляет со-

бой определенный временной период, на протяжении которого осуществляется преступное 

деяние. Как обязательный элемент конкретных составов преступления время упоминается 

законодателем редко. В качестве примера можно привести ст. 106 УК. 

Обстановка 

 

Обстановка совершения преступления, то есть совокупность взаимодействующих об-

стоятельств, при наличии которых совершается преступление. 

Так, неоказание капитаном судна помощи людям (ст. 270 УК) должно осуществляться 

в обстановке бедствия на море или ином водном пути. О признании законодателем обста-

новки в качестве одного из обязательных элементов конкретных составов преступления 

свидетельствует указание в некоторых случаях на публичный характер действий. Например, 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК); публич-

ное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК). 

Средства 

совершения 

преступления 

 

Обычно имеются в виду такие предметы и явления внешнего мира, которые использу-

ет виновный для воздействия на объект либо предмет преступления (например, различные 

приспособления, огонь, электрический ток, вода, газ и т.п.). Так, взрывчатое вещество, 

взрывное устройство могут быть средствами совершения террористического акта (ст. 205 

УК). Пластиковая банковская карта –средство совершения преступления, предусмотренного 

ст. 159.3 УК РФ. 

Орудия пре-

ступления 

 

Это также предметы внешнего мира, применяемые для непосредственного совершения 

преступления (например, оружие и предметы, используемые в качестве оружия, а также 

транспортные средства и т.п.). В частности, оружие или предметы, используемые в качестве 

оружия, – в п. «а» ч. 1 ст. 213 УК, ч. 2 ст. 162 УК РФ. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 7 

 
1. Назовите условия, при которых наступает уголовная ответственность за бездействие. 

2.  Как определяется момент окончания преступлений с материальным, формальным и усеченным составом? 

3. В чем значение факультативных признаков объективной стороны? Покажите каждую из их функций на при-

мерах. 

4. Что понимается под местом совершения преступления? В каких преступлениях этот признак является обяза-

тельным признаком состава? 

5. Что понимается под способом совершения преступления? В каких преступлениях этот признак является обя-

зательным признаком состава? 

 



Тема 8. Субъект преступления 
Учебные вопросы: 

1. Понятие субъекта преступления и его соотношение с понятием личности преступника. 

2. Физическое лицо как признак субъекта преступления.  

3. Вменяемость как признак субъекта преступления.  

4. Возраст наступления уголовной ответственности как признак субъекта преступления.  

5. Понятие и признаки специального субъекта преступления. Основания для их классификации. 

 

1. Понятие субъекта преступления   и его соотношение с понятием личности преступника 

 

Понятие субъекта  

преступления 

Субъект преступления - это лицо, совершившее общественно опасное деяние 

(преступление) и способное в соответствии с уголовным законодательством нести 

за него уголовную ответственность. 

 

2. Физическое лицо как признак субъекта преступления 

 

Физическое лицо Под физическим лицом понимаются граждане России, иностранцы и лица без 

гражданства. 

 

3. Вменяемость как признак субъекта преступления 

 

Вменяемость 

 

Лицо считается вменяемым до тех пор, пока судом не будет признана его невме-

няемость. 

Медицинский крите-

рий невменяемости 

Медицинский критерий невменяемости предполагает наличие у лица психического 

расстройства (болезни) вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики. 

К хроническим психическим расстройствам относятся трудноизлечимые болезни 



затяжного характера, связанные с периодическим или постоянным нарастанием болез-

ненных процессов и не поддающиеся полному излечению: паранойя, шизофрения, ма-

ниакально-депрессивный психоз, прогрессирующее слабоумие и др. 

Временные психические расстройства - это заболевания, протекающие относи-

тельно недолго и могущие заканчиваться выздоровлением больного. К ним относятся: 

белая горячка, алкогольный психоз, патологическое опьянение (отличать от опьянения 

физиологического), патологический аффект и др. 

Под слабоумием понимается ослабление психической деятельности мозга либо серь-

езное ухудшение интеллектуальных способностей личности. Проявляется слабоумие в 

различных формах: дебильность (легкая степень слабоумия), имбецильность (средняя сте-

пень слабоумия) и идиотия (глубокая и обширная степень слабоумия). 

К иным болезненным состояниям психики, в том числе не исключающим вменяе-

мость (ст. 22 УК РФ), относятся различные по тяжести временные расстройства психи-

ки: острые бредовые и галлюцинаторные состояния, которые могут быть вызваны опас-

ными инфекциями, отравлениями или тяжелыми травмами; наркотизация в период аб-

стиненции; лунатизм и другие состояния, выявляемые с помощью психиатрических и 

психологических методик и определяющие возможность установления невменяемости 

или психических расстройств, не исключающих вменяемости. К таким лицам могут 

применяться принудительные меры медицинского характера на условиях и в порядке, 

которые определены гл. 15 УК РФ. 

Юридический крите-

рий невменяемости 

Юридический критерий позволяет суду на основе заключения эксперта (медицин-

ский критерий) с учетом медицинского критерия определить, способно ли было лицо в 

момент совершения преступления отдавать себе отчет в своих действиях или руково-

дить ими. 

Устанавливаются интеллектуальный и волевой аспекты, из которых первый выра-

жается в неспособности лица отдавать себе отчет в своих действиях, а второй - в неспо-

собности руководить своим поведением. 



4. Возраст наступления уголовной ответственности как признак субъекта преступления 

 

Возраст Под возрастом уголовной ответственности следует понимать такой календарный пе-

риод психофизического развития личности, с которым связаны психофизические и право-

вые последствия для юридического статуса личности. 

Возраст 

 наступления  

уголовной  

ответственности 

В Уголовном кодексе РФ возраст, с которого наступает уголовная ответственность, - 

16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ), т.е. лица, достигшие 16-летнего возраста, как правило, имеют 

такой уровень сознания, который позволяет им правильно оценивать свое поведение и ру-

ководить им. 

Однако совершение общественно опасных деяний возможно и в более раннем воз-

расте. Поэтому законодатель устанавливает уголовную ответственность за ряд преступле-

ний с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Понятие  

возрастной 

невменяемости 

В части 3 ст. 20 УК РФ содержится положение о том, что, если несовершеннолетний 

достиг возраста уголовной ответственности, но при этом имеет отставание в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, вследствие чего не мог в полной 

мере сознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния либо ру-

ководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.  Указанное положение состав-

ляет понятие возрастной невменяемости, которая отличается от невменяемости, регламен-

тируемой ст. 21 УК РФ, отсутствием медицинского критерия. Здесь важно, что задержка в 

психофизическом развитии несовершеннолетнего связана не с его психическим расстрой-

ством или болезнью, а с возрастными особенностями индивидуального развития подрост-

ка. Отставание в психическом развитии может происходить вследствие грубых ошибок в 

воспитании ребенка, черепно-мозговых травм, длительных заболеваний и т.п. 

При установления наличия у лица возрастной невменяемости необходимо устано-

вить следующие обязательные признаки: 

1) лицо достигло возраста уголовной ответственности (14 или 16 лет); 

2) лицо отстало в психическом развитии, поскольку развитие отстает от паспортного 



возраста; 

3) причины отставания (социальные, клинические) не связаны с психическими рас-

стройствами; 

4) лицо в момент совершения общественно опасного деяния не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездейст-

вия) либо руководить ими. 

При наличии всех перечисленных условий лицо не подлежит уголовной ответствен-

ности. 

 

5. Понятие и признаки специального субъекта преступления. 

Основания для их классификации 

 

Специальный 

субъект  

преступления 

Специальный субъект преступления - это лицо, которое наряду с общими призна-

ками субъекта характеризуется дополнительными, присущими только ему признаками и 

свойствами. 

Классификация 

признаков специ-

ального субъекта 

1) по признаку гражданства: гражданин Российской Федерации (ст. 275), иностран-

ный гражданин и лицо без гражданства (ст. 276); 

2) по демографическому признаку: полу - мужчина (ст. 131); женщина (ст. 132); 

возрасту: совершеннолетние (ст. 150); 

3) по признаку семейных, родственных отношений: родители и дети (ст. 151); 

4) по должностному положению: должностные лица, а также лица, занимающие го-

сударственные должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

главы органа местного самоуправления (ст. 285); лица, осуществляющие правосудие: су-

дья, присяжный заседатель, эксперт, судебный пристав, судебный исполнитель, иное ли-

цо, участвующее в отправлении правосудия (ст. 295); военнослужащий (ст. 335), лица, 

входящие в состав караула (вахты) (ст. 342), лица, выполняющие управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации независимо от форм собственности, а также 



некоммерческой организации, не являющейся государственной или муниципальной (ст. 

201), медицинские работники (ст. 123), работники железнодорожного, воздушного, мор-

ского или речного транспорта (ст. 263), водители автомобиля, трамвая, иного механиче-

ского транспортного средства (ст. 264) и т.п. 

  

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 8 
 

1. Каковы общие признаки субъекта преступления? 

2. Каковы основания для отказа признания юридического лица субъектом преступления по Уголовному кодексу 

Российской Федерации? 

3.   Раскройте критерии невменяемости? 

4. Каковы особенности уголовной ответственности вменяемых лиц, совершивших преступление в состоянии опья-

нения? 

5. Назовите виды специального субъекта? 

6. Как соотносятся понятия «субъект преступления» и «личность преступника»? 



Тема 9. Субъективная сторона преступления 
Учебные вопросы: 

1. Понятие субъективной стороны состава  преступления.  

2. Вина  как обязательный  признак субъективной стороны преступления. 

3. Мотив, цель и эмоции и их уголовно-правовые функции. 

4. Формы вины.  

 

1.Понятие субъективной стороны состава  преступления 
 

Понятие субъектив-

ной стороны состава  

преступления 

Субъективная сторона преступления, согласно теории уголовного права, 

представляет собой психическую деятельность лица, непосредственно связанную с 

совершением преступления, и является внутренней сущностью преступления. 

 

2.Вина  как обязательный  признак субъективной стороны преступления 

 

Понятие вины 

 

Вина, являясь основным компонентом субъективной стороны, представляет собой 

психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию или 

бездействию и их последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

Содержание вины характеризуется интеллектуальным и волевым моментами и озна-

чает объем знаний и намерений лица, совершившего преступление. 

Интеллекту-

альный аспект 

 

Отражает познавательные процессы, происходящие в психике лица. Это основанная 

на мышлении способность человека понимать как фактические признаки ситуации, в кото-

рой он оказался, и последствия своего поведения в этой ситуации, так и их социальный 

смысл. Поэтому интеллектуальный момент означает осознание общественной опасности 

своего поведения и предвидение тех опасных последствий, которые возможны в результате 

такого поведения. 

Волевой  Представляют собой сознательное направление умственных и физических усилий на 



аспект 

 

принятие решения, достижение поставленных целей, удержание от действий, выбор и осу-

ществление определенного варианта поведения и пр. 

 

3.Мотив, цель и эмоции и их уголовно-правовые функции 

 

Мотив 

 

Мотив преступления - это обусловленные определенными потребностями и интере-

сами внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совершить преступление.  

Цель 

 

Цель преступления - представление лица, совершающего преступление, о желаемом 

результате, к достижению которого оно стремится, совершая преступление. 

Эмоции 

 

Эмоции представляют собой душевные переживания, чувства. 

Эмоциональное состояние – факультативный признак субъективной стороны преступле-

ния, выделяемый не во всех источниках учебной литературы. Это сильное внезапно возникшее 

душевное волнение лица, совершившего преступление. Представляется, что в ряде составов 

оно имеет значение для квалификации, например, ст.ст. 107, 113 УК РФ). 

 

4.Формы вины 

 

Умышленная 

вина 

 

 

В законодательном определении прямого и косвенного умысла содержится указание на 

следующие признаки умышленной вины: 

1) осознание лицом общественной опасности своего действия (бездействия); 

2) предвидение возможности или неизбежности (при прямом умысле) наступления 

общественно опасных последствий; 

3) желание их наступления (прямой умысел) или сознательное их допущение либо без-

различное к ним отношение (косвенный умысел). 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало обще-

ственную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК). 
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Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступле-

ния общественно опасных последствий, не желало, но сознательно их допускало или отно-

силось к ним безразлично (ч. 3 ст. 25 УК). 

Неосторожная 

вина 

 

 

Неосторожность, как и умысел, является самостоятельной формой вины. УК 1996 г. 

более четко по сравнению с прежним УК 1960 г. обрисовал терминологически два возмож-

ных вида неосторожной вины, обозначив их как легкомыслие и небрежность (ст. 26). 

Легкомыслие предполагает, что лицо предвидит возможность наступления обществен-

но опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому основа-

ний самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий (ч. 2). 

При небрежности лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и преду-

смотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия (ч. 3). 

Случайное 

причинение 

вреда (казус) 

Небрежность отличается от казуса, т.е. таких ситуаций, когда лицо, причинившее сво-

им деянием общественно опасные последствия, не предвидело, не должно было и не могло 

предвидеть их наступления. Случайное, без умысла и неосторожности, т.е. без вины, причи-

нение вреда не влечет уголовной ответственности вследствие отсутствия состава преступле-

ния, то есть субъективной стороны преступления. Уголовная ответственность за причинение 

вреда исключается, если отсутствуют одновременно два критерия - объективный и субъек-

тивный либо хотя бы один из них.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 9 

 
1.Раскройте интеллектуальный и волевой моменты (аспекты) вины. 

2.Чем отливаются косвенный умысел и преступное легкомыслие? 

3.Как разграничиваются преступная небрежность и случайное причинение вреда? 

4.Назовите факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

5.Покажите значение цели для разграничения составов преступлений. 
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Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и виды обстоятельств,  исключающих преступность деяния. 

2. Понятие необходимой обороны по уголовному праву России. Условия ее правомерности.   

3. Причинение  вреда при задержании лица,  совершившего преступление. Условия его правомерности. 

4. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

5. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

6. Понятие обоснованного риска.  Условия его правомерности. 

7. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство,  исключающее преступность деяния. 

 

1. Понятие и виды обстоятельств,  исключающих преступность деяния 

Понятие обстоя-

тельств, исклю-

чающих преступ-

ность деяния 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это внешне сходные с пре-

ступлениями правомерные поступки, совершаемые при наличии определенных основа-

ний, исключающие общественную опасность и преступность деяний и, соответственно, их 

наказуемость. 

Признаки обстоя-

тельств, исклю-

чающих преступ-

ность деяния 

 Вред причиняется правоохраняемым интересам, который внешне напоминает 

преступление. 

 Поведение лица является осознанным и волевым (за исключением случаев не-

преодолимого физического принуждения). 

 Деяние признается правомерным в силу наличия определенных условий (отли-

чительных в зависимости от вида обстоятельства, исключающего преступность деяния). 

Виды обстоя-

тельств,  исклю-

чающих преступ-

ность деяния 

 

1. Необходимая оборона 

2. Крайняя необходимость 

3. Причинение  вреда при задержании лица,  совершившего преступление.  

4. Физическое или психическое принуждение. 

5. Обоснованный риск.   

6. Исполнение приказа или распоряжения. 



2. Понятие необходимой обороны по уголовному праву России.  Условия ее правомерности 

 

Понятие 

необходимой 

 обороны 

Необходимая оборона, предусмотренная ст. 37 УК, представляет собой правомерное 

пресечение общественно опасного посягательства при защите интересов личности, общест-

ва или государства путем причинения вреда посягающему. 

Условия  

правомерности 

необходимой  

обороны, 

 относящиеся к 

посягательству 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству: 

 общественная опасность;  

 реальность (действительность); 

 наличность посягательства. 

1. Признак общественной опасности посягательства означает, что совершаемые дей-

ствия угрожают причинением серьезного вреда охраняемым уголовным законом интересам 

личности, общества, государства.  

2. Реальность (действительность) посягательства означает, что оно происходит на са-

мом деле, а не в воображении человека. Реальность посягательства позволяет отграничить 

необходимую оборону от мнимой, когда имеет место фактическая ошибка лица, которое, 

неправильно оценивая ситуацию, причиняет вред другому лицу, считая, что пресекает об-

щественно опасное посягательство. При мнимой обороне заблуждение может быть связано 

с неправильной оценкой поведения человека как общественно опасного. Возможна и 

ошибка, связанная с личностью того, кто осуществляет посягательство (совершает общест-

венно опасное посягательство один, а вред причиняют другому, которого, заблуждаясь, 

воспринимают в качестве совершающего посягательство). 

3. Наличность посягательства означает его пределы во времени: посягательство 

должно уже начаться (или непосредственная угроза его реального осуществления должна 

быть очевидной) и еще не завершиться.  

Условия право-

мерности необхо-

димой обороны, 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите: 

  защищать можно только охраняемые уголовным законом интересы; 

  защита осуществляется путем причинения вреда посягающему; 



относящиеся  

к защите 
  нельзя допускать превышения пределов необходимой обороны. 

1. Защите подлежат только интересы, охраняемые законом (жизнь, здоровье, собст-

венность и т.д.). Путем причинения вреда посягающему можно защищать не только собст-

венные интересы, но и интересы других лиц. 

2. При необходимой обороне вред причиняется только посягающему. Причинение 

вреда другим лицам рамками необходимой обороны не охватывается, но может расцени-

ваться как осуществленное в состоянии крайней необходимости.  

3. Причиненный вред не должен быть чрезмерным, явно не соответствующим харак-

теру и степени общественной опасности посягательства, иначе он свидетельствует о пре-

вышении пределов необходимой обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, 

явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. 

 

3. Причинение  вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Условия его правомерности 

 

Причинение  вреда 

при задержании 

лица,  совершивше-

го преступление 

Согласно ч. 1 ст. 38 УК не является преступлением причинение вреда лицу, совер-

шившему преступление, при его задержании.  

Основанием для причинения вреда преступнику является совершение им преступле-

ния и попытка уклониться от задержания. При этом необходимо иметь убедительные дан-

ные, что лицо совершило преступление.  

 

Условия правомер-

ности причинения 

вреда 

при задержании 

лица,  совершивше-

Действия по причинению вреда преступнику при его задержании правомерны при 

соблюдении следующих условий: 

 вред причиняется лишь преступнику;  

 вред причиняется только путем совершения действий;  

 вред причиняется в течение ограниченного периода времени;  



го преступление  вред является вынужденной мерой;  

 причинять вред могут любые лица; 

 вред причиняется с определенной целью, предусмотренной ст. 38 УК;  

 не должно быть допущено превышение мер, необходимых для задержания. 

 

4. Крайняя необходимость  и условия ее правомерности 

 

Понятие 

крайней  

необходимости 

Крайняя необходимость состоит в причинении вреда правоохраняемым интересам 

для предотвращения неотвратимого в данных условиях иными средствами большего вреда, 

угрожающего личности, обществу или государству. 

Основанием для причинения вреда при крайней необходимости является опасность, 

угрожающая охраняемым уголовным законом интересам. Источниками указанной опасно-

сти могут являться стихийные силы природы, неисправности машин и механизмов, состоя-

ние здоровья, нападения животных, опасное поведение человека и т.п. 

Условия  

правомерности 

крайней 

 необходимости 

1) направленность деяния на защиту правоохраняемых интересов;  

2) невозможность осуществить защиту иным способом, без причинения вреда охра-

няемым законом интересам;  

3) своевременность защиты;  

4) причинение вреда третьим лицам;  

5) отсутствие превышения пределов крайней необходимости. 

 

5. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния 

 

Физическое 

или психическое 

принуждение 

 Непреодолимое физическое принуждение (ч. 1 ст. 40 УК). 

 Преодолимое физическое или психическое принуждение  (ч. 2 ст. 40 УК). 



Понятие непре-

одолимого физи-

ческого принуж-

дения 

Понятие непреодолимого физического принуждения состоит в лишении принуждае-

мого возможности выразить свою волю в деянии. 

Под непреодолимостью физического принуждения следует понимать воздействие на 

организм или на свободу передвижения человека, направленное на то, чтобы полностью 

блокировать его волеизъявление и использовать в качестве орудия или средства для причи-

нения вреда охраняемым законом интересам (например, связывание охранника). 

Действие или бездействие, совершенные под влиянием непреодолимого физического 

принуждения, лишены волевого содержания, поэтому они не могут быть признаны деянием 

этого лица, что естественным образом исключает уголовную ответственность.  

Понятие преодо-

лимого физиче-

ского или психи-

ческого принуж-

дения 

Преодолимость физического принуждения означает, что человек может оказать со-

противление этому принуждению, т.е. свобода воли не утрачивается, а только ограничива-

ется (например, побои, попытка удержания). 

Психическое принуждение представляет собой воздействие на человека с помощью 

разнообразных угроз, гипноза, психотропных средств, осуществляемое для того, чтобы он 

совершил выгодное принуждающему деяние, причиняющее вред общественным отноше-

ниям. 

Причинение вреда при преодолимом физическом и психическом принуждении рас-

сматривается по правилам, предусмотренным для крайней необходимости. Это означает, 

что для признания правомерным поведения по причинению вреда, внешне похожего на ка-

кое-то преступление, необходимо соблюдение следующих условий:  

1) наличие угрозы причинения существенного вреда охраняемым законом интересам;  

2) невозможность избежать ее иным путем, без причинения вреда; 

 3) причиненный вред должен быть меньше предотвращенного.  

 

6. Понятие обоснованного риска.  Условия его правомерности 

 

Понятие Обоснованный риск – это поведение человека, сопряженное с причинением вреда и 



обоснованного 

риска 

направленное на достижение общественно полезной цели, когда без риска достичь этой цели 

нельзя.  

Условия право-

мерности обос-

нованного риска 

1) наличие общественно полезной цели (например, испытание новой вакцины);  

2) невозможность ее достижения без риска; 

 3) принятие рискующим достаточных мер для предотвращения вреда;  

4) соблюдение запрета относительно недопустимости угрозы жизни многих людей, 

экологической катастрофы или общественного бедствия. 

 

7. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство,  

исключающее преступность деяния 

 

 

Исполнение при-

каза или распо-

ряжения 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство,  исключающее преступ-

ность деяния, – это причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, 

действовавшим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголов-

ную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ 

или распоряжение. 

 

Условия право-

мерности 

исполнения при-

каза или распо-

ряжения 

Условия правомерности: 

  Обязательность приказа для данного исполнителя. 

 Соблюдение предусмотренной формы отдачи приказа. 

  Отсутствие заведомой незаконности приказа или распоряжения для исполнителя. 

 За совершение умышленного преступления во исполнение незаконного приказа (рас-

поряжения) к уголовной ответственности привлекается не только лицо, отдавшее приказ, но 

и исполнитель, который согласно ч. 2 ст. 42 УК несет уголовную ответственность на общих 

основаниях. 

 

 

 



Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 10 

 

1. Какова правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния? 

2. В чем состоит отличие необходимой обороны от крайней необходимости? 

3. Назовите условия правомерности причинения вреда при необходимой обороне? Что такое мнимая оборона? 

4. Назовите значение физического или психического принуждения? Проанализируйте отличие между преодоли-

мым физическим и психическим принуждением и непреодолимым  физическим принуждением? 

5. Назовите условия обоснованного риска? 

6. Каково значение исполнения незаконного приказа или распоряжения? 



Тема 11. Стадии совершения умышленного преступления 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

2. Понятие и особенности уголовной ответственности за приготовление к преступлению. 

3. Покушение на преступление и его виды. 

4. Добровольный отказ от совершения преступления и его признаки. 

 

1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления 

 

Понятие стадий 

совершения 

умышленного 

преступления 

Под стадиями понимаются определенные этапы реализации преступного умысла 

лица, которые отличаются друг от друга степенью осуществления объективной стороны 

преступного деяния в силу не зависящих от виновного обстоятельств. 

 

Стадии соверше-

ния умышленно-

го преступления 

 приготовление к преступлению; 

 покушение на преступление  

 оконченное преступление. 

Этапы умышлен-

ной преступной 

деятельности 

 формирование преступного умысла; 

 обнаружение преступного умысла; 

 приготовление к преступлению; 

 покушение на преступление; 

 оконченное преступление  

Формирование преступного умысла – это намерение совершить запрещенное уго-

ловным законом умышленное деяние.  

Обнаружение преступного умысла – выявление у лица намерения совершить пре-

ступление со стороны правоохранительных органов. 

Указанные этапы умышленной преступной деятельности не являются наказуемыми. 

Приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное престу-



пление являются наказуемыми и соответствуют аналогичным стадиям совершения 

умышленного преступления. 

 

2. Понятие и особенности уголовной ответственности  за приготовление к преступлению 

 

Понятие приго-

товления к пре-

ступлению 

Приготовление к преступлению – это приискание, изготовление или приспособле-

ние лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников пре-

ступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание усло-

вий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Признаки приго-

товления 

к преступлению 

1) создание условий, способствующих совершению преступления, или устранение 

препятствий на пути к достижению преступного результата; 

2) совершается только с прямым умыслом на использование орудий, средств, соз-

дание благоприятных условий для совершения преступлений и уклонения от ответствен-

ности; 

3) предшествует по времени началу совершения преступления; 

4) может совершаться на значительном пространственном удалении от места со-

вершения будущего преступления; 

5) прерывается до начала действий (бездействия) лица, непосредственно направ-

ленного на совершение преступления, по не зависящим от него обстоятельствам. 

Ответственность 

за приготовление 

к преступлению 

Приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести ненаказуемо. 

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного за оконченное преступление. 

За приготовление к преступлению любой степени тяжести не может назначаться 

смертная казнь или пожизненное лишение свободы. 

 



3. Покушение на преступление и его виды 

 

Понятие  

покушения 

на преступление 

Покушение на преступление – это умышленные действия (бездействие) лица, непо-

средственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

В отличие от объективной стороны оконченного преступления деяние (действие или 

бездействие), образующее объективную сторону покушения на преступление, пресекается 

обстоятельствами, не зависящими от воли виновного. Причины незавершенности деяния 

лица могут быть самые разнообразные. 

Виды 

 покушения 

на преступление 

1) Оконченное покушение, при котором виновный совершил все действия (без-

действие), которые он считал необходимыми для доведения преступления до конца, но 

желаемый результат не наступил по независящим от виновного причинам. Например, 

киллер совершил оконченное покушение на жизнь Н., но смерть Н. не наступила, так как 

убийца промахнулся. 

2) Неоконченное покушение. При неоконченном покушении виновный не совершает 

всех действий, которые он считал необходимыми для доведения преступления до конца, 

по не зависящим от него причинам. Например, преступник, преследуя цель убить потер-

певшего путем систематического нанесения ударов, не успел нанести достаточного для 

наступления смерти количества ударов. 

Ответственность 

за покушение на 

преступление 

Покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.  

За покушение на преступление любой степени тяжести не может назначаться смерт-

ная казнь или пожизненное лишение свободы. 

 

 

 



4. Добровольный отказ от совершения преступления  и его признаки 

 

Понятие доб-

ровольного от-

каза от совер-

шения престу-

пления 

Добровольный отказ от совершения преступления – это прекращение лицом приго-

товления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно на-

правленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

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

Мотивы, которыми руководствовалось лицо, принимая решение о добровольном от-

казе от завершения умышленного преступления, могут быть самыми разными и не имеют 

значения для освобождения его от уголовной ответственности. 

Добровольный отказ от преступления возможен до момента окончания начатого пре-

ступления. 

Признаки  

добровольного 

отказа 

Добровольность -  предполагает самостоятельное, а не вынужденное принятие лицом 

решения о полном и окончательном отказе от завершения преступления при наличии фак-

тической возможности его полного осуществления. Добровольный отказ от преступления 

отличается от объективных сторон составов приготовления к преступлению и покушения 

на преступление только добровольным характером прекращения умышленной преступной 

деятельности при полной возможности ее завершения.  

Окончательность  отказа состоит в том, что лицо полностью отказывается от завер-

шения начатого преступления и это решение носит окончательный характер.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 11 

 
1. Какие стадии совершения преступления выделяются в уголовном праве? 

2. В чем отличие стадий совершения умышленного преступления и этапов его совершения? 

3. Проанализируйте виды неоконченного преступления? 

4. Каковы признаки приготовления? 

5. Каковы признаки покушения? 

6. В чем состоит отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния? 



Тема 12. Соучастие в преступлении 
Учебные вопросы: 

1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

2. Виды соучастников.  

3. Понятие и виды эксцесса исполнителя преступления. 

4. Формы соучастия и их признаки. 

 

1. Понятие соучастия в преступлении. 

Объективные и субъективные признаки соучастия 

 

Соучастие 

в преступлении 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления. 

Объективные 

признаки 

 соучастия 

1) участие в преступлении двух или более лиц;  

 2) совместность их деятельности. 

1. Не образует соучастия совершение преступления совместно двумя лицами, одно 

из которых является невменяемым или не достигшим возраста уголовной ответственно-

сти, поскольку такие лица не могут быть субъектом преступления. 

2. Преступление совершается взаимосвязанными и взаимообусловленными дейст-

виями (или бездействием) участников, совместные действия влекут единый для участни-

ков преступный результат, между действиями каждого соучастника, с одной стороны, и 

общим преступным результатом - с другой, имеется причинная связь. 

Наличие единого результата совместной деятельности соучастников не означает, что 

каждый из них вносит равный вклад в совершение преступления. Степень участия каждо-

го нередко различна, ее необходимо устанавливать и учитывать для индивидуализации 

ответственности и наказания. 

Причинная связь выражается в том, что каждый соучастник взаимосвязан хотя бы с 

одним из других соучастников, вкладывает свои усилия в достижение общего преступного 



результата, создает для этого необходимые условия и участвует непосредственно или опо-

средованно в причинении вреда объекту посягательства. Действия соучастников по вре-

мени во всех случаях предшествуют или совпадают с совершением преступления. 

Субъективные 

признаки соуча-

стия 

В законе (ст. 32 УК РФ) содержится указание о том, что соучастием признается 

умышленная деятельность, т.е. умышленное совместное участие в совершении умышлен-

ного преступления. 

Указание закона на умышленный характер соучастия означает, что, во-первых, дей-

ствия каждого соучастника являются умышленными и, во-вторых, соучастие возможно 

лишь при совершении умышленного преступления.  

Умышленная деятельность любого соучастника, включая исполнителя и пособника, 

характеризуется всегда только прямым умыслом. 

 

2. Виды соучастников 

 

Исполнитель Исполнителем является соучастник, который полностью или частично совершает 

деяние (действие или бездействие), образующее объективную сторону преступления, или 

непосредственно участвует в процессе его совершения, или использует при совершении 

преступления другое лицо, которое не может быть субъектом преступления. 

Исполнитель может совершить действие (или бездействие), содержащее признаки по-

кушения или оконченного преступления. 

Организатор Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления или руко-

водившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступ-

ное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.  

Это наиболее опасный из соучастников. Деятельность организатора преступления 

может заключаться в выполнении одной из следующих функций: вовлечение других лиц в 

процесс совершения преступления; создание иных условий осуществления преступного 

деяния; руководство соучастниками; руководство совершением преступления. 



Действия организатора преступления, принимавшего непосредственное участие в со-

вершении преступления, квалифицируются по статье Особенной части УК РФ, предусмат-

ривающей ответственность за данное преступление, без ссылки на ст. 33 УК РФ. Выполне-

ние этой роли учитывается при назначении наказания как особо активная роль в соверше-

нии преступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

В соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу или пре-

ступное сообщество либо руководившее ими, несет уголовную ответственность за их орга-

низацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ, а также за все совершенные организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались 

его умыслом, по статьям Особенной части УК РФ об ответственности за эти преступления 

без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Подстрекатель Подстрекателем к преступлению признается лицо, склонившее другое лицо к совер-

шению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Объективная сторона подстрекательства характеризуется только действиями, содер-

жанием которых является возбуждение у другого лица намерения или решимости совер-

шить конкретное преступление. 

 Подстрекательство может быть выражено  в уговоре, подкупе, угрозе, просьбе, убеж-

дении, обещании, приказе, насилии и т.д., как словесно, так и письменно или при помощи 

конклюдентных действий (жестами, мимикой и т.п.).  

Субъективная сторона подстрекательства характеризуется осознанием, что он вызы-

вает у другого лица решимость совершить конкретное преступление, предвидением, что в 

результате его действий подстрекаемый осуществит преступное деяние, и желает этого. 

Для уголовной ответственности подстрекателя не имеет значения, какими мотивами и це-

лями он руководствовался. 

Пособник Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 



либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добы-

тые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 

предметы. 

Виды пособничества: 

- интеллектуальное; 

- физическое. 

Интеллектуальное пособничество состоит в содействии совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, а также заранее данным обещанием 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления 

либо предметы, добытые преступным путем, приобрести или сбыть такие предметы.  

Физическое пособничество состоит в предоставлении средств или орудий для совер-

шения преступлений или устранении препятствий осуществлению преступного намерения. 

 

3. Понятие и виды эксцесса исполнителя преступления 

 

 

Понятие  

эксцесса  

исполнителя 

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охва-

тывающегося умыслом других соучастников.  

При эксцессе нарушается признак совместности действий, поскольку другие соучастни-

ки не были осведомлены об изменении условий соглашения: нарушается объективная связь 

(отсутствует причинная связь между действиями всех соучастников) и теряется субъективная 

связь (конкретное содержание умысла). 

Эксцесс исполнителя может быть в случаях, когда исполнитель вместо задуманного 

преступления или одновременно с ним совершает другое преступление или он исполняет за-

думанное, но с отягчающими обстоятельствами, которые не обсуждались в момент сговора. В 

теории уголовного права первый случай называется качественным эксцессом, а второй – ко-

личественным. В обоих случаях, как установлено в ст. 36 УК, уголовную ответственность за 



эксцесс несет только сам исполнитель, другие соучастники за него не отвечают. 

 

Виды эксцесса 

исполнителя 

преступления 

1) Качественный эксцесс – исполнитель вместо задуманного преступления или одно-

временно с ним совершает другое преступление. 

2) Количественный эксцесс – исполнитель осуществляет задуманное, но с отягчающими 

обстоятельствами, которые не обсуждались в момент сговора. 

 

4. Формы соучастия и их признаки 

 

Формы соучастия, выделяемые в доктрине уголовного права 

 

Простое 

 (соисполни-

тельство) 

При простом соучастии все виновные полностью или частично выполняют признаки 

объективной стороны преступления. 

Простое соучастие характеризуется тем, что каждый участник группы является исполни-

телем преступления. Он полностью или частично осуществляет действия, образующие объек-

тивную сторону преступления, либо по-иному непосредственно участвует в совершении пре-

ступления. Например, один из соучастников угрожает потерпевшему ножом, а другой - срыва-

ет с руки потерпевшего часы.  

Сложное 

 (соучастие 

в узком  

смысле слова) 

При сложном соучастии каждый соучастник выполняет различные по своему характеру 

действия - является исполнителем, организатором, подстрекателем, пособником. Форма же со-

участия позволяет дать оценку характера и степени общественной опасности в целом. 

 

Формы соучастия, выделяемые в ст. 35 УК РФ 

 

Группа лиц 

без предвари-

тельного  

Совершение преступления группой лиц без предварительного сговора означает, что пре-

ступление совершается совместно двумя или более исполнителями, заранее не договоривши-

мися о совместном совершении преступления (ч. 1 ст. 35 УК).  



сговора 

 

Объективная сторона преступления характеризуется таким способом взаимодействия 

всех соучастников, при котором все выступают в качестве исполнителей объективной стороны 

преступления. Взаимодействие возникает перед началом или во время совершения преступле-

ния, когда лицо подключается во время начавшегося покушения. 

Группа лиц 

по предвари-

тельному 

 сговору 

 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору означает участие в 

нем двух или более лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления (ч. 

2 ст. 35 УК).  

Предварительный сговор обеспечивает более высокую степень взаимодействия. Соуча-

стники заранее, до начала совершения преступления, договариваются о совместности своих 

действий, о месте и времени, о способах и средствах совершения преступления. Все участники 

преступления действуют как соисполнители.  

 

Организован-

ная группа 

 

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Данная форма является сложным соучастием, которое означает, что роли со-

участников распределены в юридическом смысле. Они могут выполнять роль организатора, 

руководителя, пособника или исполнителя преступлений, но при этом действуя в рамках од-

ной организованной группы. 

Признаки организованной группы:  

- группа состоит из нескольких лиц; 

- лица заранее объединились в группу; 

- группа имеет устойчивый характер; 

- целью группы является совершение одного или нескольких преступлений.  

Устойчивость группы определяется длительностью ее существования, стабильностью со-

става участников группы, установлением жесткой групповой дисциплины, наличием руково-

дителя и т.д.  

Особый способ взаимодействия между соучастниками отличают более высокий уровень 

совместности и более прочные связи между участниками группы. Особенность объективной 



стороны состоит в том, что, несмотря на четкое распределение ролей, участники организован-

ной группы привлекаются к ответственности как соисполнители преступления, предусмотрен-

ного соответствующей статьей или частью статьи УК. 

Преступное 

сообщество 

 

Преступное сообщество (преступная организация) - это структурированная организованная 

группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений ради получения 

прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, либо объединение организо-

ванных групп, созданных в тех же целях.  

Признаки преступного сообщества: 

- группа лиц; 

- заранее организованная; 

- структурированная; 

- цель создания состоит в совершении тяжких или особо тяжких преступлений ради по-

лучения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.  

Преступное сообщество является самой опасной формой соучастия, поскольку обуслов-

ливается высокой степенью согласованности преступной деятельности, строгой конспирацией. 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 12 

 
1. Чем соучастие отличается от стечения действий нескольких лиц? 

2. По каким причинам невозможно соучастие в неосторожном преступлении? 

3. Раскройте признаки соучастия? 

4. В чем отличие подстрекательства от интеллектуального пособничества? 

5. Назовите формы соучастия и раскройте их признаки? 

 

 



Тема 13. Множественность преступлений 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и виды единичных (единых) преступлений. 

2. Разграничение единого преступления от множественности преступлений. 

3. Понятие  и  признаки множественности преступлений. 

4. Совокупность преступлений: понятие и признаки. Виды совокупности. 

5. Понятие и виды рецидива преступлений. 

 

1.Понятие и виды единичных (единых) преступлений 

 

Единичное (единое) преступление – деяние, содержащее признаки одного состава преступления. 

 

Виды единичных 

(единых) преступ-

лений 

Единичное (единое) преступление в силу законодательной регламентации 

может быть простым или сложным. 

 

Особенности  

простого единого 

(единичного)  

преступления 

Отличительной чертой простого единого (единичного) преступления является 

то, что все его признаки характеризуются в законе одномерно. Оно посягает на 

один объект, совершается одним деянием, влечет одно последствие, имеет одну 

форму вины (например, убийство - ст. 105 УК). 

 

Особенности 

 единого (единично-

го) сложного  

преступления 

Единое (единичное) сложное преступление характеризуется усложнением од-

ного или нескольких элементов состава преступления, тесной юридической общно-

стью объективных и субъективных признаков, обусловивших их объединение в 

один состав, предусмотренный статьей или частью статьи Уголовного кодекса. Со-

гласно уголовному закону различаются: 

- продолжаемое преступление; 

- длящееся преступление; 
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- составное преступление; 

- преступление с альтернативно указанными деяниями; 

- преступление, характеризующееся дополнительным тяжким последствием. 

 

2.Разграничение единого преступления от множественности преступлений 

 

Отличительные 

черты единого 

(единичного) слож-

ного преступления 

Деяние содержит признаки одного состава преступления. 

При этом нужно учитывать следующие особенности единого (единичного) 

сложного преступления, для того чтобы отличать их от случаев множественности. 

 

Продолжаемое  

преступление 

Продолжаемое преступление складывается из ряда тождественных преступ-

ных действий, охватываемых единым умыслом и направленных к достижению еди-

ной цели. Началом такого преступления считается совершение первого действия из 

числа нескольких тождественных действий, а окончанием - момент совершения по-

следнего преступного акта. 

Примером продолжаемого преступления может служить хищение деталей с 

завода, которые необходимы для сборки и реализации изделия или агрегата (ска-

жем, коробки передач автомобиля и т.д.). 

Длящееся 

 преступление 

Под длящимся преступлением понимается преступное деяние, характеризую-

щееся первоначальным актом действия или бездействия и далее длящееся во вре-

мени как невыполнение возложенных на лицо обязанностей. Оно начинается с мо-

мента совершения первоначального преступного действия или бездействия и за-

канчивается вследствие действия самого виновного, направленного к прекращению 

преступления (например, явка с повинной), или наступления событий, препятст-

вующих дальнейшему продолжению преступления. Примерами длящихся преступ-

лений являются: злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК); незаконное хранение оружия (ст. 222 
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УК); побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 

УК); дезертирство (ст. 338 УК); уклонение от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК) и др. Эти 

преступные деяния совершаются в течение более или менее продолжительного 

времени и характеризуются непрерывным осуществлением определенного состава 

преступления. 

Составное  

преступление. 

 

Двухобъектное 

(многообъектное) 

преступление 

Составное преступление образуют два или несколько действий, каждое из ко-

торых, взятое в отдельности, само по себе предусмотрено в уголовном законода-

тельстве в качестве самостоятельного преступления. 

Эти посягательства иногда еще называют двухобъектными (многообъектны-

ми), в случае их совершения терпят урон сразу два или более объекта. Типичным 

примером такого преступления является разбой (ст. 162 УК), который складывается 

из двух деяний: посягательства на открытое хищение чужого имущества и нападе-

ния с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-

менения такого насилия. Каждое из этих деяний определено в УК РФ в качестве 

самостоятельного, но, будучи законодательно объединенными воедино, они обра-

зуют одно составное преступление. Законодатель так поступает в том случае, когда 

соответствующие деяния связаны внутренним единством (например, посягательст-

во на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследова-

ние (ст. 295 УК), одновременно посягает на интересы правосудия и жизнь судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя и других лиц, указанных в законе) 

и в связи с этим представляют повышенную опасность. 

Преступления с аль-

тернативными дея-

ниями 

Преступления с альтернативно указанными деяниями характеризуются тем, 

что их объективная сторона может выражаться в любом действии (бездействии) из 

числа описанных в законе. Так, согласно ст. 271 УК ответственность за нарушение 

правил международных полетов наступает, если оно осуществлено путем несоблю-

дения указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высо-
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ты полета или иного нарушения правил международных полетов. Совершение лю-

бого из этих деяний достаточно для наличия данного состава преступления. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 222 УК для квалификации преступления не имеет значения, со-

вершил ли виновный незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевоз-

ку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств все вместе либо лишь одно из этих деяний. 

Преступления 

с дополнительными 

тяжкими последст-

виями 

Отличительной чертой некоторых преступлений является наличие дополни-

тельных тяжких последствий. К ним, в частности, можно отнести умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть по-

терпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Налицо два указанных в законе последствия, имею-

щих различное юридическое значение. Тяжкий вред здоровью выступает в качестве 

последствия как обязательного признака основного состава преступления, смерть - 

квалифицирующего признака. Но исходя из внутреннего единства, они образуют не 

два преступления, а одно, единое посягательство, характеризующееся двумя фор-

мами вины. 

Отличительные 

черты множествен-

ности преступлений 

Множественность преступлений складывается из двух или более преступле-

ний, сохранивших за собой уголовно-правовые последствия. 

 

 

2.Понятие  и  признаки множественности преступлений 

 

Понятие множест-

венности  

преступлений 

 

Уголовный закон не содержит понятия множественности. 

В теории уголовного права множественностью преступлений признается со-

вершение одним лицом двух и более преступных деяний, каждое из которых являет-

ся самостоятельным преступлением и сохраняет свое юридическое значение. 

Признаки множест-

венности преступ-

Выделяются два признака множественности преступлений: 

1) каждое из деяний должно содержать в себе самостоятельный состав престу-
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лений 

 

пления; 

2)  все деяния сохраняют за собой правовые последствия. 

Для констатации множественности необходимо, чтобы совершенные деяния 

признавались законом преступлениями, а не иными правонарушениями. Любое со-

четание административно-правовых, гражданско-правовых и иных деликтов либо 

указанных правонарушений и преступлений не образует множественности. Мелкое 

хулиганство, совершенное не единожды, не является преступлением, а стало быть, 

не входит в множественность. Аналогичная ситуация складывается и в том случае, 

если имели место административно наказуемое и уголовно наказуемое хулиганство. 

Иное дело, когда совершаются два деяния, признаваемых преступлениями. Допус-

тим, кража (ст. 158 УК) и вандализм (ст. 214 УК); оба деяния предусмотрены в Уго-

ловном кодексе в качестве преступлений. 

 

Второй признак множественности означает, что каждое из деяний, входящих в 

нее, имеет самостоятельный состав преступления и сохраняет свое юридическое 

значение в качестве основания уголовной ответственности или исполнения назна-

ченного, но не отбытого наказания, определения режима отбывания лишения свобо-

ды и т.д. 

 

3.Совокупность преступлений: понятие и признаки. Виды совокупности 

 

Понятие  

совокупности  

преступлений 

 

Под совокупностью преступлений признается совершение двух или более пре-

ступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, 

когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной 

части Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое нака-

зание (ст. 17). 

Судебная практика признает совокупность еще в двух случаях, когда: 
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- одно преступление является оконченным, а другое тождественное преступное 

деяние прервано на стадии приготовления или покушения (например, в одном слу-

чае кража окончена, в другом имело место покушение на кражу); 

- в одном преступлении лицо выступает в качестве исполнителя, а в другом - 

организатора, подстрекателя или пособника. 

Подобные деяния также квалифицируются самостоятельно. В такой юридиче-

ской оценке находят отражение неоконченная преступная деятельность и соучастие 

в преступлении, что позволяет учесть законодательные требования об ответственно-

сти за приготовление и покушение (ч. 2 ст. 30 УК), правила назначения наказания за 

неоконченное преступление (ч. ч. 2 и 3 ст. 66 УК) и за преступление, совершенное в 

соучастии (ч. 1 ст. 34 и ст. 67 УК). 

Признаки  

совокупности  

преступлений 

 

Совокупность характеризуется следующими признаками: 

- совершено два или более преступления; 

- одно из преступлений не является признаком другого преступления; 

- все преступления сохранили за собой правовые последствия; 

- ни за одно из них лицо не было осуждено; 

- совершенные преступления не предусмотрены статьями Особенной части Ко-

декса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. 

Виды совокупности 

преступлений 

В теории уголовного права и судебной практике выделяются два вида совокуп-

ности: реальная и идеальная. Реальная и идеальная совокупности являются разно-

видностями одного и того же вида множественности преступлений и в целом имеют 

одинаковое уголовно-правовое значение. 

Совокупность признается реальной, когда лицо разновременно различными 

самостоятельными деяниями совершает два или более преступления, предусмотрен-

ные разными статьями или частями статьи Уголовного кодекса. Например, винов-

ный совершает убийство (ст. 105 УК), а затем спустя некоторое время - разбой (ст. 

162 УК). При реальной совокупности между преступлениями существует промежу-
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ток времени. Одно из них по отношению к другому всегда будет являться первым по 

времени его совершения. 

Идеальная совокупность имеет место в том случае, когда одним деянием со-

вершается как минимум два самостоятельных преступления, охватываемых различ-

ными статьями или частями статьи Уголовного кодекса. Ее отличительной особен-

ностью является то, что виновным совершается одно деяние, причиняющее вред 

разным объектам преступления. Эти объекты не соотносятся между собой как часть 

и целое. Преступное деяние не охватывается одной нормой, а требует квалификации 

по различным статьям Уголовного кодекса. Например, причинение при хулиганстве 

умышленного тяжкого вреда здоровью согласно Постановлению Пленума Верховно-

го Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О судебной практике по уголовным делам о хули-

ганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений" необхо-

димо квалифицировать по совокупности преступлений. 

 

4.Понятие и виды рецидива преступлений 

 

 

Понятие рецидива 

 

Согласно ст. 18 УК рецидивом преступлений признается совершение умышлен-

ного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. 

При решении вопроса о рецидиве надо иметь в виду, что согласно ч.4 ст. 18 УК 

РФ не учитываются судимости за: 

- преступления небольшой тяжести; 

- преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 

- преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым 

предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или от-

срочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания 

наказания в места лишения свободы. 
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- не подлежат также учету судимости, снятые или погашенные в порядке, пре-

дусмотренном ст. 86 УК. 

Признаки  

рецидива 

 

Из определения видно, что рецидиву присущи следующие два признака: 

1) совершение лицом двух или более умышленных преступлений; 

2) наличие судимости за прежнее преступление. 

Таким образом, рецидив как вид множественности характеризуется тем, что ли-

цо, осужденное за умышленное преступление, до погашения или снятия судимости 

вновь совершает умышленное преступление. 

Виды рецидива 

 

По закону рецидив подразделяется на три вида: простой, опасный и особо опас-

ный. Критерием для такой дифференциации выступают категории преступлений, ко-

личество судимостей и вид наказания. Надо заметить, чем опаснее преступление, тем 

меньшее число судимостей требуется для признания рецидива опасным или особо 

опасным. 

Простой рецидив 

 

При простом рецидиве лицо, имеющее судимость за умышленное преступление, 

вновь совершает умышленное преступление любой категории, кроме тех, которые ха-

рактеризуют опасный или особо опасный рецидив. 

Опасный рецидив 

 

Опасный рецидив предусмотрен ч. 2 ст. 18 УК. Закон устанавливает два основа-

ния для признания рецидива опасным: 

1) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено 

к лишению свободы за умышленное преступление средней тяжести. 

Т, если лицо С
рл/с

 2+ СТ 

 

2) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено 

за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. 

Т, если лицо С
рл/с

 1 Т/ОС 
 

consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C6p065P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD49BEC2p064P


Особо опасный 

рецидив 

Рецидив преступлений признается особо опасным: 

1) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к реаль-

ному лишению свободы за тяжкое преступление; 

Т, если лицо С
рл/с

 2+ Т 

 

2) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза 

было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое пре-

ступление (ч. 3 ст. 18 УК). 

ОТ, если лицо С
рл/с

 2+Т/ 1ОТ 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 13 

 
1. Перечислите виды сложных единичных преступлений. 

2. Покажите на примере трудности разграничения сложных составных преступлений со случаями множественности. 

3. Как следует разграничивать единое продолжаемое преступление от случаев множественности (на примере кражи)? 

4. Что понимается под «учтенной законом совокупностью преступлений»? 

5. В чем правовое значение рецидива преступлений? 
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Тема 14-15. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и цели наказания. 

2. Система и виды наказания. 

3. Основные виды наказания и особенности их применения. 

4. Дополнительные и «смешанные» виды наказания, правила их применения. 

 

1.Понятие и цели наказания 

 

Понятие нака-

зания 

 

          Наказание – мера государственного принуждения, которая содержится в уголов-

но-правовой норме и может быть применена судом к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления (ч. 1 ст. 43 УК). 

        Классической формой реализации уголовной ответственности является обвини-

тельный приговор суда с назначением наказания. 

Признаки нака-

зания 

 

1. Наказание назначается на основе УК РФ. 

2. Основанием назначения наказания выступает преступление (а не административное 

правонарушение и др.). 

3. Наказание назначается только судом от имени государства, то есть носит публичный 

характер (другие виды государственного принуждения могут применяться не только 

судьей, но и государственным органом или должностным лицом). 

4. Процессуальной формой применения наказания является обвинительный приговор 

суда (другие меры воздействия назначаются иными актами: решением суда, админист-

ративного органа, должностного лица). 

 5. Наказание содержит отрицательную оценку, порицание совершенного преступления 

и лица, его совершившего. 

6. Наказание отличается наибольшей, по сравнению с другими мерами воздействия, 

степенью карательного воздействия. 



7. Только уголовное наказание имеет в качестве своего специфического правового по-

следствия судимость. 

Цели наказания 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК целями наказания являются:              

1)восстановление социальной справедливости; 

2) исправление осужденного; 

3) предупреждение совершения новых преступлений: общее и специальное преду-

преждение (общая и частная превенция). 

 

2.Система и виды наказания 

 

Понятие 

и особенности 

системы  

наказаний 

Система наказаний - это исчерпывающий перечень видов наказаний, установлен-

ный уголовным законом, обязательный для суда и иерархически упорядоченный. 

Признаками системы наказаний (ст. 44 УК) являются: 

1) множественность элементов - законодатель предусмотрел в ст.44 УК 13 видов 

наказаний, что позволяет отграничить их от других правовых явлений; 

2) число элементов системы (видов наказаний) определено уголовным законом и 

только им может быть изменено; 

3) перечень входящих в эту систему наказаний является исчерпывающим; это оз-

начает, что суд не вправе использовать иные виды уголовных наказаний, не вошедшие в 

указанный перечень; 

4) наказания взаимосвязаны друг с другом, что указывает на определенную цело-

стность и единство системы. Так, изменение порядка применения одних видов наказа-

ний влечет изменение порядка применения других. Аналогичный процесс происходит 

при исключении либо введении в уголовный закон других видов наказаний. Например, 

исключение из уголовного законодательства в ходе его реформирования наказаний в 

виде ссылки, высылки повлекли изменения в правовом регулировании и практике при-

менения лишения свободы, ограничения свободы и иных видов наказаний; 
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5) система носит внутренне упорядоченный характер - ее элементы расположены 

от менее к более строгому, образуют так называемую «лестницу наказаний»: от штрафа 

до смертной казни. Установленная последовательность применена и в санкциях статей 

Особенной части УК РФ. 

 

Виды  

наказаний 

Основная, или полная, применяемая в отношении взрослых система наказаний (ст. 

44 УК) состоит из 13 видов: 

 1) штраф;  

2)лишение права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью;  

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и го-

сударственных наград;  

4)обязательные работы;  

5) исправительные работы; 

 6) ограничение по военной службе;  

7) ограничение свободы;  

8) принудительные работы;  

9) арест;  

10)содержание в дисциплинарной воинской части;  

11) лишение свободы на определенный срок;  

12) пожизненное лишение свободы;  

13) смертная казнь. 

Согласно ст. 45 УК в зависимости от порядка назначения все наказания делятся на 

основные, дополнительные и имеющие двойственную юридическую природу. 
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3.Основные виды наказания и особенности их назначения 

 

Основные виды 

наказания 

Основными являются виды наказаний, которые могут назначаться судом только в 

качестве самостоятельных и не могут присоединяться к другим наказаниям. 

В УК РФ предусматривается 9 основных видов наказания: обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе; принудительные работы; 

арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определен-

ный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 

Особенности 

назначения ос-

новных видов 

наказания 

Основной вид наказания может быть назначен судом только в случае, если он 

прямо закреплен в санкции применяемой статьи Особенной части УК. Исключения из 

этого правила предусмотрены ст.64 УК, согласно которой при наличии исключитель-

ных смягчающих обстоятельств суд может назначить более мягкое наказание, чем пре-

дусмотрено за данное преступление, а также ст. 80, 51 и др. 

 

4.Дополнительные и «смешанные» 

виды наказания, правила их применения 

 

 

Дополнительные 

виды наказания 

и особенности 

их назначения 

Дополнительные наказания не могут назначаться судом самостоятельно, они при-

соединяются к основному наказанию, увеличивая таким образом объем правоограниче-

ний. К ним законодатель отнес один вид - лишение специального, воинского или почет-

ного звания, классного чина и государственных наград (ч.  ст. 45 УК). 

На данное наказание нет указаний ни в одной из санкций статей Особенной части 

УК. Поэтому суд может лишить специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград в случае, если есть такая необходимость за любое 

тяжкое или особо тяжкое преступление (ст. 48 УК). 

«Смешанные» 

виды наказания 

Три вида наказания могут выполнять роль как основного, так и дополнительного: 

- штраф, 
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и особенности 

их назначения 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (может быть применен в качестве дополнительного наказания по усмот-

рению суда, не требует закрепления в санкции), 

- ограничение свободы. 

Если закон, по которому квалифицировано преступление, предусматривает обяза-

тельное назначение дополнительного наказания (например, ч. 1 ст. 290 УК), то его не-

применение допускается лишь при наличии условий, предусмотренных ст. 64 УК, и 

должно быть мотивировано в приговоре со ссылкой на указанную статью. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по темам 14-15 

 
1. Назовите признаки уголовного наказания. 

2. Проанализируйте соотношение целей наказания и целей применения иных мер принудительного воздействия. 

3. Охарактеризуйте систему наказаний по УК РФ. 

4. Какие наказания могут быть применены как в качестве основных, так и в качестве дополнительных по УК РФ? 
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Тема 16-17.  Назначение наказания. Условное осуждение 
Учебные вопросы: 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

4. Специальные правила назначения наказания. 

5. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

6. Понятие условного осуждения и порядок его применения. 

7. Основания к отмене условного осуждения. 

 

1. Общие начала назначения наказания 

 

Общие начала 

назначения 

наказания 

1. По общему правилу наказание назначается в пределах, установленных соответст-

вующей статьей Особенной части УК РФ (исключения – см. ст. 64, 69, 70). При альтерна-

тивной санкции, суд выбирает, какой вид наказания применить к осуждаемому, а затем оп-

ределяет и размер избранного вида наказания, руководствуясь теми пределами, которые 

указаны в санкции. В случае если в санкции не указан нижний предел наказания, суд исхо-

дит из того нижнего предела, который указан для данного вида наказания соответствующей 

статьей Общей части УК РФ. 

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 

санкцией соответствующей статьи УК РФ может назначаться только в случае, если менее 

строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

2. Наказание назначается с учетом положений Общей части Уголовного кодекса РФ.  

Решается вопрос о наличии оснований освобождения лица от уголовной ответственно-

сти и наказания. В случае отсутствия указанных оснований суд руководствуется нормами о 

понятии, целях и видах наказания (ст. 43 - 59); о порядке и основаниях назначения наказания 

(ст. 60 - 74); об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 



(ст. 87 - 96) и т.д. 

3. Наказание назначается с учетом: 

- характера и степени общественной опасности преступления.  

- данных о личности виновного (его поведение в быту, по месту работы, состояние 

здоровья, семейное положение, сведения о судимости и т.д.).  

- обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

- влияния назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его се-

мьи.  

 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание 

 

Понятие об-

стоятельств, 

смягчающих и 

отягчающих 

наказание 

 

Это выходящие за пределы состава преступления объективные и субъективные призна-

ки деяния, а также данные о личности виновного, снижающие или повышающие обществен-

ную опасность совершенного преступления и на основании этого влияющие на наказание: 

- в сторону его уменьшения в пределах санкции статьи или еще ниже по правилам ст. 64 

и 62 УК РФ; 

- в сторону его увеличения в пределах санкции статьи. 

Разграничение 

признаков со-

става престу-

пления и об-

стоятельств, 

смягчающих 

и отягчающих 

наказание 

 

Фактическое обстоятельство не может повторно учитываться как смягчающее или отяг-

чающее наказание, когда оно рассматривается как признак (ч.2 ст. 63 и ч. 3 ст. 61): 

1) основного состава (например, состояние опьянения в ст.264.1 УК РФ); 

2) квалифицированного и особо квалифицированного состава (например, совершение 

убийства по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы в п. «л» ч.2 ст. 105 

УК, рецидив в ч. 5 ст. 131 и 132 УК РФ); 

3) привилегированного состава (например, превышение необходимой обороны в ч. 1 ст. 

108 УК РФ). 

 



Виды обстоя-

тельств, смяг-

чающих нака-

зание 

 

1) закрепленные в ч. 1 ст. 61 УК РФ; 

2) иные факты конкретного дела (которые по своему характеру оказывают влияние на 

степень общественной опасности совершенного деяния и личности виновного, уменьшая ее: 

например, инвалидность, участие в военных действиях по защите интересов России, безу-

пречное поведение до совершения преступления и др.), признаваемые по усмотрению суда 

обстоятельствами, смягчающими наказание. 

Поэтому перечень обстоятельств, смягчающих наказание, принято считать открытым. 

 

Виды обстоя-

тельств, смяг-

чающих нака-

зание 

 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стече-

ния обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо 

по мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения 

либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обосно-

ванного риска, исполнения приказа и распоряжения; 

з) противоправность или аморальность действий потерпевшего, явившаяся поводом для 

совершения преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению 

других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления; 

к) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после со-

вершения преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба и морального 

вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглажива-

ние вреда, причиненного потерпевшему. 



Виды обстоя-

тельств, отяг-

чающие нака-

зание 

 

1) обязательные для суда – все обстоятельства, указанные в ч.1 ст. 63 УК; 

2) учитываемые по усмотрению суда – состояние алкогольного, наркотического и пр. 

опьянения (ч.1.1 ст.63 УК). 

В отличие от перечня обстоятельств, смягчающих наказание, перечень отягчающих об-

стоятельств является исчерпывающим, (хотя в тексте ст. 63 УК РФ это специально не огова-

ривается). 

 

Перечень об-

стоятельств, 

отягчающих 

наказание 

(ч. 1 и 1.1 ст. 

63 УК) 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающими наказание обстоятельствами признаются: 

а) рецидив преступлений; 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психиче-

скими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы; 

е1) совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с 

целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществле-

нием данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находя-

щейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного 

или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а так-

же мучениями для потерпевшего; 



к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических 

средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического при-

нуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу 

его служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 

представителя власти; 

о) совершение преступления сотрудником органов внуренних дел; 

п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (ей) родителем или 

иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ей), а 

равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, 

медицинской организации, органа, оказывающего социальные услуги или иной организации, 

обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним (ей); 

р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания или поддержки терроризма. 

В ч. 1.1 ст. 63 УК законодатель на усмотрение суда оставляет еще одно обстоятельство: 

состояние опьянения, вызванного употреблением алкоголя и пр.  

 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 

 

Основания для назначе-

ния более мягкого нака-

зания,чем предусмотрено 

в санкции статьи 

Законодатель предусматривает несколько оснований для смягчения наказа-

ния, закрепленных в ст. 61, 62, 64, 65,66 УК РФ:  

 



Пределы смягчения на-

казания 

Срок или размер наказания не могут превышать: 

1) при наличии смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных п. 

«и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 (ч.1, 3 

ст.62) и отсутствии отягчающих 

обстоятельств. 

Но если соответствующей 

статьей Особенной части настоя-

щего Кодекса предусмотрены по-

жизненное лишение свободы или 

смертная казнь. 

2/3 максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного соответствующей статьей Осо-

бенной части УК 

- то в этом случае смягчение не допус-

кается, наказание назначается в пределах 

санкции. 

 

2) в случае досудебного со-

глашения о сотрудничестве, при 

наличии смягчающих обстоя-

тельств, предусмотренных п. «и» ч. 

1 ст.61 и отсутствии отягчающих 

обстоятельств (ч. 2, 4 ст.62). 

В случае заключения досу-

дебного соглашения о сотрудниче-

стве, если соответствующей стать-

ей Особенной части предусмотре-

ны пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь 

1/2 максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного соответствующей статьей Осо-

бенной части УК. 

 

2/3 максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания в виде ли-

шения свободы, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной части. Эти ви-

ды наказания не применяются. 

 

3) при особом порядке судеб-

ного разбирательства: постановле-

ние приговора без судебного раз-

бирательства (ч. 7 ст. 316 УПК РФ 

2/3 максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного за совершенное преступление; 
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и ч.5 ст. 62 УК); 

4) при сокращенной форме 

дознания по делу (ч. 2 ст. 226.9 

УПК и ч. 5 ст. 62 УК); 

- 1/2 максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного за совершенное преступление; 

5) при наличии исключитель-

ных(ого) обстоятельств(а), связан-

ных с целями и мотивами преступ-

ления, ролью виновного, его пове-

дением во время или после совер-

шения преступления, и других об-

стоятельств, существенно умень-

шающих степень общественной 

опасности преступления, а равно 

при активном содействии участни-

ка группового преступления рас-

крытию этого преступления 

Положение не применяется в 

отношении преступлений террори-

стической направленности. 

наказание может быть назначено: 

- ниже низшего предела, предусмот-

ренного соответствующей статьей Особен-

ной части;  

- или суд может назначить более мяг-

кий вид наказания, чем предусмотрен этой 

статьей; 

- или не применить дополнительный 

вид наказания, предусмотренный в качестве 

обязательного. 

6) вердикт присяжных заседа-

телей о признании лица виновным, 

но заслуживающим снисхождения 

(ст. 65 УК) 

 

2/3 максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного за совершенное преступление,  

и обстоятельства, отягчающие наказание, не 

учитываются. 

Предусмотренные в санкции смертная 

казнь или пожизненное лишение свободы не 

применяются, а наказание назначается в пре-
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делах санкции. 

7) стадия неоконченного пре-

ступления (ст. 66 УК) 

(см. следующий вопрос) 

 

4.Специальные правила назначения наказания 

 

Специальные правила на-

значения наказания 

Уголовный кодекс РФ предусматривает специфические условия и порядок на-

значения наказания за неоконченное преступление (ст. 66), за преступление, со-

вершенное в соучастии (ст. 67), и при рецидиве преступлений (ст. 68). 

Условия и порядок назна-

чения наказания за не-

оконченное преступление 

За приготовление к преступлению и покушение на преступление не могут быть на-

значены смертная казнь и пожизненное заключение. 

Cрок и размер наказания 

за приготовление к пре-

ступлению 

Не могут превышать Ѕ  максимального срока или разме-

ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за оконченное преступление. 

Cрок и размер наказания 

за покушение на пре-

ступление  

 

не могут превышать 3/4 максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, определенно-

го соответствующей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление. 

 

Условия и порядок назна-

чения наказания за престу-

пление, совершенное 

в соучастии 

 

Наказание назначается каждому соучастнику индивидуально в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, по которой квалифици-

рованы его действия. Назначение наказания зависит от характера и степени факти-

ческого участия лица в его совершении. 

Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного 

из соучастников, учитываются при назначении наказания только этому соучастнику. 



 

Условия и порядок назна-

чения наказания при реци-

диве преступлений 

 

Срок наказания при любом рецидиве преступлений не может быть менее 1/3 

части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи 

Особенной части Уголовного кодекса.  

Вместе с тем при любом виде рецидива преступлений, если судом установле-

ны смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, срок наказания 

может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее 

строгого вида наказания за совершенное преступление, но в пределах санкции со-

ответствующей статьи Особенной части УК РФ. 

При наличии исключительных обстоятельств, определенных ст. 64 УК РФ, 

может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное пре-

ступление.  

 

5. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров 

 

 

Понятие совокупности 

преступлений 

Совокупностью преступлений признается совершение лицом двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением слу-

чаев, когда совершение двух преступлений или более предусмотрено статьями 

Особенной части Уголовного кодекса РФ в качестве обстоятельства, влекущего бо-

лее строгое наказание. 

 

Назначение наказания 

по совокупности престу-

плений 

При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое 

совершенное преступление. Затем определяется окончательное наказание. Верхний 

предел окончательного наказания в виде лишения свободы на определенный срок 

не может превышать двадцати пяти лет, а по преступлениям террористической на-

правленности – тридцати лет. 

К основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные ви-

ды наказаний, максимальный предел которых в окончательном наказании опреде-



ляется пределами, указанными в соответствующих статьях Общей части. 

Если преступления, со-

вершенные 

по совокупности, явля-

ются преступлениями 

небольшой и средней 

тяжести 

 

то окончательное наказание назначается путем: 

а) поглощения менее строгого наказания более строгим;  

б) частичного сложения наказаний; 

в) полного сложения наказаний.  

При этом окончательное наказание не может превышать более чем 1/2 макси-

мального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из 

совершенных преступлений (ч. 2 ст. 69 УК РФ). 

Если хотя бы одно 

из преступлений, совер-

шенных по совокупно-

сти, является тяжким или 

особо тяжким преступ-

лением 

то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сло-

жения наказаний. 

При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превы-

шать более чем на 1/2 максимального срока наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (ч. 3 ст. 69 

УК РФ). 

Понятие совокупности 

приговоров 

Назначение наказания по совокупности приговоров возникает, когда осуж-

денный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил 

новое преступление. 

 

Назначение наказания 

по совокупности приго-

воров 

При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назна-

ченному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неот-

бытая часть наказания по предыдущему приговору суда.  

Срок наказания по нескольким приговорам исчисляется с момента вынесения 

приговора суда за последнее преступление. 

Согласно ст. 70 УК РФ окончательное наказание по совокупности приговоров 

назначается исходя из следующих правил: 

а) в случае если оно менее строгое, чем лишение свободы, то не может пре-

вышать максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида на-

казания Общей частью УК РФ; 



б) если наказание назначается в виде лишения свободы, то оно не может пре-

вышать тридцати лет (а по преступлениям террористической направленности – 

тридцати пяти лет); 

в) такое наказание должно быть больше как наказания, назначенного за вновь 

совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему при-

говору суда. 

К основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные ви-

ды наказаний. 

 

6. Понятие условного осуждения и порядок его применения 

 

 

Понятие условного осу-

ждения 

Условное осуждение является мерой уголовно-правового воздействия, приме-

няемой на стадии вынесения судом обвинительного приговора и назначения нака-

зания, выражающейся в освобождении от реального отбывания определенного на-

казания, если осужденный выполнит определенные законом условия, направленные 

на его исправление (в течение испытательного срока). 

Виды наказаний, при на-

значении которых лицо 

может быть осуждено 

условно 

 

- Исправительные работы, 

- ограничение по военной службе, 

- ограничение свободы, 

- содержание в дисциплинарной воинской части, 

- лишение свободы. 

При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды нака-

заний, которые отбываются самостоятельно. 

 

Значение и течение 

(в том числе продление) 

испытательного срока 

При назначении условного осуждения устанавливается испытательный срок, в 

течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое ис-

правление. В течение испытательного срока условно осужденный считается имею-

щим судимость. По истечении испытательного срока судимость погашается. Испы-



 тательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В 

испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения при-

говора. 

наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года или 

более мягкое 

от 6 мес. до 3 лет 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 1 года от 6 мес. до 5 лет 

Суд может продлить испытательный срок не более, чем на 1 год, если условно 

осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей 

или совершил нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен                        

к административной ответственности. 

Обязанности, 

 возложенные судом 

на  условно осужденного 

 

Не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

уголовно-исполнительной инспекции; не посещать определенные места; пройти 

курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического забо-

левания; осуществлять материальную поддержку семьи и иные по усмотрению су-

да.  

 

7. Основания к отмене условного осуждения 

 

Отмена условного 

осуждения,  

связанная 

с позитивным по-

ведением осуж-

денного 

Основанием отмены условного осуждения является поведение осужденного, которое 

может служить доказательством его исправления. 

по окончании испытатель-

ного срока 

В указанном случае условное осуждение отменяется ав-

томатически, судимость погашается на основании п. «а» ч. 3 

ст. 86 УК РФ. 



до истечения испытатель-

ного срока (досрочно) 

суд может отменить условное осуждение и по представ-

лению контролирующего органа, но по истечении не менее 

половины установленного испытательного срока. 

Отмена условного 

осуждения,  

связанная 

с негативным по-

ведением осуж-

денного 

(в течение испы-

тательного срока) 

1. В обязательном порядке  

 

В случае совершения условно осужденным умышленно-

го преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 

преступления условное осуждение отменяется и назначенное 

судом наказание присоединяется к наказанию, назначенному 

за вновь совершенное преступление, по правилам ст. 70 УК 

РФ. Определение об отмене условного осуждения выносится 

судом при постановлении нового приговора. 

2. Остается на усмотрение 

суда 

- при совершении условно осужденным преступления 

по неосторожности либо умышленного преступления не-

большой тяжести; 

- при систематическом или злостном неисполнении ус-

ловно осужденным возложенных на него обязанностей. 

В случае отмены условного осуждения наказание назна-

чается по правилам ст.70 УК РФ. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по темам 16-17 
 

1. Проанализируйте общие положение назначения наказаний? 

2. В чем состоят особенности назначений наказаний при их частичном и полном сложении, а также поглощении 

части наказаний?  

3. Как происходит назначение дополнительных наказаний при назначении наказания по совокупности преступле-

ний или по совокупности приговоров? 

4. В каких случаях наказание может быть заменено более мягким видом наказания? 

5. Какова природа условного осуждения? 



Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 
Учебные вопросы:                                                                                                             

4. Понятие  освобождения  от уголовной ответственности по уголовному праву  России. 

5. Освобождение  от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

7. Освобождение  от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

 

1.Понятие освобождения от уголовной ответственности 

по уголовному праву России 

 

Понятие осво-

бождения 

от уголовной 

ответственности 

Освобождение от уголовной ответственности - это выраженное в официальном ак-

те государственного органа решение освободить лицо, совершившее преступление, от 

обязанности подвергнуться судебному осуждению и претерпеть меры государственного 

принудительного воздействия. 

Основанием для этого выступает нецелесообразность привлечения к уголовной 

ответственности по тем или иным причинам, что и закрепляется в постановлении сле-

дователя, дознавателя или определении судьи. 

 

Виды освобож-

дения 

от уголовной 

ответственности 

 

Безусловные 

(не могут впоследствии 

быть отменены) 

В уголовном законе выделяют следующие виды осво-

бождения от уголовной ответственности: в связи с деятель-

ным раскаянием (ст. 75 УК); специальные виды освобожде-

ния от уголовной ответственности (ч. 2 ст. 75 УК); в связи с 

примирением с потерпевшим (ст. 76 УК); по делам о престу-

плениях в сфере экономической деятельности (ст.76.1 УК); в 

связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК); в связи с ак-

том амнистии (ст. 84 УК). 
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Условные освобождение несовершеннолетних от уголовной ответст-

венности в связи с применением к ним принудительных мер 

воспитательного воздействия (ст.90 УК). 

Обязательные 

(не зависящие от усмот-

рения  

правоприменителей) 

освобождение от уголовной ответственности по делам о пре-

ступлениях в сфере экономической деятельности, в связи с 

актом амнистии или с истечением сроков давности. 

 Факультативные 

(предусматривают не 

обязанность, а право 

следователя, дознавателя 

или судьи применить ос-

вобождение от уголов-

ной ответственности ли-

ца, совершившего пре-

ступление) 

все иные, не входящие в вышеуказанный список обязатель-

ных. 

 

 

2.Освобождение  от уголовной ответственности  в связи с деятельным раскаянием 

 

Условия осво-

бождения 

от уголовной 

ответственности 

в связи 

с деятельным 

раскаянием 

1. Совершение преступления впервые (в том числе как ранее не совершавшие пре-

ступлений, так и совершавшие, если общественно опасные деяния не влекут правовых по-

следствий: например, судимость снята или погашена, истекли сроки давности привлече-

ния к уголовной ответственности и т.д.). 

2. Категория преступления – небольшой или средней тяжести.  

3. Деятельное раскаяние, выраженное рядом действий, свидетельствующих об уст-

ранении или уменьшении общественной опасности лица, совершившего преступление: 

а) явка с повинной (лицо, совершившее преступление, по собственной воле обраща-
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ется в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, с заявлением о совершенном им 

преступлении, о котором органам власти зачастую еще неизвестно, и сам отдает себя в 

руки властей); 

б) способствование раскрытию преступления (может состоять в выдаче орудий и 

средств совершения преступления, в указании места его совершения или места сокрытия 

похищенного имущества, в изобличении других участников преступления и в иных по-

добных действиях); 

в) добровольное возмещение причиненного ущерба, т.е. компенсация причиненного 

имущественного вреда в денежном или ином выражении, достаточном для возмещения 

убытков, понесенных потерпевшим в результате преступления; 

г) иным образом заглаживание вреда, причиненного в результате преступления: уст-

ранение своим трудом причиненных разрушений или повреждений; заглаживание причи-

ненного морального вреда. Заглаживание причиненного преступлением вреда иным обра-

зом - это обобщающая формулировка, которая может охватывать действия самого различ-

ного фактического содержания. 

Специальные 

виды освобож-

дения от уго-

ловной ответст-

венности 

(ч. 2 ст. 75 УК) 

В примечаниях к некоторым статьям Особенной части законодатель предусматривает 

особые случаи освобождения от уголовной ответственности за преступления, независимо от 

их категорий и наличия повторности. Как правило, это преступления с формальным соста-

вом, характеризующиеся исключительной общественной опасностью. Для того, чтобы пре-

дупредить наступление еще более тяжких последствий, законодатель таким способом стиму-

лирует позитивное постпреступное поведение (ст. 126, 205, 205.1, 206 и т.д.). 

 

3.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

 

Условия освобождения 

от уголовной ответст-

венности в связи 

1) преступление совершено впервые; 

2) категория преступления - небольшой или средней тяжести; 

3) заглаживание вреда, причиненного преступлением; 



 с примирением 

с потерпевшим 

4) примирение с потерпевшим. 

Процессуальное оформ-

ление примирения 

с потерпевшим 

 

Примирение - это не просто акт прощения со стороны потерпевшего, а его 

отказ от привлечения виновного к уголовной ответственности (если примирение 

состоялось еще до возбуждения уголовного дела) или просьба прекратить уго-

ловное дело, возбужденное по его заявлению. 

Акт примирения должен быть оформлен в надлежащем процессуальном по-

рядке. Должностные лица обязаны удостовериться, что потерпевший действует 

добровольно, без какого-либо принуждения со стороны виновного или иных лиц. 

Мотивы соглашения допускаются самые разнообразные. 

 

4.Освобождение  от уголовной ответственности 

по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 

 

Природа 

освобождения 

от уголовной 

ответственности 

по делам 

о преступлени-

ях в сфере эко-

номической 

деятельности 

Введенная в УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ ст. 76.1 

содержит специальную норму по отношению к ст. 75 УК РФ и в то же время общую нор-

му по отношению к примечаниям в ряде статей главы 22 УК РФ.  

При наличии всех условий, предусмотренных законом, прекращение уголовного де-

ла является обязательным для субъектов правоприменения. Однако применительно к рас-

сматриваемым случаям оно не допускается, если лицо, в отношении которого прекраща-

ется уголовное преследование, против этого возражает. В такой ситуации производство по 

уголовному делу продолжается в обычном порядке. 

 

Условия осво-

бождения 

от уголовной 

ответственности 

Для освобождения от уголовной ответственности на основании ч. 1 ст. 76.1 УК не-

обходимо наличие следующих условий: 

- совершение преступления впервые; 

- совершение преступления, предусмотренного ст.ст. 198-199.1 УК; 
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на основании 

ч. 1 ст. 76.1 УК 

- возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Россий-

ской Федерации до назначения судебного заседания. После этого момента возмещение 

ущерба может рассматриваться только как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Ущерб складывается из суммы недоимки по налогам и сборам, соответствующих 

пеней, а также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым ко-

дексом РФ. 

Следует отметить, что норма, содержащаяся в ч. 1 ст. 76.1 УК, дублирует специаль-

ные виды освобождения от уголовной ответственности, содержащиеся в примечаниях к 

ст.ст. 198, 199 УК РФ. 

Условия осво-

бождения 

от уголовной 

ответственности 

на основании 

ч. 2 ст. 76.1 УК 

 

Для освобождения от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 

необходимо наличие следующих условий: 

- совершение преступления впервые; 

- совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст.171.1, ч. 1 ст. 172, 

ч. 2 ст. 176, ст. 177, ч. ч. 1 и 2 ст. 180, ч. ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, 

ст. 185.3, ч. 1 ст.185.4, ст. 193, ч. 1 ст. 194, ст. ст. 195 - 197 и 199.2 УК; 

- возмещение ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в ре-

зультате совершения преступления, и перечисление в федеральный бюджет денежного 

возмещения в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечисление в 

федеральный бюджет дохода, полученного в результате совершения преступления, и де-

нежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате со-

вершения преступления. 

ч. 3 ст. 76.1 УК 

РФ 

Декларант и лицо, информация о котором содержится в декларации, освобождаются 

от уголовной ответственности при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 76.1 УК 

РФ. 

Факты, указанные в специальной декларации, не могут использоваться в качестве 

основания для возбуждения уголовного дела, производства по делу об административном 

и налоговом правонарушении в отношении декларанта и номинального владельца имуще-
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ства, а также в качестве доказательств по указанным делам. 

Сведения, указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной. Та-

кие сведения и документы могут быть истребованы только по запросу самого декларанта. 

Указанные гарантии предоставляются в случае, если на дату представления специ-

альной декларации не были возбуждены дела, и только в отношении деяний, совершенных 

декларантом и (или) номинальным владельцем имущества до 1 января 2015 г. 

Кроме этого, валютные операции (в том числе зачисление денежных средств), со-

вершенные до 1 января 2015 г. по счетам (вкладам), указанным в декларации и открытым 

в банках, расположенных за пределами РФ, признаются совершенными без нарушения 

Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

 

5.Освобождение  от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

 

Исчисление 

сроков давности 

Срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступле-

ния приговора в законную силу. 

В отношении длящихся преступлений срок давности исчисляется со времени их пре-

кращения по воле виновного или вопреки ей, а в отношении продолжаемых преступлений 

- с момента совершения последнего преступного действия. При совершении преступлений, 

слагающихся из двух действий, срок давности исчисляется со дня совершения последнего 

преступного действия. 

Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления террористиче-

ского характера и преступления против мира и безопасности человечества (ч. 5 ст. 78 УК 

РФ). 

В случае совершения виновным нового преступления сроки давности по каждому 

преступлению исчисляются самостоятельно (ч. 2 ст. 78 УК). 

Освобождение от уголовной ответственности за давностью допускается при условии, 
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что в течение установленного срока виновный не уклонялся от следствия или суда, в про-

тивном случае течение срока давности приостанавливается (ч. 3 ст. 78 УК) и возобновля-

ется с момента задержания скрывшегося преступника или явки его с повинной. При при-

остановлении течения сроков давности время, которое истекло до уклонения лица от след-

ствия или суда, не аннулируется, а подлежит зачету в общий срок давности. 

Процессуальное 

оформление ос-

вобождения от 

уголовной от-

ветственности 

в связи с исте-

чением 

сроков давности 

Освобождение в связи с истечением сроков давности возможно на любой стадии уго-

ловного процесса до вступления приговора в законную силу. В уголовном процессе исте-

чение сроков давности считается одним из обстоятельств, исключающих производство по 

уголовному делу. 

Если истечение сроков давности обнаружено в стадии судебного рассмотрения дела, 

суд доводит его разбирательство до конца и постановляет обвинительный приговор с ос-

вобождением осужденного не от уголовной ответственности, а от наказания. 

Уголовным законодательством предусматриваются три различных варианта решения 

вопроса об освобождении лица, совершившего преступление, от уголовной ответственно-

сти: 

- по истечении сроков давности компетентные государственные органы обязаны ос-

вободить лицо от уголовной ответственности. Сроки давности дифференцируются в зави-

симости от категории (тяжести) совершенного преступления (ч. 1 ст. 78 УК); 

- по истечении сроков давности суд получает право освободить подсудимого, совер-

шившего преступление, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением сво-

боды от уголовной ответственности (ч. 4 ст. 78 УК). При этом необходимо учесть всю со-

вокупность обстоятельств, характеризующих преступление, личность и поведение винов-

ного после совершения преступления. Если суд не сочтет возможным освободить указан-

ное лицо от уголовной ответственности, то смертная казнь и пожизненное лишение свобо-

ды не применяются. Максимальный срок лишения свободы в таком случае не может пре-

вышать 20 лет, а по совокупности преступлений и приговоров - соответственно 25 и 30 лет 

(ст. ст. 56, 69, 70 УК). Следовательно, в этом случае сроки давности хотя и не применяют-
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ся в качестве основания для освобождения от уголовной ответственности, тем не менее 

влекут существенное смягчение наказания; 

Прекращение возбужденного уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 

78 УК, не допускается, если против этого возражает обвиняемый. Производство по делу в 

этом случае продолжается в обычном порядке. Если оно завершается вынесением обвини-

тельного приговора, суд с учетом истечения срока давности должен освободить виновного 

от наказания. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 18 

 
1. В чем заключается назначение института освобождения от уголовной ответственности? Перечислите общие 

основания такого освобождения. 

2. Приведите примеры специальных видов освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

3. Что понимается под «впервые» совершенным преступлением? 

4. Какие виды освобождения от уголовной ответственности относятся к обязанности суда, а какие отнесены к 

праву? 
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Тема 19-20.  Освобождение от наказания. Амнистия.  

Помилование. Судимость 
Учебные вопросы: 

1. Понятие освобождения от наказания. 

2. Виды освобождения от наказания. 

3. Освобождение от уголовной ответственности и наказания актом амнистии. 

4. Освобождение от наказания указом о помиловании. 

5. Погашение и снятие судимости. 

 

1.Понятие освобождения от наказания 

 

Понятие 

 освобождения 

от наказания 

Освобождение от наказания - это освобождение официальным актом компе-

тентного государственного органа осужденного за преступление лица от назначения 

наказания, от полного или частичного его отбывания. 

 

Признаки 

 освобождения 

от наказания 

 

1) освобождено от наказания может быть только лицо, признанное судом ви-

новным в совершении преступления, то есть лицо, в отношении которого вынесен об-

винительный приговор суда (ст. 302 УПК РФ); 

2) общим социально-правовым условием освобождения от наказания выступает 

нецелесообразность применения к лицу наказания вследствие невозможности достиг-

нуть его целей либо их более раннего достижения по сравнению с приговором суда; 

3) следствием освобождения от наказания является либо прекращение всех уго-

ловно-правовых последствий совершенного преступления, либо сокращение объема 

этих последствий; 

4) освобождение от наказания отнесено законодателем к исключительной ком-

петенции суда, за исключением таких его видов, как амнистия (ст. 84 УК) и помило-

вание (ст. 85 УК), которые отнесены соответственно к компетенции Государственной 

Думы и Президента РФ. 

consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F44E943C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD49BDCCp060P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C6p063P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C6p066P


2.Виды освобождения от наказания 

 

 

Виды  

освобождения 

от наказания 

Уголовный закон предусматривает следующие виды освобождения от наказа-

ния: 

1) освобождение от отбывания наказания в связи с предшествующим содержа-

нием под стражей (ч. 5 ст. 72 УК); 

2) условное осуждение (ст. ст. 73, 74 УК); 

3) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК); 

4) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК); 

5) освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК и спе-

циальный вид такого освобождения, предусмотренный примечанием к ст. 134 УК); 

6) освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК); 

7) отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК); 

8) отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК); 

9) освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (ст. 83 УК); 

10) амнистия (ст.84 УК); 

11) помилование (ст. 85 УК); 

12) освобождение несовершеннолетнего от наказания с применением принуди-

тельных мер воспитательного воздействия или с помещением его в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием 

(ст. 92 УК). 

Указанные виды освобождения от наказания делятся на обязательные и факуль-

тативные. 

Обязательные ви-

ды освобождения 

от наказания 

1) освобождение от наказания в связи с заболеванием психическим расстрой-

ством (ч. 1    ст. 81 УК), 

2) освобождение от наказания военнослужащих в случае заболевания, делающе-
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 го их негодными к военной службе (ч. 3 ст. 81 УК), 

3) освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (ст. 83 УК).  

Факультативные 

виды освобожде-

ния от наказания 

Все иные виды освобождения от наказания являются факультативными, то есть 

предполагают не обязанность, а право суда освободить лицо от наказания. 

Амнистия и помилование не вполне вписываются в эту классификацию, по-

скольку объявление амнистии и применение помилования связано с деятельностью не 

суда, а иных органов государственной власти. 

Условные 

виды  

освобождения 

от наказания 

 

Условные виды предполагают возможность в будущем привлечь лицо к реаль-

ному отбыванию наказанию. К ним относятся условное осуждение (ст. 73 УК), услов-

но-досрочное освобождение лица от отбывания наказания (ст. 79 УК), освобождение 

от наказания в связи с болезнью (психическим расстройством или иным тяжким забо-

леванием; ч. ч. 1 - 2 ст. 81 УК), отсрочка отбывания наказания (ст.82 УК) и отсрочка 

отбывания наказания больным наркоманией (ст.82.1 УК). 

Безусловные 

виды  

освобождения 

от наказания 

Остальные виды являются безусловными, то есть если лицо освобождено от от-

бывания наказания либо если отбывавшееся наказание заменено ему более мягким 

видом наказания, то в дальнейшем независимо от его поведения и факта совершения 

нового преступления отменить состоявшееся освобождение нельзя. 

 

3.Освобождение от уголовной ответственности и наказания актом амнистии 

 

Понятие и значение 

амнистии 

 

Амнистия - акт высшего законодательного органа государственной власти, ос-

вобождающий определенную категорию лиц, совершивших преступления, от уголов-

ной ответственности и наказания, смягчающий назначенное наказание или снимаю-

щий с осужденных судимость. 

В соответствии с ч. 2 ст. 84 УК акты об амнистии могут предусматривать: осво-

бождение от уголовной ответственности; освобождение от наказания; сокращение на-
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значенного приговором суда наказания; замену назначенного судом наказания более 

мягким видом наказания; освобождение от дополнительного наказания; снятие суди-

мости. 

Правом издания такого акта амнистии, а также постановления о порядке его 

применения согласно п. «ж» ч. 1 ст.103 Конституции РФ обладает Государственная 

Дума. 

Основания и условия 

применения акта ам-

нистии 

Основаниями применения акта амнистии являются: 

- категория преступления; 

- форма вины; 

- осуждение лица впервые; 

- осуждение к лишению свободы на определенный срок; 

- осуждение к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

- применение условного осуждения; 

- применение отсрочки отбывания наказания и др. 

       Условием применения акта амнистии выступает совершение преступления до 

вступления в силу акта амнистии. 

 

Процессуальное 

оформление амнистии 

Освобождение от уголовной ответственности на основании акта об амнистии в 

соответствии со ст. 27 УПК РФ оформляется: 

на стадии возбуждения уголовного дела - постановлением об отказе в его воз-

буждении; 

на стадии расследования либо в отношении дел, по которым закончено рассле-

дование, но они не были направлены в суд, - постановлением о прекращении уголов-

ного дела; 

по делам, поступившим в суд, в случае если акт об амнистии вступил в силу до 

начала судебного разбирательства, - постановлением судьи о прекращении уголовно-

го дела (ст. 239 УПК РФ). 

Когда возможность применения амнистии обнаруживается в стадии судебного 
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разбирательства, согласно ч. 6 ст. 302 УПК РФ суд доводит разбирательство дела до 

конца и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от на-

казания. 

Лицо, освобожденное от наказания вследствие амнистии, считается несудимым 

(ч. 2 ст. 86 УК). 

Постановление об объявлении амнистии подлежит исполнению в течение 6 ме-

сяцев со дня его вступления в силу. В случае если вопрос о применении акта об амни-

стии возникает по истечении данного срока, это не является препятствием для его 

применения. Таким образом, акт об амнистии имеет бессрочный характер. 

 

4.Освобождение от наказания указом о помиловании 

 

 

Понятие 

 помилования 

и содержание 

акта  

помилования 

Помилование - это акт высшего должностного лица Российской Федерации, полностью 

или частично освобождающий индивидуально-определенное лицо от наказания и (или) его 

последствий либо заменяющий его более мягким. 

Указ о помиловании может содержать следующие решения: 

- об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания; 

- о сокращении назначенного наказания; 

- о замене назначенного наказания более мягким видом наказания; 

- о снятии судимости. 

Помилование осуществляется путем издания указа Президента РФ о помиловании на 

основании соответствующего ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное 

судом наказание и имеющего неснятую судимость. 

 

Рассмотрение 

 ходатайства 

о помиловании 

При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во внимание: 

- характер и степень общественной опасности совершенного преступления; 

- поведение осужденного во время отбывания или исполнения наказания; 

- срок отбытого (исполненного) наказания; совершение осужденным преступления в 
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 период назначенного судом испытательного срока при условном осуждении; 

- применение ранее в отношении осужденного акта амнистии, помилования или услов-

но-досрочного освобождения от наказания;  

- возмещение материального ущерба, причиненного преступлением; 

-данные о личности осужденного (состояние здоровья, количество судимостей, семей-

ное положение, возраст); 

- другие обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для рассмотрения 

ходатайства. 

В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о помиловании повторное рассмот-

рение обращения осужденного допускается не ранее чем через 1 год, за исключением случа-

ев возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для помилования. 

 

5.Погашение и снятие судимости 

 

 

Понятие суди-

мости 

 

Судимость - особое правовое положение лица, созданное фактом его осуждения к оп-

ределенной мере наказания за совершенное преступление, которое выражается в возможно-

сти наступления для него определенных последствий (правоограничений) общеправового и 

уголовно-правового характера. 

 

Уголовно-

правовое значе-

ние судимости 

 

Судимость учитывается при рецидиве преступлений (ст. 18), назначении наказания (п. 

«а» ч. 1 ст. 63), признается особо квалифицирующим признаком в преступлениях, преду-

смотренных ст.ст. 131, 132, 134, 135, влечет иные правовые последствия в случаях и в по-

рядке, которые установлены федеральными законами. 

Кроме того, наличие судимости имеет значение при решении следующих вопросов: об 

освобождении лица от уголовной ответственности (ст. ст. 75 и 76 УК); об определении вида 

исправительного учреждения (ч. 1 ст. 58 УК); об условно-досрочном освобождении от от-

бывания наказания (ст. 79 УК); о назначении наказания по совокупности приговоров (ст. 70 

УК); при установлении признаков состава преступления (ст. ст. 313, 314, 314.1 УК). 
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Общеправовое 

 значение суди-

мости 

 

Общеправовое значение судимости может заключаться в том, что лица, имеющие су-

димость, не могут занимать определенные должности, получать лицензию на приобретение 

и хранение огнестрельного оружия, выезжать за границу, призываться на военную службу, 

иметь доступ к государственной тайне и др. 

Виды аннулиро-

вания судимости 

Действующее уголовное законодательство предусматривает два способа аннулирова-

ния судимости: 1) погашение и 2) снятие. 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 

осуждением лица. 

 

Общие правила 

 погашения су-

димости 

Погашение - автоматическое прекращение всех правовых последствий, связанных с 

фактом осуждения лица за совершение преступления, вследствие истечения указанных в за-

коне сроков. Сроки погашения судимости исчисляются с момента отбытия основного и до-

полнительного видов наказания. При совокупности преступлений и при совокупности при-

говоров срок погашения судимости исчисляется самостоятельно в отношении каждого из 

входящих в совокупность преступлений. 

Срок погашения судимости по общему правилу дифференцируется в зависимости от 

категории совершенного преступления (3, 6 и 8 лет). Исключение составляют два случая: а) 

если к лицу было применено условное осуждение; б) если лицо было осуждено к наказанию, 

не связанному с лишением свободы. 

Погашение су-

димости осуж-

денных условно 

Судимость погашается по истечении испытательного срока. Однако возможны случаи, 

когда при условном осуждении назначается дополнительное наказание, исполняемое реаль-

но, и срок этого наказания больше, чем испытательный. В таких случаях судимость погаша-

ется по отбытии дополнительного наказания (ч. 4 ст. 47 УК). 

Погашение су-

димости, если 

лицо было  

осуждено 

Срок погашения судимости осужденных к наказанию, не связанному с лишением сво-

боды, составляет один год. В случае замены штрафа, обязательных или исправительных ра-

бот на более строгое наказание, в том числе на лишение свободы (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 

ст. 50 УК), срок погашения судимости исчисляется по правилам, предусмотренным для на-
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к наказанию, 

не связанному 

с лишением сво-

боды 

 

значенного по приговору суда наказания, т.е. по п. «б» ч. 3 ст. 86 УК. 

Если лицо было досрочно освобождено от отбывания наказания (ст. 79, ч. 3 ст. 81, ст. 

ст. 85, 93 УК) или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом (ст. 80, ч. 3 

ст. 81, ст. ст. 84, 85 УК), срок погашения судимости исчисляется по общим правилам: при 

лишении свободы он определяется категорией совершенного преступления, а при осужде-

нии к более мягким видам наказания, чем лишение свободы, составляет один год. 

Снятие судимо-

сти 

В законе не установлены обязательные сроки, по истечении которых судимость может 

быть снята. 

Порядок рассмотрения судами ходатайств о снятии судимости урегулирован ст. 400 

УПК РФ. В случае отказа судьи в снятии судимости повторное ходатайство об этом может 

быть возбуждено не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения постановления об 

отказе. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по темам 19-20 

 
1. Назовите обязательные и факультативные виды освобождения от наказания по УК РФ. 

2. В чем выражается ужесточение ответственности за преступления террористической направленности по УК РФ 

(применительно к институту освобождения от наказания)? 

3. В чем заключаются общие черты амнистии и помилования? Каковы их особенные (отличительные) признаки? 

4. Раскройте правовое значение судимости. Как определяются сроки еѐ погашения и снятия?  

 

consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD49B9C6p06AP
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BBECCp062P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C4p066P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C6p066P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C6p066P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C3p06BP
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BBECDp066P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C4p066P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C4p066P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C6p063P
consultantplus://offline/ref=F6380E13B25A0B73E15E435A4A5E0AB23CDAD8F34A9F3C1BC33A6345E00CC4ADB5283024AD4BB9C6p066P


Тема 21. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Учебные вопросы: 

1. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Меры уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

3. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 

1. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних 

 

Особенности  

уголовной  

ответственности  

несовершеннолетних 

Основные особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних можно свести к следующим положениям: 

1) ограничение видов наказаний, которые могут применяться, гуманизация их 

содержания (ст. 88 УК РФ); 

2) возможность применения принудительных мер воспитательного воздействия 

(ст. 90 УК РФ); 

3) возможность применения специального вида освобождения от уголовного на-

казания в виде помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-

того типа (ст. 92 УК РФ); 

4) более мягкие условия освобождения от уголовного наказания при условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания (ст. 93 УК РФ); 

5) уменьшенные сроки давности (ст. 94 УК РФ); 

6) уменьшенные сроки погашения судимости (ст. 95 УК РФ). 

Указанные особенности предусмотрены специальным разделом V УК РФ «Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних» и распространяются только в отноше-

нии лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста 18 лет, а в ис-

ключительных случаях могут распространяться на лиц, совершивших преступления в 

возрасте от 18 до 20 лет. 

 



2. Меры уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

 

Наказания,  

применяемые 

к несовершеннолет-

ним 

В соответствии со ст. 88 УК РФ видами наказаний, назначаемых несовершенно-

летним, являются:  

а) штраф;  

б) лишение права заниматься определенной деятельностью;  

в) обязательные работы;  

г) исправительные работы;  

д) ограничение свободы;  

е) лишение свободы на определенный срок. 

Принудительные  

меры воспитательно-

го воздействия 

Принудительные меры воспитательного воздействия:  

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализиро-

ванного государственного органа;  

в) возложение обязанности загладить причиненный вред;  

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовер-

шеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ). 

Предупреждение заключается в разъяснении несовершеннолетнему значения со-

вершенного преступления и последствий повторного совершения им преступления. 

Передача под надзор выражается в возложении на родителей и лиц, их заменяю-

щих, либо на специализированный государственный орган обязанности оказывать 

воспитательное воздействие на несовершеннолетнего и контролировать его поведение. 

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного 

положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навы-

ков.  

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовер-

шеннолетнего заключается в запрещении посещения последним определенных мест 



(например, ночных клубов), использования определенных форм досуга, в том числе 

связанных с управлением механическим транспортным средством; ограничении пре-

бывания вне дома после определенного времени суток и т.д. 

 

3. Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

 

Освобождение несовер-

шеннолетнего от уголов-

ной ответственности пу-

тем применения прину-

дительных мер воспита-

тельного воздействия 

Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если бу-

дет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения при-

нудительных мер воспитательного воздействия. 

Условия: 

а) лицу не должно исполниться 18 лет на момент решения вопроса о возмож-

ности его освобождения от уголовной ответственности и применения принудитель-

ных мер воспитательного воздействия; 

б) совершение им впервые преступления небольшой или средней тяжести; 

в) возможность достижения его исправления путем применения принудитель-

ных мер воспитательного воздействия. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудитель-

ных мер воспитательного воздействия эта мера отменяется и материалы направля-

ются для привлечения к уголовной ответственности. 

Освобождение несовер-

шеннолетнего от наказа-

ния с помещением 

в специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение 

закрытого типа 

Суд вправе освободить  несовершеннолетнего осужденного от наказания с 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

относящееся к органам образования.  

Такое освобождение применяется при осуждении подростка за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления (ч. 3 ст. 15 УК РФ), 

если суд признает, что цели наказания могут быть достигнуты только путем поме-

щения его в одно из указанных учреждений. 



Вопросы для самостоятельной подготовки по теме 21 

 
1. Проанализируйте особенности вида и размера наказаний, назначаемых несовершеннолетним?  

2. Проанализируйте судебную практику по вопросам применения к несовершеннолетним наказаний и мер воспи-

тательного воздействия? 

3. В чем особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в возрасте до 16 лет и в возрасте от 16 до 

18 лет? 

4. Какие принудительные меры воспитательного воздействия предусмотрены Уголовный кодексом Российской 

Федерации? 

5. В каких случаях несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности, а в каких - от наказания? 

6. Возможно ли применение положений, предусмотренных главой 14 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

к лицам, достигшим 18-летнего возраста? 

 

 



Тема 22-23. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества 
Учебные вопросы: 

1. Иные меры уголовно-правового характера. 

2. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

3. Виды принудительных  мер медицинского характера. 

4. Понятие и основания назначения конфискации имущества. 

 

1.Иные меры уголовно-правового характера 

 

К иным мерам уголовно-правового характера относятся: 

- принудительные меры воспитательного воздействия (ст.90-91 УК) (рассматривается в рамках темы 21), 

- принудительные меры медицинского характера (гл.15 УК), 

- конфискация имущества (гл.15.1 УК). 

 

2.Основания и цели применения  принудительных мер медицинского характера 

 

 

Понятие и основания 

применения прину-

дительных мер ме-

дицинского характе-

ра 

Принудительные меры медицинского характера - это предусмотренные уго-

ловным законом меры, назначаемые судом лицам, страдающим психическими забо-

леваниями и совершившим общественно опасное деяние или преступление. 

Назначение принудительных мер медицинского характера является правом, а 

не обязанностью суда (ч. 1 ст. 97 УК). 

Принудительные меры медицинского характера назначаются судом лицам: 

1) совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости; 

2) у которых после совершения преступления наступило психическое рас-

стройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 

3) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, 
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не исключающими вменяемости; 

4) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилет-

него возраста, и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофили-

ей), не исключающим вменяемости. 

 

Цели применения 

принудительных мер 

медицинского 

 характера 

Уголовное законодательство к целям принудительных мер медицинского ха-

рактера относит: излечение больных или улучшение их психического состояния; 

предупреждение совершения новых деяний, предусмотренных статьями Особенной 

части УК (ст. 98).  

Назначая принудительное лечение, суд не устанавливает его сроков, так как 

оно зависит от многих обстоятельств (тяжести и степени заболевания, его течения, 

методов лечения и т.д.) и должно продолжаться до тех пор, пока больной перестает 

представлять опасность для окружающих. Суд указывает лишь вид принудительной 

меры, а определение местности и конкретного психиатрического стационара, в кото-

ром должно проводиться лечение, входит в компетенцию органов здравоохранения. 

 

3.Виды принудительных  мер медицинского характера 

 

 

Виды прину-

дительных мер 

медицинского 

характера 

К видам принудительных мер медицинского характера относятся: 

- амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; 

 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 

с интенсивным наблюдением (ст. 99 УК РФ). 

 

Особенности 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра (ст. 100 УК) может 

быть назначено при наличии оснований, предусмотренных в ст. 97 УК, если лицо по сво-
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амбулаторного 

принудитель-

ного наблюде-

ния и лечения 

у психиатра 

ему психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический стационар. 

Данный вид принудительных мер применяется к лицам, осужденным за преступления, но 

нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости. Он на-

значается наряду с наказанием, и поэтому исполнение амбулаторного принудительного на-

блюдения и лечения у психиатра зависит от его вида. 

Особенности 

принудитель-

ного лечения в 

психиатриче-

ском стацио-

наре 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре может быть назначено, если 

характер психического расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, содержа-

ния и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в психиатрическом стацио-

наре (ст. 101 УК). 

Закон выделяет три их вида: общего типа, специализированного типа и специализи-

рованного типа с интенсивным наблюдением. 

 

Принудитель-

ное лечение 

в психиатри-

ческом ста-

ционаре обще-

го типа 

Проводится лечение лиц, которые по своему психическому состоянию нуждаются в 

стационарном лечении и наблюдении, но не требуют интенсивного наблюдения. Состояние 

больного в этом случае допускает возможность его содержания без специальных мер безо-

пасности, в условиях свободного стационарного режима, присущего современным психи-

атрическим лечебным учреждениям. 

Применяется к больным, совершившим общественно опасное деяние и (или) находя-

щимся на момент принятия решения в психотическом состоянии, при отсутствии выражен-

ных тенденций к грубым нарушениям больничного режима, но при сохраняющейся веро-

ятности повторения психоза. Могут также направляться больные со слабоумием, состоя-

ниями психического дефекта различной этиологии и иными психическими расстройствами, 

совершившие деяния, спровоцированные неблагоприятными внешними факторами при от-

сутствии выраженной тенденции к их повторению и грубым нарушениям больничного ре-

жима. 

 

Принудитель-

ное лечение 

Предназначено для лиц, которые по своему психическому состоянию требуют посто-

янного наблюдения, что обусловливается общественной опасностью больного и его склон-

ностью к совершению повторных и систематических общественно опасных деяний. К ним 
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в психиатри-

ческом ста-

ционаре спе-

циализирован-

ного типа 

 

относят лиц, страдающих хроническими заболеваниями или слабоумием, обнаруживающих 

склонность к повторным общественно опасным действиям, не носящим агрессивного ха-

рактера, либо временными расстройствами психической деятельности, развившимися по-

сле совершения общественно опасного деяния, направляемых на принудительное лечение 

до выхода из указанного болезненного состояния, в случае совершения ими новых общест-

венно опасных действий и т.д. 

Постоянное наблюдение обеспечивается медицинским персоналом, а также организа-

цией охраны стационара (наружная охрана, охранная сигнализация, изолированные места 

для прогулок, пропускной режим, контроль за передачами и т.д.). 

 

Принудитель-

ное лечение в 

психиатриче-

ском стацио-

наре 

специализиро-

ванного типа с 

интенсивным 

наблюдением 

 

Может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию представ-

ляет особую опасность для себя и для других лиц и требует постоянного и интенсивного 

наблюдения. 

Особо опасным признается больной, страдающий тяжелым психическим расстрой-

ством, совершивший общественно опасное деяние, отнесенное уголовным законодательст-

вом к категории тяжких или особо тяжких, а также лицо, систематически совершающее 

общественно опасные деяния, несмотря на применявшиеся к нему в прошлом меры меди-

цинского характера. Эти больные характеризуются стойкими или часто рецидивирующими 

болезненными состояниями, агрессивным поведением, бредом преследования, склонно-

стью к злобным и аффективным вспышкам, к повторному совершению общественно опас-

ного деяния. 

Продление, 

изменение 

и прекращение 

принудитель-

ных мер меди-

цинского ха-

рактера 

Решение о продлении принимается судьей на основании медицинского освидетельст-

вования комиссией врачей-психиатров лица: в первый раз – по истечении 6 мес., в после-

дующем – ежегодно. 

Решение об изменении принимается судом на основании медицинского освидетельст-

вования комиссией врачей-психиатров лица, состояние которого улучшилось или ухудши-

лось. 

Прекращение принудительных мер медицинского характера принимается судом в 



случае выздоровления лица или такого улучшения его психического состояния, при кото-

ром лицо перестает быть опасным для себя или окружающих его людей. Основанием яв-

ляются результаты медицинского освидетельствования комиссией врачей-психиатров. 

 

4.Понятие и основные черты конфискации имущества 

 

Понятие кон-

фискации иму-

щества 

Конфискация - это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собствен-

ность государства на основании обвинительного приговора суда имущества, указанного в 

ст. 104 УК РФ. 

 

Преступления,  

за которые мо-

жет быть на-

значена конфи-

скация 

Исчерпывающий перечень указан в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК. К ним, в частности, отно-

сятся: убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах 

или повлекшее причинение смерти по неосторожности; похищение человека при отяг-

чающих обстоятельствах; торговля людьми; использование рабского труда; нарушение 

авторских и смежных прав; нарушение изобретательских и патентных прав; незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или бан-

ковскую тайну и др. 

 

Предмет кон-

фискации 

 

1) деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения престу-

плений (наличные и безналичные деньги, ценности в различной форме: предметы или до-

кументы, имеющие особую историческую, научную или культурную ценность, драгоцен-

ные металлы, природные драгоценные камни, ценные бумаги и т.п., а также движимое или 

недвижимое имущество, в том числе предметы хозяйственно-бытового назначения, 

транспортные средства, жилые строения и т.д.); 

2) предметы незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу РФ с государствами - чле-

нами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 

226.1 УК; 
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3) доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, под-

лежащих возвращению законному владельцу. Под доходом понимают любые доходы в 

любой форме, полученные в результате использования преступно полученного имущества 

или распоряжения им, без вычета расходов; 

4) деньги, ценности и иное имущество, в которые были частично или полностью 

превращены или преобразованы преступные доходы и имущество, полученные в резуль-

тате совершения преступления (например, акции предприятий, недвижимость, драгоцен-

ные металлы и камни и т.д.); 

5) деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для фи-

нансирования терроризма (ст. ст. 205 - 206 УК), организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК), 

незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК), преступного сообщества (пре-

ступной организации) (ч. 4 ст. 35 УК); 

6) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадле-

жащие обвиняемому. 

Конфискация 

имущества в 

случаях, когда 

нет возможно-

сти распро-

странить ее на 

конкретный 

предмет. 

В ситуации использования, продажи, передачи, дарения, утраты, реализации и т.п. в 

соответствии со ст. 104.2 УК суд выносит решение о конфискации денежной суммы, ко-

торая должна соответствовать его стоимости. 

В случае отсутствия либо недостаточности такой денежной суммы конфискации 

подлежит иное личное имущество осужденного. При этом конфискации не может подле-

жать единственное жилье осужденного и его семьи, предметы обычной домашней обста-

новки и обихода и т.п. (ст. 446 ГПК РФ). 

 

Не подлежит 

конфискации 

 

а) имущество и доходы от него, которые должны быть возвращены законному вла-

дельцу; 

б) имущество, приобретенное законным путем, к которому было приобщено имуще-

ство, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имуще-

ства; 
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в) имущество, указанное в ч. ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК, переданное осужденным другому 

лицу (организации), если лицо, принявшее имущество, не знало или не должно было 

знать, что оно получено в результате преступных действий. Речь идет о так называемом 

добросовестном приобретателе. 

Если лицо знало или должно было знать о преступном характере переданного ему 

имущества, то оно несет ответственность за пособничество (при условии, что оно заранее 

обещало приобрести такое имущество) или за заранее не обещанное приобретение иму-

щества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки по темам 22-23 

 
1. Какие меры относятся к «иным мерам уголовно-правового характера» по УК РФ? В чем их отличие от мер уго-

ловного наказания? 

2. Назовите основания применения принудительных мер медицинского характера по УК РФ. 

3. Проанализируйте постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 «О практике применения су-

дами принудительных мер медицинского характера». Какие вопросы, на Ваш взгляд, раскрыты не достаточно подробно? 

4. Раскройте правовые основания конфискации. Какое имущество подлежит конфискации? 
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О.В. Ермакова. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – 48 с. 

4. Силаев С.А. К вопросу об окончании длящегося преступления / С.А. Силаев // Российский юридический жур-

нал. – 2013. – N 3// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 Судебная практика 

5. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Журкина Романа Андреевича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 30 и статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: определе-

ние Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 N 688-О // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Дополнительная литература по теме 12: 

1. Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы криминализации и право-

применения / П.В. Агапов // Российская юстиция. – 2015. – N7// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Борисов С.В. Новеллы уголовного законодательства в сфере противодействия экстремизму: критический ана-

лиз / С.В. Борисов, А.А. Чугунов // Современное право. – 2015. – N 4// Справочная правовая система «КонсультантП-

люс». 

3. Скрипченко Н.Ю. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014г. N 16 «О судебной практи-

ке по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» / Н.Ю. Скрипченко // 

Уголовное право. – 2015. – N 2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Гарбатович Д.А. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации как условие эф-

фективности уголовно-правовых норм (на примере квалификации преступления, совершенного организованной груп-

пой)// Российский судья. – 2015. – N 3 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 



5. Мальцев В.В. Проблемы соучастия в преступлении // Российская юстиция. – 2014. – N 11// Справочная право-

вая система «КонсультантПлюс». 
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6. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной орга-

низации) или участии в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12// Справочная право-

вая система «КонсультантПлюс». 

7. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направлен-

ности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1// Справочная правовая система «КонсультантП-

люс». 

8. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 // Справочная правовая сис-

тема «КонсультантПлюс». 

 

Дополнительная литература по теме 13: 

1. Гарбатович Д.А. Отграничение совокупности преступлений от единичных сложных преступлений / Д.А. Гар-

батович, Д.В. Сумский // Уголовное право. – 2015. – N 1// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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3. Егорова Н. Совокупность убийства с другими преступлениями: перспективы законодательства и правоприме-

нительной практики / Н. Егорова // Уголовное право. – 2014. – N 5// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Коротких Н.Н. Рецидивист как специальный субъект преступления / Н.Н. Коротких // Законность. – 2014. – N 2 

/ Н.Н. Коротких // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Орлова Ю.Р. Факторы, влияющие на формирование уголовной политики в отношении несовершеннолетних в 

условиях трансформации российского общества / Ю.Р. Орлова // Российский следователь. – 2014. – N 17// Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Сюбаев И.И. О некоторых вопросах, возникающих при определении вида рецидива преступлений / И.И. Сюба-

ев И.И. // Уголовное право. – 2015. – N 2// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

7. Шкредова Э.Г. Множественность преступлений в современной доктрине: понятие и признаки / Э.Г. Шкредова 



// Журнал российского права. – 2014. – N 10// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 Судебная практика 

8. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пономарева Ивана Александровича на нарушение 

его конституционных прав частью первой статьи 17 и частью третьей статьи 62 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации: определение Конституционного Суда РФ от 17.02.2015 N 307-О // Справочная правовая система «КонсультантП-

люс». 

9. О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Дополнительная литература по темам 14-15: 

1. Гаухман Л.Д. Законотворческие проблемы Уголовного кодекса Российской Федерации / Л.Д.Гаухман, М.П. 

Журавлев // Уголовное право. – 2015. – N 1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Головнев К.К. Некоторые особенности применения принципов назначения наказания в уголовном праве Рос-

сийской Федерации / К.К. Головнев // Судья. – 2014. – N 10// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Долотов Р.О. Взаимосвязь между штрафом и лишением свободы в российской системе уголовных наказаний / 

Р.О. Долотов // Адвокат. – 2015. – N 8 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Иванов А.Л. Уголовное наказание, уголовная ответственность, меры уголовно-правового характера / А.Л. Ива-

нов // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – N 4 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

5. Иванов А.В. Проблемы отмены смертной казни в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // 

Российский судья. – 2015. – N 7 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Кленова Т.В. О взаимосвязанных проблемах назначения и исполнения уголовного наказания в виде штрафа / 

Т.В. Кленова, П.А. Тукмаков// Мировой судья. – 2015. – N 1// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

7. Козубенко Ю.В. Основания освобождения от наказания при постановлении обвинительного приговора / Ю.В. 

Козубенко // Lex russica. – 2014. – N 12// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

8. Крылова Е.С. Наказание, его виды и назначение (структурно-логические схемы): учебное пособие. – Казань: 

КЮИ МВД России, 2012. 

9. Крылова Е.С.  Понятие и цели наказания. Система наказаний: учебное пособие. – Казань: КЮИ МВД России, 

2015. – 90 c. 



10. Подройкина И.А. Система наказаний в уголовном законодательстве стран бывшего СССР: сравнительный ас-

пект / И.А. Подройкина // История государства и права. – 2015. – N 7// Справочная правовая система «КонсультантП-
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11. Сундуров Ф.Р. Наказание в уголовном праве: учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. – М.: Статут, 2015. 

– 256 с. 

12. Токтоназарова Ч.М. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания (теоретиче-

ские и правоприменительные проблемы) // Ленинградский юридический журнал. – 2015. – N 4 // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». 

13. Трунцевский Ю.В. Меры уголовно-правового воздействия: понятие и виды / Ю.В.Трунцевский // Российская 

юстиция. – 2015. – N 5// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

14. Хасанов Ф.З. Назначение наказания за коррупционные преступления в сфере здравоохранения / Ф.З. Хасанов // 

Медицинское право. – 2015. – N 5// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 Судебная практика 

15. О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

16. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 

17. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

18. О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Дополнительная литература по темам 16-17: 

1. Бавсун М.В. Смягчение наказания в уголовном праве: монография / М.В. Бавсун, К.Д.Николаев, В.Б. Мишкин. 

– М.: Юрлитинформ, 2015. – 192 с. 

2. Вилкова А.В. О судебной оценке состояния опьянения / А.В. Вилкова, Б.А. Спасенников // Российский судья. – 

2015. – N 1// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 



3. Головнев К.К. Некоторые особенности применения принципов назначения наказания в уголовном праве Рос-

сийской Федерации / К.К. Головнев // Судья. – 2014. – N 10// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Долгих Т.Н. Некоторые особенности правового и организационного характера назначения и исполнения уго-

ловного наказания в виде ограничения свободы / Т.Н. Долгих // Российская юстиция. – 2015. – N 1// Справочная право-

вая система «КонсультантПлюс». 

5. Кленова Т.В. О взаимосвязанных проблемах назначения и исполнения уголовного наказания в виде штрафа / 

Т.В. Кленова, П.А. Тукмаков // Мировой судья. – 2015. – N 1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Плющева Е.Л. Регулирование института условно-досрочного освобождения в отношении осужденных, от-

бывающих уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы / Е.Л. Плющева // Адвокатская практика. – 2015. 

– N 3// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

7. Сундуров Ф.Р. Наказание в уголовном праве: учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. – М.: Статут, 

2015. – 256 с. 

8. Хасанов Ф.З. Назначение наказания за коррупционные преступления в сфере здравоохранения / Ф.З. Хасанов 

// Медицинское право. – 2015. – N 5// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 Судебная практика 

9. О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

10. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1//Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 

11. О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

12. О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Дополнительная литература по теме 18: 

1. Волков К.А. Специальный вид освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних: вопросы 

теории и судебной практики / К.А. Волков // Российский следователь. – 2015. – N 9 // Справочная правовая система 



«КонсультантПлюс». 

2. Гарбатович Д.А. Освобождение от уголовной ответственности на основании примирения с потерпевшим при 

убийстве матерью новорожденного ребенка / Д.А. Гарбатович // Журнал российского права. – 2015. – N 2 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Макарова О.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности / О.В. Макарова // Журнал российского права. – 2015. – N 1 // Справочная правовая система «Консультан-

тПлюс». 

4. Шатилович С.Н. Освобождение от уголовной ответственности при особых формах преступной деятельности 

(соучастие в преступлении, неоконченное преступление, множественность преступлений): учебно-практическое пособие 

/ С.Н. Шатилович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 

МВД России, 2014. – 143 с.  

 Судебная практика 

5. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголов-

ной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

Дополнительная литература по теме 19-20: 

1. Волков К.А. Специальный вид освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних: вопросы 

теории и судебной практики / К.А. Волков // Российский следователь. – 2015. – N 9 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

2. Волков К.А. К вопросу об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов / К.А. Волков // Российская юстиция. – 2015. – N 7 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Плющева Е.Л. Регулирование института условно-досрочного освобождения в отношении осужденных, отбы-

вающих уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы / Е.Л. Плющева // Адвокатская практика. – 2015. – 

N 3 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Сабанин С.Н. Применение судом института деятельного раскаяния // Уголовное право. – 2015. – N 2 / С.Н. Са-

банин, Д.А. Гришин // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

5. Козубенко Ю.В. Основания освобождения от наказания при постановлении обвинительного приговора / Ю.В. 



Козубенко // Lex russica. – 2014. – N 12 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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6. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголов-

ной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

7. О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

8. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части на-

казания более мягким видом наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 

9. Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 29.04.2014) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Дополнительная литература по теме 21: 
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теории и судебной практики / К.А. Волков // Российский следователь. – 2015. – N 9 // Справочная правовая система 
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2. Макарова С.А. Некоторые аспекты применения принудительных мер воспитательного воздействия в отно-

шении несовершеннолетних / С.А. Макарова // Вопросы ювенальной юстиции. – 2014. – N 4 // Справочная правовая сис-

тема «КонсультантПлюс». 

3. Беляева Л.И. К вопросу об уголовной ответственности несовершеннолетних / Л.И. Беляева // Российский 

следователь. – 2014. – N 21 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

4. Кобец П.Н. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы, назначаемого несовершеннолет-

ним по законодательству Российской Федерации / П.Н. Кобец, Т.С. Козлова // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2014. – N 6 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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