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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовное право — самостоятельная отрасль права, юридическая 

наука, учебная дисциплина. Оно занимает одно из ведущих мест в системе 

подготовки юриста-правоведа, а также регулирования и охраны обществен-

ных отношений. 

Несмотря на относительную насыщенность современного литературно-

го рынка юридической, научно-правовой литературой, потребность в ней не 

становится меньшей. В то же время потребность в обучающих материалах 

остается актуальной.  

В учебном пособии представлены основные положения Общей и Осо-

бенной частей уголовного права Российской Федерации, освещены наиболее 

важные вопросы теории и правоприменительной деятельности. 

В работе использован широкий круг действующих правовых актов, а 

также материалов следственно-судебной практики. 

Содержание учебного пособия соответствует актуальным требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по специальности «Юриспруденция». 

В учебном пособии учтены все изменения в уголовном законодатель-

стве, а также в официальных источниках, отражающих практику Верховного 

Суда Российской Федерации на 1 сентября 2021 года. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

 

1.1. Понятие уголовного права, его предмет, 

метод и система 

 

В юридической литературе существует множество различных опреде-

лений уголовного права. Это связано с многоаспектностью толкования дан-

ного термина в науке. 

Термин «уголовное право» имеет следующие значения:  

1) отрасль права;  

2) отрасль законодательства; 

3) наука;  

4) учебная дисциплина. 

Уголовное право как самостоятельная отрасль права представляет со-

бой совокупность юридических норм, установленных высшими органами 

государственной власти и определяющих:  

преступность и наказуемость деяния; 

основание уголовной ответственности;  

виды наказаний и иных принудительных мер;  

общие начала и условия назначения наказания;  

а также освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Уголовное право как отрасль российского законодательства исчерпы-

вается Уголовным кодексом РФ (далее по тексту – УК РФ). 

Уголовное право как наука и учебная дисциплина представляет собой 

область знаний: 

об уголовно-правовых явлениях (уголовном законе, преступлении, 

наказании, иных мерах уголовно-правового характера и т.д.); 

об истории уголовного права, тенденциях его развития, путях совер-

шенствования; 

о зарубежном уголовном праве; 

о международном уголовном праве. 

Уголовное право имеет тесную взаимосвязь с иными отраслями рос-

сийского права: конституционным, уголовно-процессуальным, уголовно-

исполнительным, трудовым, гражданским и другими. В то же время уголов-

ное право является самостоятельной отраслью права, поскольку имеет свой 

предмет, метод правового регулирования и выполняет свойственные только 

ему задачи.  
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Предметом уголовного права является совокупность общественных от-

ношений, возникающих в связи с совершением лицом преступления и при-

влечением его к уголовной ответственности. 

Содержание предмета уголовного права составляют: охранительные, 

регулятивные уголовно-правовые отношения. Охранительные уголовно-

правовые отношения возникают между государством, в лице уполномочен-

ного на то органа, и лицом, совершившим деяние, содержащее все признаки 

конкретного состава преступления, предусмотренного уголовным законом. 

Регулятивные уголовно-правовые отношения регламентируются регулятив-

ными (управомочивающими) нормами, регулируют правомерное поведение 

лица, например, в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, 

причинении вреда, при задержании лица, совершившего преступление и т.д. 

Кроме того, они регламентируют иные виды социально-полезного поведения 

(например, примирение с потерпевшим, добровольный отказ от совершения 

преступления, явка с повинной и др.). 

Уголовное право имеет специфический, отличающийся от иных отрас-

лей права метод. Метод уголовного права закреплен (содержится) в нормах 

уголовного права. 

Метод уголовного права – совокупность приемов и способов, с помо-

щью которых осуществляется регулирование уголовно-правовых отношений.  

Специфика выражается в том, что основными методами выступают за-

преты и предписания. Запрет не выражен в прямой форме. Как правило, о за-

прете совершения тех или иных деяний говорят санкции Особенной части 

уголовного закона, предусматривающие определенные виды и размеры нака-

заний за совершение конкретного преступления. Суть предписаний сводится 

к неукоснительному соблюдению этих запретов.  

Менее характерным для уголовного права является метод дозволения. 

Как правило, он носит управомочивающий (дозволительный) характер, то 

есть предусматривает субъективное право гражданина на совершение опре-

деленных действий. Например, норма ст. 37 УК РФ позволяет совершить 

действие, направленное на причинение вреда в состоянии необходимой обо-

роны, предоставляя возможность выбора такого поведения обороняющему 

лицу по своему усмотрению, но в рамках закона.  

Наряду с указанными методами выделяют также метод поощрения. 

Суть этого метода сводится к применению побуждения, стимулирования к 

положительному поведению лица, готовящегося к совершению, совершаю-

щего или уже совершившего преступление, к позитивному постпреступному 

поведению. Уголовный закон содержит ряд таких норм, связанных с возмож-

ностью непривлечения к уголовной ответственности или неназначения нака-

зания, например, за явку с повинной, активное способствование раскрытию 

преступления, отказ от совершения преступления и др.  

Система уголовного права представлена двумя частями: Общей и Осо-

бенной.  
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Общая часть включает нормы, в которых законодатель определяет об-

щие принципы, институты, категории уголовного права, закрепляет основа-

ния и пределы уголовной ответственности, назначения наказания, а также 

вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания.  

Особенная часть включает в себя нормы, в которых содержится описа-

ние конкретных видов составов преступлений и меры установленных за их 

совершение наказаний. Нормы классифицированы по разделам (в зависимо-

сти от родового объекта), которые, в свою очередь, состоят из глав, которые 

подразделяются исходя из видового объекта преступления.  

 

1.2. Задачи и принципы уголовного права 

 

Основными задачами уголовного права являются охранительная и пре-

дупредительная. 

Охранительная задача состоит в том, что уголовное право, как и уго-

ловное законодательство, призвано в первую очередь охранять права и сво-

боды человека и гражданина, собственность, общественный порядок и обще-

ственную безопасность, окружающую природную среду, конституционный 

строй Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечивать 

мир и безопасность человечества, а во-вторых, предупреждать совершение 

преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 

Средствами решения названных задач являются: 1) установление осно-

вания и принципов уголовной ответственности; 2) определение круга пре-

ступлений; 3) установление видов наказаний и других мер уголовно-

правового характера (ч. 2 ст. 2 УК РФ). 

Предупредительная задача уголовного права решается посредством: 

1) общего психологического воздействия как на сознание правопо-

слушного гражданина, так и на сознание лиц, допускающих различные виды 

отклоняющегося поведения, самим фактом установления уголовно-правового 

запрета (общая превенция уголовного закона); 

2) назначения наказания, преследующего цели специальной (несовер-

шение новых преступлений осужденными) и общей (несовершение преступ-

лений иными лицами) превенции, лицам, признанным виновными в совер-

шении преступления; 

3) включения в УК РФ норм о добровольном отказе от совершения 

преступления, деятельном раскаянии, обстоятельствах, исключающих пре-

ступность деяния; 

4) формулирования норм с двойной предупредительной направленно-

стью путем установления уголовной ответственности за такие преступные 

деяния, которые создают «почву» для совершения более серьезных преступ-

лений. 

consultantplus://offline/ref=FBC00E3E104AEAACEE6EEA2A8F325B93A1D27F691CB4D0B0049E96E0F91104742BF3B5544AEFA04DxDb9I
consultantplus://offline/ref=FBC00E3E104AEAACEE6EEA2A8F325B93A1D27F691CB4D0B0049E96E0F91104742BF3B5544AEFA04DxDbEI
consultantplus://offline/ref=FBC00E3E104AEAACEE6EEA2A8F325B93A1D27F691CB4D0B0049E96E0F9x1b1I
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Принципами уголовного права считаются указанные в уголовном зако-

нодательстве основополагающие идеи, которые определяют как его содержа-

ние в целом, так и содержание отдельных его институтов.  

Уголовный кодекс РФ закрепил пять принципов: 

1) законности; 

2) равенства граждан перед законом; 

3) вины; 

4) справедливости; 

5) гуманизма. 

Принцип законности означает, что преступность деяния, а также его 

наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только 

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

ным, включает два важных положения, известных человечеству с давних 

времен: 1) нет преступления без указания на то в законе; 2) нет наказания без 

указания на то в законе. Только уголовный закон, т.е. действующий Уголов-

ный кодекс РФ, определяет, какие деяния (действия или бездействие) при-

знаются преступными. Иначе говоря, лишь уголовный закон является источ-

ником уголовного права, никакие другие акты органов государства не могут 

содержать норм уголовно-правового характера. Это означает, что к уголов-

ной ответственности может быть привлечено лишь лицо, совершившее об-

щественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом. 

Равенство перед законом также означает, что при применении УК РФ 

ничто не должно ухудшать положение человека по сравнению с другими 

преследуемыми в уголовно-правовом порядке. Согласно закону равным об-

разом несут ответственность, как мужчины, так и женщины, лица, относящи-

еся как к национальному большинству, проживающему в данном админи-

стративном или национально-территориальном районе, так и национальному 

меньшинству. Не влияет на уголовную ответственность имущественное и 

должностное положение виновного. 

Статья 5 УК РФ закрепляет принцип вины: Лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых уста-

новлена его вина. Сущность данного принципа заключается в том, что любое 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, стано-

вится преступлением лишь тогда, когда оно совершено виновно. Виновным в 

преступлении, - говорится в ст. 24 УК РФ, - признается лицо, совершившее 

деяние умышленно или по неосторожности. 

Значение принципа вины усиливается закрепленным в ч. 2 ст. 5 УК РФ 

положением, согласно которому объективное вменение, т.е. уголовная ответ-

ственность за невиновное причинение вреда, не допускается. Понятие неви-

новного причинения вреда раскрывается в ст. 28 УК РФ.  

Принцип справедливости, как указано в ст. 6 УК РФ, означает, что 

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

consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA7gEZ5I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA6gEZBI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66gBZEI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZCI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BAEgEZAI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZFI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1AA7gEZ4I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZ9I
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совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответ-

ствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обсто-

ятельствам его совершения и личности виновного. Справедливость, выступая 

характеристикой наказания, будет выражаться в его законности, целесооб-

разности, экономии мер уголовно-правовой репрессии, в гуманности. В ч. 2 

ст. 6 УК РФ по существу воспроизводится ст. 50 Конституции РФ: никто не 

может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступле-

ние. Это положение в полной мере можно было бы отнести и к принципу за-

конности. 

Принцип гуманизма в уголовном праве характеризуется двумя обстоя-

тельствами. Суть первого состоит в том, что уголовное законодательство РФ 

обеспечивает безопасность человека (ч. 1 ст. 7 УК РФ); суть второго в том, 

что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 

УК РФ).  

 

1.3. Уголовная политика и ее основные направления 

 

Уголовная политика – это выработанная государством генеральная ли-

ния, определяющая основные направления, принципы, цели и средства воз-

действия на преступность путем формирования уголовного законодатель-

ства, практики его применения, а также воздействия на правовую культуру и 

правовое сознание населения. 

Источниками уголовной политики являются:  

директивные документы (стратегии, концепции и т.п.);  

нормы уголовного права; 

акты толкования норм (постановления и определения Конституционно-

го Суда РФ, Верховного Суда РФ). 

Содержание уголовной политики есть управление процессом борьбы с 

преступностью специфическим и уголовно-правовыми средствами и находит 

свое выражение, прежде всего, в деятельности государственных и обще-

ственных органов и организаций по борьбе с преступностью путем примене-

ния мер, предусмотренных уголовным правом.  

Содержательную сторону уголовной политики составляют:  

1) определение основных принципов и положений, лежащих в основе 

борьбы с преступностью, мерами уголовно-правового воздействия; 

2) установление круга уголовно наказуемых деяний путем формирова-

ния оснований и принципов криминализации, а также их декриминализации 

в тех случаях, когда надобность в мерах уголовно-правового воздействия от-

падает;  

consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZ8I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZ8I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DC8539FA56964A3C5CB5F573B6EEEA0C87C214029A3F7g1Z8I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZAI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZ5I
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3) определение характера и пределов наказуемости криминализирован-

ных деяний, а равно условий применения иных мер уголовно-правового воз-

действия; 

4) определение направлений деятельности правоохранительных орга-

нов по применению на практике положений уголовного закона и выявлению 

его эффективности;  

5) повышение эффективности воздействия уголовно-правовых мер на 

правовую культуру и правовое сознание населения. 

Формы реализации уголовной политики:  

правотворчество; 

правоприменение; 

развитие правосознания и правовой культуры населения. 

Методы уголовной политики представляют собой совокупность спосо-

бов и принципов реализации содержания уголовной политики к числу кото-

рых могут быть отнесены: 

Криминализация (декриминализация). 

Пенализация (депенализация). 

Дифференциация и индивидуализация ответственности. 

Данные методы с учетом их преимуществ и недостатков позволяют за-

конодательной власти и правоприменителю эффективно решить поставлен-

ные перед уголовным законодательством задачи и с наибольшей полнотой 

реализовать декларируемые принципы уголовного закона. 

К числу первоочередных, приоритетных задач уголовно-правовой (уго-

ловной) политики в настоящее время относят следующие:  

Разработку критериев определения преступного и наказуемого, уточ-

нение на основе этих критериев видов общественных отношений, подлежа-

щих уголовно-правовой охране и уголовно-правовому регулированию, и, со-

ответственно, установление круга общественно опасных деяний, которые 

должны признаваться преступлениями (проблема криминализации и декри-

минализации);  

определение целей, принципов и основных направлений уголовно-

правового воздействия на преступность;  

определение оптимальных методов правового регулирования и охраны 

соответствующих видов общественных отношений;  

оптимизацию системы мер уголовно-правового воздействия на пре-

ступность – совершенствование имеющихся и поиск новых мер, альтерна-

тивных уголовному наказанию;  

разработку правил (общих начал, порядка и условий) применения мер 

уголовно-правового воздействия, альтернативных наказанию (включая усло-

вия и порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания);  

совершенствование системы уголовных наказаний, поиск видов нака-

заний, альтернативных лишению свободы; оптимизация системы уголовно-

правовых санкций;  
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толкование норм действующего законодательства в области борьбы с 

преступностью с целью выяснения и разъяснения их точного смысла;  

совершенствование содержания, форм и методов уголовно-правового 

воздействия; определение (разработку) оптимальных форм и методов дея-

тельности государственных правоприменительных органов по применению 

положений уголовного права, выявление их эффективности;  

определение содержания и методов правового воспитания населения, 

поиск путей повышения эффективности воздействия уголовно-правовых мер 

на правосознание населения и повышение его правовой культуры;  

улучшение взаимодействия государственных правоприменительных 

органов с иными учреждениями и органами, участвующими в борьбе с пре-

ступностью, в том числе с институтами гражданского общества;  

всестороннее укрепление международного сотрудничества в решении 

задач противодействия преступности, прежде всего, наиболее опасным фор-

мам ее проявления (терроризм, наркотики, незаконная торговля оружием и 

т.д.).  

Самым неотложным в плане повышения эффективности уголовно-

правовой политики представляется необходимым обеспечить: обоснован-

ность криминализации общественно опасных деяний, отсутствие пробелов в 

уголовном законодательстве, обоснованность и целесообразность видов и 

размеров уголовно-правовых санкций, последовательное применение мер 

уголовно-правового воздействия в отношении каждого, кто совершил пре-

ступление. Все задачи направлены на достижение главной цели – создание 

эффективной системы противостояния преступности. 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие  уголовного права как  самостоятельной отрасли 

уголовного права, науки и учебной дисциплины.   

2. Назовите предмет и метод уголовного права. 

3. Перечислите основные задачи уголовного права. 

4. Укажите основные принципы уголовного права. Какие статьи УК РФ их 

закрепляют? 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 
 

 

2. 1. Понятие и структура уголовного закона. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовный закон, являясь формой выражения государственного суве-

ренитета, имеет обязательную силу на всей территории России и подлежит 

обязательному соблюдению органами государственной власти, должностны-

ми лицами и всеми гражданами, находящимися на ее территории. 

Уголовный закон в Российской Федерации представляет собой Уголов-

ный кодекс РФ. Действующий в Российской Федерации Уголовный кодекс 

РФ принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Фе-

дерации 5 июня 1996 года, подписан Президентом РФ 13 июня 1996 года, 

опубликован в «Российской газете» и вступил в действие с 1 января 1997 го-

да. 

Уголовный кодекс РФ построен по пандектному принципу и состоит из 

двух частей - Общей и Особенной, которые, в свою очередь, объединяют 

разделы и главы, а последние - статьи, содержащие уголовно-правовые нор-

мы. 

Общая часть охватывает шесть разделов (17 глав) и посвящена: а) уго-

ловному закону и принципам уголовного законодательства РФ; действию 

уголовного закона во времени и в пространстве; б) преступлению и его ви-

дам; предварительной преступной деятельности; соучастию в преступлении; 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния; в) наказанию, его ви-

дам и назначению; г) освобождению от уголовной ответственности и наказа-

ния; д) уголовной ответственности несовершеннолетних; е) иным мерам уго-

ловно-правового характера. 

Особенная часть Уголовного кодекса РФ содержит описание конкрет-

ных преступлений и предусматривает наказания, назначаемые лицу, винов-

ному в их совершении. Она также состоит из шести разделов, поделенных на 

19 глав. 

Уголовный закон имеет ряд признаков, отличающих его от других 

нормативных правовых актов: 

уголовное законодательство осуществляет правоохранительную функ-

цию, защищая установленные Конституцией РФ, другими отраслями права 

социальные ценности и общественные правоотношения. Осуществление дан-

Уголовный закон Российской Федерации представляет собой приня-

тый в установленном порядке высшими органами государственной вла-

сти нормативный правовой акт, определяющий общие принципы и осно-

вания уголовной ответственности, виды преступлений, а также те нака-

зания, которые применяются к лицам, совершившим преступления. 

 

consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA7gEZBI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1EA4gEZCI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA7gEZBI
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ной функции происходит посредством установления уголовно-правовых за-

претов; 

уголовное законодательство представлено в виде Уголовного кодекса 

РФ, который является единственным и исключительным источником уголов-

ного права, устанавливающим уголовную ответственность и определяющим, 

какие деяния признаются преступлениями. Принятие новых законодательных 

актов, содержащих уголовно-правовые нормы, не влечет их немедленного 

исполнения. Эти нормы лишь тогда будут действенны, когда они в установ-

ленном порядке будут внесены в Уголовный кодекс РФ в виде изменений 

или дополнений к действующим статьям; 

уголовное законодательство применяется исключительно уполномо-

ченными на то государственными органами и должностными лицами и к ли-

цам виновным в совершении преступления; 

применение уголовного законодательства строго регламентировано от-

дельной отраслью права – уголовным процессом. Любое отступление от 

норм уголовно-процессуального права влечет за собой признание недействи-

тельным применение уголовно-правовых норм; 

уголовный закон содержит наиболее жесткие санкции за нарушения 

предписаний, чем какая-либо другая отрасль права, вплоть до применения 

исключительной меры наказания – смертной казни; 

уголовное законодательство не допускает применения норм уголовного 

закона по аналогии (ч. 2 ст. 3 УК РФ). 

 
 

2.2. Действие уголовного закона во времени, в пространстве 

 и по кругу лиц 

 

Уголовный закон Российской Федерации действует в трех направлени-

ях: во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Действие уголовного закона во времени. В соответствии со ст. 9 УК РФ 

преступность и наказуемость деяния определяется законом, действовавшим 

во время совершения этого деяния. 

Согласно закону «О порядке опубликования и вступления в силу феде-

ральных конституционных законов, актов палат Федерального Собрания» от 

14 июня 1994 г. датой принятия федерального закона считается день его при-

нятия Государственной Думой в окончательной редакции. Применению под-

лежат только те законы, которые были опубликованы.  

Официальным опубликованием уголовного закона считается его первая 

публикация полного текста в «Российской газете» или «Собрании законода-

тельства Российской Федерации». Так, Уголовный кодекс РФ впервые был 

полностью опубликован 17 июня 1996 г. в «Собрании законодательства РФ». 

Уголовный кодекс РФ представляет собой официальный документ, со-

держащий ряд принципиально важных положений. Поэтому он не мог быть 
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введен в действие немедленно. Для изучения его правоприменителем требу-

ется определенный период времени, поэтому вступление его в силу законо-

датель отсрочил более чем на полгода и был введен в действие с 1 января 

1997 года.  

Уголовный закон теряет свою силу в случае его отмены или замены 

другим законом, а также по истечении срока его действия, непосредственно 

указанного в нем. Уголовный кодекс РФ содержит нормы, действие которых 

бессрочно. 

Обратная сила уголовного закона 
 

 

 

 

 

 

 

Как правило, закон обратной силы не имеет, т.е. не распространяется 

на отношения, возникшие до его издания. Как правило, к возникшим уголов-

ным правоотношениям применяется закон, действовавший во время совер-

шения преступления. Таким образом, преступность и наказуемость деяний 

определяется законом, действовавшим во время совершения преступления. 

Временем совершения преступления признается время совершения 

общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 

наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ).  

Согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, смягчающий положение 

лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распро-

страняет свое действие на те правоотношения, которые возникли до вступле-

ния его в юридическую силу.  

Законом, смягчающим положение лица, совершившего преступление, 

признается закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказа-

ние или иным образом улучшающий положение лица, совершившего пре-

ступление (например, смягчает условия содержания в местах лишения сво-

боды, отменяет обязательный характер дополнительного вида наказания, ли-

бо вовсе не предусматривает его назначение и др.).  

Такой закон распространяется также на лиц, отбывающих наказание 

или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Уголовный закон, ухудшающий положение лица, то есть устанавлива-

ющий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 

ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Законом, иным об-

разом ухудшающим положение лица признается уголовный закон, который, 

например, предусматривает обязательное назначение дополнительного вида 

наказания, усиливает условия отбывания наказания, отменяет основания для 

освобождения от уголовной ответственности или наказания и др. 

Обратная сила уголовного закона - распространение дей-

ствия закона на правоотношения, возникшие до вступления уголовно-

го закона в силу. 
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Согласно ч. 2 ст. 10 УК РФ если новый уголовный закон смягчает нака-

зание, которое отбывается лицом, то это наказание подложит сокращению в 

пределах, предусмотренных новым законом.  

Действие уголовного закона в пространстве. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации действует на всей территории России. Пределы действия 

уголовного закона в пространстве определяются территориальным принци-

пом, принципом гражданства, реальным и универсальным принципами.  

Территориальный принцип действия уголовного закона является осно-

вополагающим. Так, согласно ч. 1 ст. 11 УК РФ: «Лицо, совершившие пре-

ступления на территории Российской Федерации, привлекаются к ответ-

ственности по настоящему Кодексу». 

Территориальный принцип означает, что любое лицо, совершившее 

преступление на территории Российской Федерации, независимо от его пра-

вового статуса должно нести уголовную ответственность по УК РФ. Этот 

принцип, как и любое правило, имеет исключение и не распространяется на 

определенные категории лиц, пользующихся уголовно-правовым иммуните-

том. 

Территорией России охватываются в пределах государственной грани-

цы суша, включая острова; водное и воздушное пространство; недра. В тех 

случаях, когда территория суши соприкасается с водами внешних морей и 

океанов, то к границам России относятся прибрежные воды и воздушное 

пространство над ними в пределах 12-мильной зоны, отсчитываемых от ли-

нии наибольшего отлива, как на материке, так и на островах, принадлежащих 

к России. Граница на пограничных судоходных реках проходит посредине 

главного фарватера, на пограничных озерах - посредине озера или по прямой 

линии, соединяющей выходы сухопутной границы к берегам озера. 

Понятие Государственной границы дается в ст. 1 закона РФ от 

01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».  

Государственная граница Российской Федерации - есть линия и 

проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие 

пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 

пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел 

действия государственного суверенитета Российской Федерации. 
Нормы Уголовного кодекса РФ распространяют свое действие на пре-

ступления совершенные в пространстве континентального шельфа России, а 

также на все искусственные сооружения на континентальном шельфе – ост-

рова, установки, сооружения, подводные кабели и т. п. 

Под уголовно-правовой юрисдикцией России находится пространство 

исключительной экономической зоны, под которой понимается район, нахо-

дящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, кото-

рый подпадает под особый правовой режим. Ширина экономической зоны не 

должна превышать 200 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего 

отлива, как на материке, так и на островах, принадлежащих РФ. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации распространяет свое дей-

ствие на территории гражданских морских, речных и воздушных судов, при-

писанных к портам Российской Федерации и находящихся в нейтральных во-

дах и воздушном пространстве.  

На территории посольств и консульств России в иностранных государ-

ствах действует принцип экстерриториальности. Эта территория, хотя фак-

тически и не являются территорией России, однако, на них распространяется 

дипломатический иммунитет, а поэтому там действуют законы Российской 

Федерации. Поэтому за преступления, совершенные на территории посольств 

и консульств РФ, лицо будет нести уголовную ответственность по россий-

скому уголовному законодательству. 

Наряду с территориальным принципом действия уголовного закона в 

пространстве действует принцип гражданства. 

Согласно ч. 1 ст. 12 УК РФ: «Граждане Российской Федерации и по-

стоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, со-

вершившие вне пределов Российской Федерации преступление против инте-

ресов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственно-

сти в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по 

данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства». 

Встречаются случаи, когда лицо, находясь на территории иностранного 

государства, совершает деяние, которое в этом государстве не признается 

преступлением, но считается таковым в России. В этом случае привлечение 

лица к уголовной ответственности было бы не оправданным. Так же, исходя 

из требований уголовного закона, лицо, совершившее деяние, которое в ино-

странном государстве является преступлением, но не является таковым в 

России, не может быть привлечено к уголовной ответственности, так как от-

сутствуют ее основания.  

В ч.3 ст. 12 УК РФ закреплен реальный принцип действия уголовного 

закона в пространстве. Он заключается в возможности привлечения любого 

лица, в том числе и иностранца и лица без гражданства, к ответственности по 

Уголовному кодексу РФ за преступление, совершенное за границей, если оно 

направлено против интересов России, либо гражданина Российской Федера-

ции или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без граж-

данства, а также в случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государ-

стве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской 

Федерации.  

Универсальный принцип действия уголовного закона в пространстве 

исходит из общности интересов всех государств мирового сообщества в 

борьбе с международными преступлениями и преступлениями международ-

ного характера (например, терроризм, захват заложников, угон воздушных 

судов и др.). В соответствии с универсальным принципом государство обяза-

но применить свой уголовный закон к преступнику, посягнувшему не только 
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на интересы данной страны, но и любого другого государства, вне зависимо-

сти от того, кем и где совершено это преступление. Россия обязана выпол-

нять международные конвенции, ею ратифицированные, обязывающие госу-

дарства участников вести борьбу с соответствующими преступлениями.  

Действие уголовного закона по кругу лиц. В Российской Федерации к 

уголовной ответственности могут быть привлечены только физические лица. 

Уголовная ответственность сугубо индивидуальна. Кроме того, физическое 

лицо должно обладать рядом признаков, к которым относятся: возраст, вме-

няемость, наличие дополнительных особенностей связанных с должностны-

ми, служебными, семейными и другими обязанностями. Эти признаки по-

дробно будут рассмотрены в теме «Состав преступления». 

Несмотря на то, что одним из основных принципов уголовного права 

провозглашается принцип равенства, уголовно-правовые нормы действуют 

по кругу лиц не совсем одинаково. Это связано со спецификой служебной 

деятельности. Так, не подлежат уголовной ответственности иностранные 

граждане, обладающие дипломатическим иммунитетом, члены их семей и др. 

Определенным иммунитетом к уголовной ответственности обладают: 

Президент РФ, депутаты Федерального Собрания, судьи. Привлечение к уго-

ловной ответственности таких лиц усложнено и связывается с выполнением 

определенных процедур.  

Статья 13 УК РФ предусматривают правила выдачи лиц, совершивших 

преступления. Согласно этим правилам граждане Российской Федерации, со-

вершившие преступление на территории иностранного государства, не под-

лежат выдаче этому государству. В этом проявляется забота государства о 

своих гражданах. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на тер-

ритории России, но совершившие преступление вне ее пределов, могут быть 

выданы иностранному государству для привлечения их к ответственности 

или отбывания наказания в соответствии с международным договором. 
 

2.3. Толкование уголовного закона 
 

Применение уголовного закона требует единообразного понимания его 

сущности и содержания на всей территории Российской Федерации. Юриди-

ческая природа толкования уголовного закона состоит в уяснении его сущно-

сти и содержания в целях его применения в точном соответствии с волей за-

конодателя. Толкование способствует более эффективному регулированию 

уголовных правовых отношений, устранению пробелов в действующем уго-

ловном законодательстве.  

 

 

 
 

Толкование уголовного закона есть определение его содержания, вы-

явление его смысла, объяснение терминов, употребленных законодате-

лем. 
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Толкование уголовного закона подразделяется на виды в зависимости 

от субъекта толкования, от способов и объема толкования. Существует также 

его деление на: официальное и неофициальное. Суть официального толкова-

ния заключается в том, что оно дается уполномоченными на того государ-

ственными органами, а результаты такого толкования являются обязатель-

ными для всех участников уголовных правовых отношений. Неофициальное 

толкование такого обязательного характера не имеет.  

В зависимости от того, какой орган осуществляет толкование закона, 

оно различается по субъекту, что определяет и степень его обязательности. 

По субъектам толкование различается: 

Аутентическое толкование - это разъяснение смысла закона, исходящее 

от органа, принявшего его. Таким правом обладает только Федеральное Со-

брание РФ. Даваемое им толкование имеет общеобязательную силу для всех 

органов государства и граждан. 

Легальное толкование характеризуется тем, что разъяснение закона да-

ется органом государственной власти, уполномоченным на то законом. В 

настоящее время таким органом является Государственная Дума РФ. Легаль-

ное толкование является обязательным для всех органов и лиц, применяю-

щих уголовный закон, в отношении которого было дано соответствующее 

разъяснение. 

Судебное толкование дается любым судебным органом при примене-

нии уголовного закона в процессе рассмотрения конкретных уголовных дел. 

К данному виду толкования относятся и руководящие постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации. 

Толкование закона, даваемое вышестоящими судебными органами, яв-

ляется обязательным для нижестоящих судов. Что же касается руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, то они явля-

ются обязательными для всех судов России при применении того закона, в 

отношении которого дается соответствующее разъяснение. 

Толкование уголовно-правовых норм при рассмотрении конкретного 

уголовного дела и для конкретного случая судебным органом называет-

ся казуальным толкованием. 

Все вышеперечисленные виды толкований относятся к так называемо-

му официальному толкованию. 

К неофициальным видам толкования относятся: научное (доктриналь-

ное), профессиональное, обыденное. 

Научным (доктринальным) является толкование, которое осуществля-

ется научными работниками, юристами в учебниках по уголовному праву, 

комментариях к закону, научных статьях и монографиях. Такое толкование 

хотя и не имеет обязательной силы, но оно способствует правильному пони-

манию закона, а также его применению. 

Профессиональное толкование – это толкование, даваемое юристами 

по различным вопросам применения уголовно-правовых норм. Такое толко-
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вание не влечет никаких юридических последствий. Такое толкование по су-

ществу помогает уяснить смысл, вложенный в уголовно-правовую норму. 

Обыденное толкование – это толкование, осуществляемое на бытовом 

уровне любым непрофессиональным участником правоотношений. 

По способам (приемам) толкование бывает грамматическим, система-

тическим и историческим. 

Грамматическое толкование заключается в уяснении содержания зако-

на, путем правильного понимания терминов и понятий с грамматической, 

синтаксической и этимологической (значения и смысла отдельных терминов, 

слов и понятий, употребляемых в норме закона) сторон. 

Систематическое толкование состоит в уяснении смысла той или иной 

правовой нормы путем сопоставления ее с другими уголовно-правовыми 

нормами, а также в установлении ее места и значения в общей системе дей-

ствующего уголовного законодательства, отграничения от других, близких 

по содержанию законов. 

Историческое толкование сводится к выяснению обстоятельств и при-

чин, обусловивших принятие уголовного закона, а также задач, стоящих пе-

ред ним в процессе его применения, сопоставление действующих уголовно-

правовых норм с их предшествовавшими аналогами. 

По объему толкование подразделяют на: ограничительное, распростра-

нительное и буквальное. 

Ограничительным является толкование, при котором содержанию за-

кона придается более узкий смысл, чем это охватывается буквальным тек-

стом этого закона. 

В процессе распространительного толкования закону придается более 

широкий смысл, нежели это буквально определено непосредственно в его 

тексте. 

Буквальным толкованием признается уяснение смысла и содержания 

закона в точном соответствии с его текстом.  
 

Вопросы для проверки и самоконтроля 
 

1. Сформулируйте понятие уголовного закона России. 

2. Назовите систему принципов действия уголовного закона в пространстве и 

по кругу лиц. 

3. Назовите виды толкования уголовного закона России. 
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ГЛАВА 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

3.1. Понятие и признаки преступления 

 

Традиционно в науке уголовного права сформировалось три подхода к 

определению понятия преступления.  

В соответствии с первым подходом, выработанным классической шко-

лой уголовного права и носящим название формального (нормативного), 

преступлением признается деяние, запрещенное уголовным законом под 

страхом наказания. В основе такого подхода лежат уголовно-правовые идеи 

Ч. Беккария, Г. Гегеля, И. Канта, Л. Фейербаха.  

Согласно второму подходу – материальному, преступлением признает-

ся общественно опасное, вредоносное деяние. Природа материального под-

хода заключается в указании на общественную опасность преступления. Ма-

териальное понятие преступления получило свое развитие в социологической 

школе уголовного права.  

Третий подход к определению понятия преступления носит название 

материально-формального (комбинированного). По своей сути он объединяет 

материальный признак преступления (указание на общественную опасность 

деяния) и формальный (нормативный) признак преступления (указание на 

запрещенность уголовным законом). Этот подход к определению понятия 

преступления закреплен в действующем уголовном законодательстве РФ. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ, преступлением признается ви-

новно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания. 

По смыслу ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление как правовое явление харак-

теризуется определенными признаками: 

1. Виновностью. 

2. Общественной опасностью. 

3. Уголовной противоправностью. 

4. Наказуемостью. 

Виновность означает наличие вины в совершенном лицом деянии. Об-

щественно опасное и противоправное деяние может быть признано преступ-

лением только в том случае, если оно было совершено виновно, то есть осо-

знанно. Это исключает объективное вменение, то есть привлечение к уголов-

ной ответственности лица без установления его вины. В соответствии с ч. 1 

ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те обще-

ственно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опас-

ные последствия, в отношении которых установлена его вина. При невинов-

ном совершении деяния, независимо от наступивших последствий, содеянное 

не является преступлением. Виновным может быть признано только такое 

лицо, которое в силу своего возраста и психического состояния способно 

осознавать противоправность и общественную опасность своего деяния (дей-
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ствия и бездействия) и руководить им. Поэтому не могут быть признаны пре-

ступлением деяния, совершенные малолетними и невменяемыми лицами. 

Общественная опасность деяния заключается в том, что преступление 

всегда посягает на особо важные общественные ценности, определенные как 

объект уголовно-правовой защиты в Особенной части Уголовного кодекса 

РФ. Общественная опасность означает способность противоправного деяния 

причинять вред (создавать реальную угрозу причинения вреда) охраняемым 

уголовным законом интересам.  

Содержание общественной опасности раскрывается с помощью каче-

ственной и количественной характеристик.  

Характер общественной опасности деяния (качественный признак) 

определяется содержанием и важностью объекта посягательства, видом при-

чиненного ущерба, а также формой вины. Степень общественной опасности 

деяния, напротив, представляет собой количественный показатель, который 

определяется величиной (размером) причиненного преступлением ущерба, 

способом его причинения, мотивами и целями посягательства, а также вре-

менем и обстановкой совершения деяния. 

Чем ценнее объект, на которое посягает лицо, тем выше степень обще-

ственной опасности преступного деяния. По степени общественной опасно-

сти преступное деяние отличается от административного, дисциплинарного и 

гражданско-правового проступков. Их меньшая общественная опасность 

определяется тем, что они либо причиняют ущерб менее важным обществен-

ным отношениям, благам и интересам (объекту), либо причиняемый вред не-

значителен, а причиняемый преступлением вред в отличие от иных правона-

рушений или аморальных поступков является существенным. Характер и 

степень общественной опасности деяний конкретизируется в нормах Осо-

бенной части УК РФ, в которых дается описание признаков конкретных пре-

ступлений и формулируются их составы. 

В практике случаются такие ситуации, когда внешне деяние проявляет-

ся как преступление, но юридически не признается таковым. Такое деяние в 

теории и практике уголовного права именуется малозначительным. Часть  2 

ст. 14 УК РФ устанавливает: «Не является преступлением действие (бездей-

ствие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, преду-

смотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не пред-

ставляющее общественной опасности». 

Малозначительное деяние не будет признаваться преступлением при 

соблюдении двух условий. Во-первых, оно должно формально подпадать под 

признаки преступления, предусмотренного уголовным законом. То есть во 

внешнем проявлении данное деяние должно быть противоправным. Во-

вторых, в нем отсутствует общественная опасность, поскольку ущерб или 

вред, причиненный деянием, незначительный. Конечно, определенный вред в 

малозначительных деяниях имеют место. Но они носят гражданско-правовой, 

административный, дисциплинарный, характер. Малозначительные деяния 
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лишь тогда не признаются преступными, если малозначительность была и 

объективной, и субъективной, т.е. когда лицо желало совершить именно ма-

лозначительное деяние, а не потому, что по не зависящим от этого лица об-

стоятельствам не наступили более тяжкие последствия. В противном случае 

ответственность наступает за покушение на то преступление, совершить ко-

торое лицо намеревалось.  

Уголовная противоправность означает то, что совершенное деяние мо-

жет быть признано преступлением лишь в том случае, если оно предусмот-

рено в уголовном законе в виде запрета на определенное действие либо без-

действие. Иными словами, под уголовной противоправностью понимается 

запрещенность деяния уголовно-правовой нормой под угрозой наказания. 

Отсутствие противоправности деяния лишает его общественной опасности. 

Поэтому противоправность деяния как признак преступления служит юриди-

ческим выражением общественной опасности содеянного. Общественная 

опасность и противоправность деяния, признаваемого преступлением, тесно 

связаны друг с другом. 

Деяние выступает как акт внешнего поведения лица, совершенного в 

форме действия или бездействия. Действие представляет собой активное и 

осознанное поведение лица. Оно проявляется в различных телодвижениях, 

использовании предметов, орудий, механизмов, словесных высказываниях. 

Бездействие представляет осознанное, волевое, пассивное поведение лица, 

состоящее в невыполнении возложенной на него обязанности действовать 

определенным образом. При выяснении вопроса о том, является ли бездей-

ствие противоправным, следует ответить на следующие вопросы: должно ли 

было лицо в данной ситуации действовать определенным образом, но без-

действовало, и могло ли? Обязанность действовать определенным образом 

вытекает из законодательно возложенной обязанности действовать опреде-

ленным образом, из той социальной роли, которую выполняет лицо, долж-

ностного положения, решения официальных органов и т.д. При уяснении 

возможности действовать в конкретной ситуации следует учитывать обста-

новку, в которой оказалось лицо, технические, материальные и иные воз-

можности, профессиональные навыки и умения и т.д. Так, врача, не оказав-

шего помощь больному, можно привлечь к ответственности по ст. 124 УК РФ 

только в том случае, когда у него была объективная возможность оказать по-

мощь больному, например, был доступ в помещение, в котором находился 

больной.  

Как действие, так и бездействие образуют волевой поступок человека, 

обусловленный определенной мотивированностью и проявлением свободы 

воли лица. Поведение бессознательное либо под влиянием непреодолимой 

силы исключает свободное волеизъявление, а поэтому оно не может образо-

вать преступление. 

Не являются также деянием психические процессы, происходящие в 

сознании лица, в результате чего, различные мысли, взгляды и даже намере-
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ния, сколь бы порочны они ни были, не могут быть признаны преступным 

деянием, если они не начали воплощаться в жизнь. 

Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное деяние, за-

прещенное уголовным законом, должна наступать уголовная ответственность 

в виде строго определенных в санкции конкретной статьи лишений либо 

ограничений. Объявляя то или иное деяние в качестве преступления, госу-

дарство устанавливает и соответствующие меры уголовного наказания за их 

совершение. Примененное законодателем при характеристике понятия пре-

ступления словосочетание «под угрозой наказания» предполагает возмож-

ность назначения наказания, которая в одних случаях может быть реализова-

на, а в других нет (например, в случае применения указанных в уголовном 

законе оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказа-

ния). Следовательно, наказуемость – это не только реальное наказание, 

назначаемое судом за совершение конкретного преступления, но и возмож-

ность применения наказания за совершенное преступление.  

Ряд авторов выделяют такой признак преступления, как деликтоспо-

собность лица, совершившего преступление, под которой принято понимать 

способность физического лица нести ответственность за вред, причиненный 

преступлением. Это означает, что лицо, совершившее общественно опасное 

деяние, должно соответствовать определенным требованиям, указанным в 

законе. К таким обязательным признакам относятся: возраст и вменяемость. 

В некоторых составах преступлений к вышеуказанным признакам могут до-

бавляться еще и определенные требования, связанные с правовым статусом 

(наличие специального субъекта).  

Таким образом, преступлением может называться только такое деяние, 

которое содержит все без исключения вышеперечисленные признаки. 

Следует отграничивать понятие преступления от понятия преступно-

сти.  

Преступность – это исторически изменчивое, социальное, уголовно-

правовое явление, представляющее собой совокупность всех совершенных 

преступлений в государстве или отдельном регионе за определенный период.  

Преступность немыслима без конкретных преступлений, поэтому связь 

между этими понятиями неразрывна. Качественные и количественные пока-

затели преступности влияют на уголовную политику государства в целом, в 

том числе и на криминализацию и декриминализацию преступлений.  

 

3.2. Классификация преступлений 

 

В науке уголовного права классификация преступлений осуществляется 

по различным основаниям: объекту посягательства, субъекту (в зависимости от 

пола, возраста и специальных признаков субъекта), форме вины (умышленные 

и неосторожные), по объективной стороне (одномоментные, продолжаемые, 

длящиеся; совершаемые путем действия либо бездействия) и др. 
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Так, в основе деления преступлений по объекту посягательств все пре-

ступления подразделяются на виды, объединенные в разделы (родовой объ-

ект) и главы (видовой объект) Уголовного кодекса РФ.  

По родовому объекту преступления классифицируются на преступле-

ния: 1) против личности; 2) в сфере экономики; 3) против общественной без-

опасности и общественного порядка; 4) против государственной власти; 5) 

против военной службы; 6) против мира и безопасности человечества.  

В свою очередь по видовому объекту, например преступления в сфере 

экономики подразделяются на преступления: 1) против собственности; 2) в 

сфере экономической деятельности; 3) против интересов службы в коммер-

ческих и иных организациях.  

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния 

преступления подразделяются на четыре категории: 1) преступления не-

большой тяжести; 2) преступления средней степени тяжести; 3) тяжкие; 4) 

особо тяжкие.  

 

3.3. Категории преступлений по УК РФ 

 

Категории преступлений (ст. 15 УК РФ): 

1. Преступления небольшой тяжести. 

2. Преступления средней тяжести. 

3. Тяжкие преступления. 

4. Особо тяжкие преступления. 

Преступление небольшой тяжести – умышленные и неосторожные дея-

ния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 

РФ, не превышает трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ). (См.: Таб-

лицу № 4.1).  

Преступление средней тяжести – умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное          УК РФ, не превы-

шает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение ко-

торых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы 

(ч. 3 ст. 15 УК РФ). 

Тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет 

лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ), и неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 

пятнадцати лет лишения свободы.  

Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение ко-

торых уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ). 

Особо тяжкие преступления могут совершаться только умышленно. 

Остальные преступления могут быть совершены умышленно и по неосто-

рожности.  
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Правовое значение категоризации преступлений заключается в следу-

ющем: 

- учитывается при установлении видов рецидива преступлений, 

- уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжким и 

особо тяжким преступлениям, 

- преступным сообществом может быть признано сплоченное органи-

зованное объединение, созданное для совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений, 

- определение вида исправительного учреждения при выборе наказания 

– лишение свободы на определенный срок, 

- сроки давности привлечения к уголовной ответственности, 

- освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, 

- сроки погашения судимости. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ статья 15 УК 

РФ дополнена частью 6, в которой предусматривается право суда при нали-

чии смягчающих и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельствах и 

с учетом фактических обстоятельств преступления изменить категорию пре-

ступления на менее тяжкую, но не более чем на одну ступень. При этом суд 

должен учитывать следующие условия: 

- за совершение преступления средней тяжести осужденному назначено 

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

мягкое наказание; 

- за совершение тяжкого преступления осужденному назначено наказа-

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

наказание; 

- за совершение особо тяжкого преступления осужденному назначено 

наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. 

Таким образом, реализуя принцип справедливости, суд может в каждом 

конкретном случае совершения преступления самостоятельно оценивать ка-

тегорию тяжести преступлений. 
 

Таблица № 4.1.  

Категории преступлений 

 

Категория пре-

ступления 

Форма вины Максимальное наказание 

Небольшой тяже-

сти 

умышленные и не-

осторожные деяния 

 

максимальное наказание, предусмотрен-

ное УК РФ, не превышает трех лет ли-

шения свободы 

Средней 

тяжести 

умышленные  

деяния 

 

максимальное наказание, предусмотрен-

ное УК РФ, не превышает пяти лет ли-

шения свободы 
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неосторожные  

деяния 

максимальное наказание, предусмотрен-

ное УК РФ, не превышает десяти лет 

лишения свободы 

Тяжкие 

умышленные  

деяния 

 

максимальное наказание, предусмотрен-

ное УК РФ, не превышает десяти лет 

лишения свободы 

неосторожные  

деяния 

максимальное наказание, предусмотрен-

ное УК РФ, не превышает пятнадцати 

лет лишения свободы 

Особо тяжкие 

умышленные  

деяния 

 

предусмотрено наказание в виде лише-

ния свободы на срок свыше десяти лет 

или более строгое наказание 

 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие и назовите признаки преступления. 

2. Перечислите основания и виды преступлений. 

3. Укажите, какие категории преступлений  предусмотрены в ст. 15 УК РФ. 
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ГЛАВА 4. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
 

 

4.1. Понятие и элементы состава преступления 
 

В отличие от общего понятия преступления, выражающего социальное 

явление, состав преступления является юридическим понятием, дающим 

возможность понять, какое конкретное преступление совершено.  

Понятие состава преступления в уголовном законодательстве не со-

держится, хотя сам термин используется для обозначения понятия в ряде 

норм уголовного и уголовно-процессуального закона. Оно выработано в тео-

рии уголовного права.  

 

 

 

 

Состав преступления включает в себя две группы признаков, характе-

ризующих преступление с внешней и внутренней стороны: объективные 

(внешние) и субъективные (внутренние). Каждая из этих групп состава пре-

ступления содержит в себе составные части, именуемые элементами состава 

преступления. Признаки состава преступления находят свое отражение и за-

крепление в диспозициях норм Особенной части      УК РФ. Они указывают 

отличительные особенности каждого состава и позволяют отграничивать их 

друг от друга. 

Таким образом, элемент состава преступления – это группа однород-

ных юридических признаков, характеризующих единое преступление с опре-

деленной (внешней или внутренней) его стороны.  

Элементы состава преступления взаимосвязаны и находятся в органи-

ческом единстве друг с другом. Только в совокупности они могут образовать 

юридическое основание уголовной ответственности. На это указывает и тре-

бование ст. 8 УК РФ, в которой говорится, что основанием уголовной ответ-

ственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Отсутствие в со-

деянном хотя бы одного из указанных элементов свидетельствует об отсут-

ствии состава преступления в целом, а значит, и об отсутствии основания 

уголовной ответственности. 

Обычно выделяют четыре таких элемента: объект, объективную сторо-

ну (входят в объективную группу признаков), субъект и субъективную сто-

рону (входят в субъективную группу признаков) состава преступления (См.: 

Рисунок 5.1). 

 

 
 

Рисунок № 5.1 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных уголовным 

законом объективных и субъективных признаков, характеризующих об-

щественно опасное деяние как преступление. 
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По степени обязательности каждый элемент состава преступления харак-

теризуется обязательными (конструктивные, необходимые) и факультативными 

признаками (См.: Рисунок № 5.2). К обязательным относят такие признаки, 

наличие которых обязательно в любом составе преступления, независимо от 

вида преступления (например: объект, объективная сторона, субъект, субъек-

тивная сторона, вина, возраст, вменяемость и др.). К факультативным призна-

кам относят признаки, используемые при конструировании не всех, а только 

некоторых составов преступлений. То есть при характеристике преступлений 

некоторые из факультативных признаков законодатель может включить в опи-

сание состава преступления, а некоторым не придает значения. 

Деление признаков состава преступления на обязательные (необходи-

мые) и факультативные является условным и в большей степени связано с 

тем, какое значение придает законодатель факультативному признаку при 

формулировании того или иного состава преступления. Этот признак может 

включаться в конструкцию основного состава преступления и приобретать в 

этом случае значение обязательного (конструктивного). В этом случае мы го-

ворим об обязательном факультативном признаке.  

Отдельные факультативные признаки законодатель конструирует в качестве 

квалифицирующих признаков состава преступления (например, корыстный мотив 

убийства в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а некоторые из признаков выводит за преде-

лы состава и поэтому они не влияют на квалификацию преступления (например, 

мотив незаконного лишения свободы в ст. 127 УК РФ). В этом случае они не утра-

чивают своего значения и учитываются при назначении наказания.  

Объективные признаки Субъективные признаки  

Состав преступления 

Объект преступ-

ления - обще-

ственные отноше-

ния, которым при-

чиняется вред 

Объективная сторона преступления – 

действие (бездействие), общественно опас-

ные последствия в виде причиненного вре-

да, причинная связь между ними, в том чис-

ле: время, место, способ, обстановка, собы-

тия, орудия и т.д. совершения преступления 

Субъективная сторона преступле-

ния – вина (умысел, неосторожность), 

в том числе: мотив, цель, эмоции и т.д. 

совершения преступления  

Субъект преступления – 

вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста уголов-

ной ответственности за кон-

кретное преступление 
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Объективные признаки состава преступления Субъективные признаки состава преступле-

ния 

Объект Объективная сторона Субъект Субъективная сторона 

 Общий 

 Родовой 

 Видовой 

 Непосредственный 

 Основной 

 Дополнительный 

 Факультативный 

Обязательные 

 признаки 

 
Общественно опасное 

деяние, общественно 

опасные последствия, 

причинная связь меж-

ду ними 

   
 

Причинная связь 

Д             П 

Общий 

 

 Вменяемое 

 Физическое 

лицо (Гражда-

нин РФ, ино-

странный 

гражданин, ли-

цо без граждан-

ства) 

 Возраст (16лет, 

14 лет) 

 

Специальный 

субъект 

 
Признаки общего 

субъекта + специ-

альные признаки 

(пол, гражданство, 

занимаемая долж-

ность, социальный 

статус и др.) 

Обязательные 

признаки 

 

 Вина, выражен-

ная в форме 

умысла или не-

осторожности 

Факультативные 

признаки 

 

 Мотив 

 Цель  

 Эмоции 

Следует отличать объ-

ект от:  

 предмета (вещь, объ-

ект материального 

мира: телефон, авто-

мобиль, драгоценно-

сти и др.)  

 средств совершения 

преступления (вспо-

могательные предме-

ты (вещи): лом, то-

пор, отмычки и др.)  

 

 

 

Факультативные 

признаки 

 

 Время 

 Место  

 Способ 

 Обстановка 

 Орудие (оружие + 

предметы использу-

емые в качестве 
оружия) и др. 

 

Состав преступления 
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Значение состава преступления для теории и практики уголовного права 

заключается в том, что: 

1. Наличие всех признаков состава преступления в деянии является осно-

ванием уголовной ответственности. 

2. По обязательным признакам, содержащимся в составе конкретного 

преступления, осуществляется процесс квалификации преступления. 

3. Позволяет отграничить преступление от иных правонарушений, а так-

же одно преступление от другого. 

4. С помощью состава преступления, определяются пределы наказуемо-

сти преступления. 

5. Позволяет определить категорию тяжести совершенного преступного 

деяния. 
 

4.2. Виды составов преступлений 
 

В теории уголовного право все составы преступлений принято подразде-

лять на виды по следующим основаниям: 

1. По характеру и степени общественной опасности преступлений. 

2. По способу описания. 

3. По особенностям структуры составов преступлений. 

1. По характеру и степени общественной опасности преступлений соста-

вы подразделяются на: основной, квалифицированный и привилегированный 

составы преступлений.  

Основной состав преступления – это состав без смягчающих и отягчаю-

щих признаков. Данный состав преступления включает в себя существенные и 

типичные признаки, присущие всем составам преступлений однородной груп-

пы (например, ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 158      УК РФ и др.).  

Квалифицированный состав преступления – состав преступления, кото-

рый, помимо основных признаков, описывающих деяние в качестве преступле-

ния, содержит указание на обстоятельства, существенно повышающие опас-

ность совершенного деяния. Это состав с квалифицирующими и особо квали-

фицирующими признаками (например, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2-3 ст. 111 УК РФ, 

ч. 2-7 ст. 159 УК РФ и др.).  

Привилегированный состав преступления – состав со смягчающими об-

стоятельствами. Помимо основных признаков преступления, описывающих 

преступление, он содержит указание на признаки, существенно снижающие 

общественную опасность преступления. К таким составам относятся, например, 

составы статей 106-108 УК РФ. 

2. По способу описания составы преступлений подразделяются на: про-

стой и сложный.  

Простой состав преступления включает в себя указание на один объект, 

одно деяние, одно последствие и одну форму вины (ст. 105, 158 УК РФ).  
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Сложный состав преступления – это состав с двумя и более, чаще всего 

альтернативными объектами (ст. 162 УК РФ), деяниями (например, п. «г» ч. 2 

ст. 161 УК РФ), последствиями (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и формами вины (п. «а» ч. 4 

ст. 131 УК РФ).  

3. По особенностям структуры составы преступлений подразделяются на: 

материальный, формальный.  

Материальными составами преступлений именуются составы, в объек-

тивную сторону которых входят не только описание самого деяния (действия 

или бездействия), но и указание на общественно опасные последствия. К таким 

относятся составы статей 105, 111, 285.2, 332 УК РФ и др. 

Формальный состав преступления – состав, который содержит описание 

самого деяния, без указания на его последствия. Объективная сторона деяния 

формулируется в законе путем описания только признаков самого преступле-

ния. Ответственность наступает за сам факт совершения преступного деяния, 

независимо от наступления последствий (например, составы статей 207, 213, 

330.1 УК РФ).  

Разновидностями формального состава преступления являются усечен-

ный состав и состав конкретной (реальной) опасности.  

Усеченный состав преступления сконструирован таким образом, что мо-

мент окончания соответствующего преступления переносится на более раннюю 

стадию совершения деяния. Преступление считается оконченным с начальным 

моментом совершения деяния (ст. 162, 163, 209 УК РФ).  

Состав конкретной (реальной) опасности - состав преступления, ответ-

ственность в котором связана с реальной угрозой причинения конкретного вре-

да, а не с его реальным причинением (например, состав ч. 1 ст. 122 УК РФ, ст. 

124.1 УК РФ).  
 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие состава преступления. 

2. Классифицируйте составы по различным основаниям. 

3. В чем значение состава преступления для теории и практики уголовного пра-

ва?  
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Рисунок № 5.3. Виды составов преступлений 

 

 

 

 

 Виды составов преступлений 

По степени обще-

ственной опасно-

сти 

По структуре состава 

преступления 

По конструкции объ-

ективной стороны 

состава преступле-

ния 

Основной состав 

Состав со смягчаю-

щими обстоятель-

ствами 

Состав с отягчаю-

щими обстоятель-

ствами 
 

Простой состав 

Сложный состав 

Материальный со-

став преступления 

Формальный состав 

преступления 

Состав конкретной 

опасности Состав реальной (кон-

кретной опасности) 



36 

ГЛАВА 5. ОБЪЕКТКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СО-

СТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

5.1. Объект преступления  

 
 

 

 

 

Круг общественных отношений, взятых под уголовно-правовую охрану, 

не является статическим. Изменения в экономической, социальной, политиче-

ской и иных сферах жизни общества порождают возникновение новых отноше-

ний, меняется содержание и значение ранее существовавших. Это влечет за со-

бой криминализацию и декриминализацию деяний, а, следовательно, включе-

ние новых статей в структуру Уголовного кодекса РФ или исключение утра-

тивших юридическую силу.   

Значение объекта преступления заключается в том, что: 

Являясь одним из элементов состава преступления, он входит в основа-

ние уголовной ответственности. 

Правильное определение объекта посягательства предоставляет возмож-

ность определить юридическую природу конкретного преступления. 

Правильное определение объекта посягательства имеет значение в опре-

деленных случаях для ограничения сходных между собой преступлений и их 

правильной квалификации. 

Является одним из критериев ограничения преступлений от иных право-

нарушений. 

Виды объектов преступления. Классификация объектов преступления 

по вертикали. По вертикали объекты преступления принято делить на: общий, 

родовой, видовой и непосредственный. 

Общий объект преступления – это совокупность всех благ и интересов, 

охраняемых уголовным законом от преступления. 

Статья 2 УК РФ, определяя задачи УК РФ, по существу содержит пере-

чень наиболее значимых объектов преступления. К ним законодатель относит: 

1) права и свободы человека и гражданина; 2) собственность; 3) общественный 

порядок и общественную безопасность; 4) окружающую среду; 5) конституци-

онный строй Российской Федерации; 6) мир и безопасность человечества. В то 

же время в этой норме указаны не все объекты уголовно-правовой охраны. Их 

обобщенный перечень дополняется и конкретизируется в названиях разделов и 

глав Особенной части УК РФ. 

По содержанию эти общественные отношения, можно подразделить на 

следующие группы: 1) обеспечивающие охрану личности, 2) общества, 3) госу-

дарства, 4) мира и безопасности человечества. 

Родовой объект преступления является определяющим в оценке роли со-

ответствующей группы однородных отношений в жизни людей и, соответ-

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом обще-

ственные отношения, на которые направлено опасное деяние и которым 

причиняется вред либо создается реальная угроза причинения вреда. 
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ственно, в установлении характера общественной опасности преступного дея-

ния, следовательно, позволяет уяснить значимость уголовно-правовой охраны 

той или иной группы отношений. Кроме того, родовой объект выступает свое-

образным критерием, позволяющим провести научную и законодательную 

классификацию преступлений и норм уголовного права, предусматривающих 

уголовную ответственность за их совершение. Именно с учетом родовых объ-

ектов преступления построена, в частности, система Особенной части ныне 

действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом нормы, 

устанавливающие ответственность за посягательство на один и тот же родовой 

объект, объединены по общему правилу в одну главу Особенной части. Харак-

тер общественной опасности преступлений, направленных на один и тот же ро-

довой объект, предопределяет, кроме указанного, очередность (последователь-

ность) расположения соответствующих глав в Особенной части УК РФ в зави-

симости от сравнительной важности для человека, людей, общества тех или 

иных общественных отношений. Кроме того, родовой объект позволяет пра-

вильно определить в системе уже действующего законодательства место вновь 

принимаемых уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность 

за те или иные преступные посягательства. 

Видовой (групповой) объект преступления — группа «родственных» 

(сходных) по объективным признакам общественных отношений, которые в си-

лу этого охраняются одним комплексом уголовно-правовых норм. 

Например, видовым объектом преступления против человека является 

жизнь потерпевшего. Видовой объект преступления является составной частью 

родового объекта, и потому он должен лежать в плоскости родового объекта и 

находиться в пределах его объема содержания. 

Значение видового объекта преступления состоит в следующем: а) он 

конкретизирует содержание и функции родового объекта преступления; б) на 

его основе зачастую проводится выделение групп преступлений в пределах 

глав Особенной части УК РФ; в) он позволяет отграничивать сходные по объ-

ективным и субъективным признакам (по объекту и субъекту) преступления; г) 

с его помощью определяется место вновь созданных уголовно-правовых норм в 

соответствующих главах действующего Уголовного кодекса; д) нередко он 

учитывается при квалификации преступлений, так как в зависимости от значи-

мости общественных отношений, на которые произошло преступное посяга-

тельство, и характера общественной опасности преступления разграничиваются 

внешне сходные преступления. 

Непосредственный объект - это конкретное общественное отношение, тот 

или иной интерес или благо, охраняемое уголовным законом, на которое непо-

средственно совершается преступное посягательство, в результате чего ему 

причиняется вред либо создается возможность причинения такого вреда. По 

непосредственному объекту Особенная часть делится на статьи. Как составная 

часть родового объекта непосредственный объект связывает преступление 

определенного вида с соответствующей группой преступлений, объединенных 
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признаками родового объекта. Например, если при убийстве родовым объектом 

будет личность потерпевшего, то непосредственным объектом является жизнь 

конкретного человека. 

При совершении некоторых преступлений родовой и непосредственный 

объекты совпадают. Так, при краже чужого имущества как непосредственным, 

так и родовым объектом является чужая собственность. 

В реальной жизни нередко преступления могут посягать одновременно на 

несколько объектов. В таком случае законодатель один из объектов выводит на 

первое место, делая его основным непосредственным объектом. Остальные объ-

екты будут выступать в качестве дополнительных. Выбор основного объекта обу-

словлен направленностью преступного деяния. Например, при разбое (ст. 162 УК 

РФ) виновный, совершает посягательство на чужое имущество, при этом одно-

временно создается угроза жизни и здоровью личности. Но так как основной умы-

сел направлен на чужую собственность, а жизнь и здоровье остаются на втором 

плане, законодатель включает это преступление в главу 21 УК «Преступления 

против собственности». При разбое собственность выступает в качестве основно-

го непосредственного объекта, а жизнь и здоровье личности - дополнительного. 

Следует иметь в виду, что значение дополнительного объекта при совершении 

преступления неодинаково. В одних случаях наличие дополнительного объекта 

является обязательным признаком, а в других – дополнительный объект носит 

вспомогательный характер. Например, при разбое наличие дополнительного объ-

екта в виде жизни и здоровья является обязательным признаком состава преступ-

ления, а при изнасиловании жизнь и здоровье выступает в качестве дополнитель-

ного объекта, носящего вспомогательный характер и выступающего только как 

факультативный признак, дополнительно квалифицирующий данное преступле-

ние, но не влияющий на общую квалификацию. 

Важное значение в уголовном праве имеет понятие «предмета преступле-

ния», который, в отличие от объекта преступления, находит свое выражение в 

конкретной материальной или физической форме внешнего мира, на которые 

непосредственно воздействует преступник. 

Классификация объектов преступления по горизонтали. 

По горизонтали объекты преступления подразделяются на: основной, до-

полнительный и факультативный. 

Основной объект характеризует общественное отношение, для защиты 

которого, принималась конкретная норма и на причинение вреда которому, 

прежде всего, направлено преступление. Как правило, основной объект совпа-

дает по содержанию с родовым объектом. 

Дополнительный объект – объект, которому наряду с основным причиняет-

ся вред. Он указывается в конкретной уголовно-правовой норме, либо использует-

ся для конструирования квалифицированных составов преступлений. Например, в 

ст. 162 УК РФ, устанавливающей ответственность за разбой, в качестве основан-

ного объекта посягательства выступают общественные отношения, направленные 

на охрану собственности, в качестве дополнительного объекта – общественные 
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отношения, охраняющие жизнь и здоровье человека. Такие преступления называ-

ются двуобъектными (многообъектными) преступлениями. 

Факультативный объект преступления – это конкретное общественное 

отношение, которому причиняется вред наряду с основным и дополнительным 

объектами. Отличие от дополнительного объекта заключается в том, что фа-

культативный объект не входит в конструкцию основного состава преступле-

ния, указывается в альтернативной форме. Как правило, он выступает в каче-

стве квалифицирующего признака и не всегда терпит вред (либо создается 

угроза причинения такого вреда) при совершении данного преступления. 

Например, основной состав ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В то же время особую опас-

ность представляет собой данное преступление, совершенное из хулиганских 

побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Известно, что ответственность за хули-

ганство как самостоятельное преступление установлено ст. 213 УК РФ. Учиты-

вая тот факт, что определенная часть преступлений, направленных на причине-

ние тяжкого вреда здоровью, совершается из хулиганских побуждений, законо-

датель предусмотрел данный признак в качестве квалифицирующего. В данном 

конкретном случае общественные отношения, обеспечивающие общественный 

порядок выступают в качестве факультативного объекта, не характерного для 

других случаев причинения тяжкого вреда здоровью. 

Причинение вреда факультативному объекту преступления в одних слу-

чаях влияет на квалификацию преступления, в других учитывается судом при 

назначении наказания и свидетельствует о более высокой общественной опас-

ности преступления. 

От объекта преступления следует отличать предмет преступления и по-

терпевшего от преступления. 

Предмет преступления – предмет внешнего мира (вещь), непосред-

ственно воздействуя на который лицо осуществляет посягательство на кон-

кретный объект.  

Предмет преступления – это те конкретные вещи, на которые направлено 

посягательство. Например, при краже (ст. 158 УК РФ) предметом преступления 

выступают похищенные вещи. Предмет преступления является факультатив-

ным признаком преступления. Он выступает материальной формой, условием 

существования общественных отношений. Правильное определение предмета 

позволяет нам отграничивать преступления друг от друга.  

От предмета преступления следует отличать орудия и средства соверше-

ния преступления, которые также можно охарактеризовать как вещи, но они 

используются преступником для совершения преступления (пистолет, набор 

отмычек, лом, отрезок проволоки и др.). Одна и та же вещь может в одних пре-

ступлениях выполнять роль предмета преступления, в других выступать в каче-

стве орудия или средства. Так, пистолет при его хищении выступает в качестве 

предмета преступления в ст. 226 УК РФ и в качестве орудия в ст. 105 УК РФ.  
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В посягательствах на личность выделять предмет преступления не приня-

то. Человека, пострадавшего от преступления, нельзя отождествлять с вещью. 

Поэтому он именуется потерпевшим.  
 

5.2. Объективная сторона преступления 
 

Человеческое поведение имеет внешние и внутренние признаки. Оно 

представляет собой единство психического содержания и внешней формы вы-

ражения этого содержания, которая проявляется в конкретных поведенческих 

актах. Последние могут иметь правомерный и неправомерный характер.  

Объективная сторона деяния – это внешний акт конкретного обще-

ственно опасного посягательства на охраняемый объект. 

Объективная сторона включает следующие юридически значимые 

признаки, носящие обязательный и факультативный характер. К обязатель-

ным признакам относятся: общественно опасное деяние (действие и бездей-

ствие), преступное последствие, причинная связь между действием (бездей-

ствием) и последствиями (для материальных составов преступлений). Для 

формальных составов преступлений в качестве обязательного признака вы-

ступает только общественно опасное деяние. К факультативным признакам 

относятся: время, место, способ, орудия, обстановка совершения преступ-

ления. Их значение в объективной стороне преступления различно. Так, фа-

культативные признаки состава преступления имеют значение для квалифи-

кации только в тех случаях, когда они предусмотрены в законе в качестве 

признаков преступления. В остальных случаях они могут учитываться су-

дом при назначении наказания (См.: Рисунок 7.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1. Объективная сторона преступления 
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Признаки объективной стороны преступления 
 

Обязательные признаки объективной стороны преступления. Основным 

содержанием объективной стороны преступления являются деяние, представ-

ляющее наиболее существенную ее часть. Деяние объединяет остальные при-

знаки объективной стороны преступления и представляет собой волевой акт 

поведения человека, выраженный либо в запрещенном уголовным законом дей-

ствии, либо в запрещенном уголовным законом бездействии. 

Уголовный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень обще-

ственно опасных деяний, признаваемых преступлениями. 

Говоря об общественно опасном действии, закон предусматривает актив-

ное поведение лица, которое включает в себя не только различные его тело-

движения, но и процессы, направляемые им, например, поведение животных, 

действия механизмов или других лиц. 

Значение объективной стороны состава преступления:  

1) является элементом состава преступления;  

2) служит основанием разграничения составов преступлений;  

3) способствует определению объекта преступления, а также вида пре-

ступного умысла;  

4) способствует отграничению преступления от других видов правонару-

шений (по способу, ущербу).  

 

5.3.  Субъект преступления 
 

Одним из основных элементов состава преступления в уголовном праве 

признается субъект преступления. Понятие субъекта дается в ст. 19 УК РФ.  
 

 

 

 

 

От понятия субъекта преступления необходимо отличать понятие лично-

сти преступника. Юридическое значение данных понятий не совпадает. Субъект 

преступления – один из элементов состава преступления, при отсутствии при-

знаков которого отсутствует состав преступления. Личность преступника – по-

нятие собирательное, выработанное криминологической наукой, включающее 

социальные, нравственно-психологические, физические свойства и качества че-

ловека. Данные признаки преступления не охватываются конструкцией конкрет-

но состава преступления, но могут учитываться при назначении наказания.  

 

Признаки субъекта преступления. 

 

Субъектом преступления может быть только физическое лицо, то есть че-

ловек. Юридические лица (предприятия, учреждения, организации и объедине-

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного уголовным законом, с которого наступает уголовная ответ-

ственность. 
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ния), а также животные субъектом преступления быть не могут. Если животные 

причиняют вред здоровью человека, они могут выступать только в качестве 

орудия преступления, и уголовной ответственности за это подлежат хозяин жи-

вотного или иное лицо, непосредственно отвечающее за поведение этого жи-

вотного. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Рисунок 8.1. Признаки субъекта преступления 

 

Вменяемость – способность лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

во время свершения общественно опасного деяния 

Субъектом преступления может быть только лицо, обладающее способ-

ностью осознавать фактических характер своих действий и руководить ими. 

Эти обстоятельства признаются в уголовном праве критерия-

ми вменяемости. Вменяемость является необходимым признаком, который 

определенным образом характеризует субъекта преступления, определяя его 

способность осознавать в момент совершения деяния его общественно опасный 

характер, отдавать отчет своим действиям либо бездействию и возможность 

руководить ими. 

В уголовном законе отсутствует определение вменяемости. Статья 21 УК 

РФ говорит лишь о невменяемости, в соответствии с которой не подлежит уго-

ловной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хро-

нического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Таким образом, можно 

сделать вывод, что вменяемость напрямую зависит от состояния психики чело-

века и его способности осознавать свои действия и руководить ими. 

Вменяемость характеризуется двумя критериями:  

юридическим (психологическим) и 

медицинским (биологическим). 

Субъект преступления – вменяемое, физическое лицо, достиг-

шее возраста уголовной ответственности, совершившее, предусмотрен-

ное уголовным законом общественно опасное деяние 

Физическое лицо – 

гражданин РФ; 

Иностранный гражданин; 

Лицо без гражданства. 

Возраст уголовной ответ-

ственности - 

Общий – 16 лет; 

Пониженный – 14 лет. 
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Юридический (психологический) критерий означает способность лица 

понимать фактические обстоятельства совершаемого деяния и его социальную 

значимость, то есть общественно опасный характер содеянного, а также спо-

собность лица руководить своими поступками. Медицинский (биологический) 

критерий определяет состояние психики субъекта во время совершения пре-

ступления. Лишь наличие этих двух критериев позволяет констатировать вме-

няемость субъекта. 

Как и вменяемость, невменяемость характеризуется двумя критерия-

ми: медицинским и юридическим. 

Медицинский (биологический) критерий невменяемости, согласно поло-

жениям ч. 1 ст. 21 УК РФ, характеризуется: 

а) хроническим психическим расстройством; 

б) временным психическим расстройством; 

в) слабоумием; 

г) иным болезненным состоянием психики. 

Хроническое психическое расстройство характеризуется наличием у лица 

длительным, постоянным болезненным состоянием, которое носит затяжной 

характер, например, эпилепсия, шизофрения, маниакально-депресивный пси-

хоз, сифилис мозга, прогрессивный паралич и т.д.  

Временное психическое расстройство представляет собой нестойкое, быст-

ро развивающееся психическое заболевание временного характера, отличающееся 

внезапным его началом и кратковременностью течения, например, белая горячка, 

патологический аффект, патологическое опьянение, реактивное состояние как ре-

зультат глубоких эмоциональных переживаний и др. Временное психическое рас-

стройство исключает вменяемость только на период расстройства. 

Слабоумие характеризуется неполноценностью умственной деятельности 

в результате врожденного или приобретенного недоразвития интеллекта.  

Иное болезненное состояние психики охватывается различного рода за-

болеваниями психического характера, например, неврозами, психопатиями, 

психическими изменениями личности в результате глухонемоты и т.д., а также 

другими острыми заболеваниями, повлекшими расстройство психики, напри-

мер, бредовыми и галлюцинаторными явлениями на почве тяжелого инфекци-

онного заболевания, высокой температуры и т.п. 

Юридический (психологический) критерий невменяемости состоит в не-

способности лица осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего деяния (интеллектуальный момент) либо неспособность этого субъекта 

руководить своими действиями или бездействием (волевой момент). Он скла-

дывается из двух признаков: 

- интеллектуального, который характеризуется неспособностью лица осо-

знавать общественную опасность своих действий (бездействия), но могущего 

руководить ими; 

- волевого, заключается в способности осознавать лицом противоправ-

ность своих действий (бездействия), но в неспособности руководить ими. 
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Медицинский (биологический) критерий невменяемости устанавливается 

на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы.  

Юридический (психологический) критерий позволяет сделать оконча-

тельный вывод о наличии или отсутствии невменяемости. 

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 21 УК РФ к лицу, совершившему 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии 

невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицин-

ского характера.  

В ст. 22 УК РФ законодатель предусмотрел возможность привлечения к 

уголовной ответственности вменяемых лиц, которые во время совершения пре-

ступления в силу психического расстройства не могли в полной мере осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими.  

Уголовный закон предписывает суду учитывать особое психическое со-

стояние лица в момент совершения преступления, что может служить основа-

нием для смягчения наказания. При этом суд должен учесть характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, степень психического 

расстройства лица, совершившего преступление, и все другие обстоятельства 

дела. В этих случаях суд может наряду с наказанием, а также в случаях осво-

бождения от наказания назначить принудительные меры медицинского харак-

тера. 

Законодатель рассматривает также уголовную ответственность лиц, со-

вершивших преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. Со-

гласно требованиям ст. 23 УК РФ такие лица несут уголовную ответственность 

на общих основаниях. 

Возраст наступления уголовной ответственности. В соответствии с ч. 1 

ст. 20 УК РФ ответственности подлежат лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось шестнадцать лет. Вместе с тем часть 2 данной ста-

тьи устанавливает исчерпывающий перечень преступлений, ответственность за 

которые наступает с четырнадцати лет. Круг этих преступлений определен за-

конодателем с учетом того, что подросткам, достигшим 14-летнего возраста по 

уровню их развития вполне доступно понимание общественной опасности ука-

занных в данной статье деяний. Все эти составы характеризует относительно 

высокая степень общественной опасности (большинство из них относятся к 

преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким), они распространены 

среди несовершеннолетних, совершаются с прямым умыслом. 

В некоторых случаях для наступления уголовной ответственности требу-

ется, чтобы лицо достигло более старшего возраста. Так, за вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), уклонение от 

прохождения военной или альтернативной службы (ст. 328 УК РФ) и др. уго-

ловная ответственность наступает с 18 лет. В случаях вынесения судьями не-

правосудных приговоров и решений (ст. 305 УК РФ) необходимо достижение 



45 

виновным 25 лет, поскольку это минимально-допустимый возраст, при дости-

жении которого, гражданин Российской Федерации может быть судьей1 (ст. 4).  

Для решения вопроса о возрасте виновного следует руководствоваться 

документами о рождении, а при их отсутствии - заключением медицинской 

экспертизы. При этом лицо считается достигшим определенного возраста не в 

день своего рождения, а в день, следующий за днем рождения, то есть, начиная 

со следующих суток. В случае когда возраст обвиняемого несовершеннолетне-

го устанавливается судебно-медицинской экспертизой и день его рождения 

установить точно не представляется возможным, а устанавливается только ме-

сяц, то днем его рождения будет считаться первое число месяца следующего за 

тем, в котором предположительно родился обвиняемый, если же установлен 

только год рождения, то лицо будет считаться достигшим уголовной ответ-

ственности первого числа, следующего года. 

Если несовершеннолетний, хотя и достиг возраста уголовной ответствен-

ности, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с пси-

хическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния 

не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опас-

ность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уго-

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

Специальным субъектом преступления признается лицо, которое, кроме 

обязательных общих признаков субъекта преступления, характеризуются допол-

нительными (специальными) признаками, необходимыми для образования состава 

преступления определенного вида. Такие признаки могут относиться к служебно-

му положению лица (например, ст.ст. 285-293 УК РФ и др.), полу (ст.ст. 106, 131 

УК РФ и др.), характеризовать возраст (ст. 151 УК РФ), профессию (ст. 142 УК 

РФ), наличие гражданства (ст. 275 УК РФ), особые отношения между потерпев-

шими и виновными (ст.ст. 106, 157 УК РФ), правовое положение лица (ст. 314 УК 

РФ), роль в преступной деятельности (ст. 210 УК РФ) и т.д. 

Установление признаков специального субъекта очень важно по тем со-

ставам преступлений, в которых они введены в качестве квалифицирующих 

признаков. Отсутствие рассматриваемых признаков у лица, совершившего дея-

ние, предусматривающее наличие специального субъекта, исключает его уго-

ловную ответственность. 
 

5.4. Субъективная сторона преступления 
 

Субъективная сторона преступления представляет собой внутреннее 

отношение лица к содеянному, выраженное в понимании своих действий и их 

оценке, а также в желании наступления определенных последствий или в от-

сутствии такого желания.  

                                                 
1 О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (в ред. от 31.07.2020) // СПС «Ко-

нультантПлюс».  
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Преступление характеризуется не только внешними признаками, свой-

ственными объективной стороне преступления, но и признаками, свидетель-

ствующими о психическом отношении лица к содеянному и его последствиям. 

Эта внутренняя (по отношению к объективной стороне) деятельность свиде-

тельствует о субъективном содержании преступления и характеризует самосто-

ятельный элемент состава преступления – его субъективную сторону. 

Субъективная сторона выражается в вине, а также дополнительно харак-

теризуется целью и мотивом.  

Субъективная сторона преступления включает группу юридических при-

знаков, характеризующих психическую деятельность лица, непосредственно 

связанную с совершением преступления. Эта группа признаков может носить 

обязательный или факультативный характер (См.: Рисунок 9.1). 

 

Обязательные признаки субъективной 

стороны состава преступления 

Факультативные признаки субъективной 

стороны состава преступления 

 

Вина 

Мотив 

Цель 

Эмоции 

Рисунок 9.1. Признаки субъективной стороны состава преступления 

 

Признаки субъективной стороны преступления 

 

Вина – это предусмотренное уголовным законом психическое отношение 

лица в форме умысла или неосторожности к совершаемым им действиям (без-

действию) и их общественно опасным последствиям, выражающее отрицатель-

ное отношение к интересам личности и общества. 

Вина является одним из основных признаков преступления (ст. 14 УК 

РФ). Без вины никто не может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Вина, являясь основным элементом субъективной стороны, включает в 

себя совокупность интеллекта и воли. Их соотношение определяется формой 

вины и характеризует основное отношение виновного к содеянному. Человек 

несет уголовную ответственность за свои поступки только в том случае, если 

он совершает их по собственной воле и отдает отчет своим действиям, а также 

осознает последствия, к которым такие действия могут привести. 

Вина может проявляться в форме умысла и неосторожности. В соответ-

ствии с принципом вины, объективное вменение, то есть уголовная ответствен-

ность за невиновное причинение вреда, не допускается (ч. 2 ст. 5 УК РФ).  

Формы вины в конкретных составах преступлений либо прямо указыва-

ются в диспозициях статей Особенной части УК РФ, либо подразумеваются и 

устанавливаются при анализе конструкции нормы УК РФ. Так, например, если 

в законе называется цель преступления, то оно может совершаться только с 

прямым умыслом. 

Правовое значение форм вины состоит в том, что они позволяют разграни-

чить преступление и проступок, разграничивают преступления, сходные по объ-
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екту и объективной стороне, влияют на индивидуализацию наказания, служат 

критерием классификации преступлений, влияют на назначение вида исправи-

тельного учреждения при отбытии наказания в виде лишения свободы и т.д. 

Умышленная форма вины, в свою очередь, делится на два вида: прямой 

умысел и косвенный умысел. 

Согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ преступление признается совершенным 

с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Прямой умысел содержит в себе два элемента: 

1) интеллектуальный, выражающийся в осознании лицом характера обществен-

ной опасности своего деяния и в предвидении возможности или неизбежности 

наступления вредных последствий; 2) волевой, который определяет желание 

лица наступления данных последствий. 

Осознание общественной опасности деяния означает понимание его фак-

тической сути и антиобщественной направленности и вредности. Предвидение 

наступления определенных общественно опасных последствий в результате де-

яния и осознание, что они связаны с его действиями (бездействием) характери-

зуют вину субъекта преступления.  

Основное различие между прямым и косвенным умыслом заключается в 

содержании волевого элемента вины. 
 

Формы и виды вины 

 

Формы вины  

          Виды 

Интеллектуальный момент  Волевой момент  

У
м

ы
се

л
 

 

Прямой (ч. 2 ст. 

25 УК РФ) 

 

 

Лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (без-

действия), предвидело возмож-

ность или неизбежность наступ-

ления общественно опасных по-

следствий  

желало их наступле-

ния. 

Косвенный (ч. 3 

ст. 25 УК РФ) 

 

 

Лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (без-

действия), предвидело возмож-

ность наступления общественно 

опасных последствий 

не желало, но созна-

тельно допускало 

эти последствия ли-

бо относилось к ним 

безразлично 

Н
ео

ст
о
р
о

ж
н

о
ст

ь
 

      

Легкомыслие (ч. 

2 ст. 26 УК РФ) 

 

 

 

 

 

лицо предвидело возможность 

наступления общественно опас-

ных последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных 

к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение 

этих последствий (« на авось…») 

не желало 
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Небрежность (ч. 

3 ст. 26 УК РФ) 

 

 

если лицо не предвидело возмож-

ности наступления общественно 

опасных последствий своих дей-

ствий (бездействия), хотя при не-

обходимой внимательности и 

предусмотрительности должно 

было и могло предвидеть эти по-

следствия 

не желало 

 

Рисунок 9.2. Формы и виды вины 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 25 УК РФ преступление признается совершен-

ным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 

своих действий, предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо отно-

силось к ним безразлично. 

Косвенный умысел, как и прямой, содержит два элемен-

та: интеллектуальный характеризуется тем, что лицо осознает общественно 

опасный характер своего поведения и предвидит возможность наступления об-

щественно опасных последствий. Волевой элемент состоит в том, что, не желая 

наступления вредных последствий, лицо, тем не менее, сознательно их допус-

кает либо относится к ним безразлично. В отличие от прямого умысла при кос-

венном умысле общественно опасные последствия имеют для виновного как бы 

вторичное значение, поскольку действия его направлены на достижение иной 

цели, находящейся за рамками данного состава преступления. Сознательно до-

пуская такие последствия, лицо своими действиями создает определенную це-

почку событий, приводящей к развитию причинно-следственной связи и к 

наступлению общественно опасных последствий.  

Установление вида умысла имеет большое практическое значение, по-

скольку это необходимо для точной квалификации содеянного, индивидуализа-

ции ответственности и наказания и др.  

В теории уголовного права выделяют и другие виды умысла. 

По моменту возникновения преступного намерения умысел подразделя-

ется на: заранее обдуманный и внезапно возникший. Заранее обдуманный умы-

сел характеризуется тем, что намерение совершить преступление осуществля-

ется через определенный временной промежуток после его возникновения. 

Внезапно возникший умысел характеризуется тем, что намерение возникает 

непосредственно перед совершением преступления и сразу же осуществляется. 

В зависимости от степени предвидения субъектом характера общественно 

опасных последствий различается умысел: определенный и неопределенный. 

Определенный (конкретизированный) умысел характеризуется четким 

представлением лица о характере и размере последствий совершенного им об-

щественно опасного деяния. Неопределенный (неконкретизированный) умысел 

характеризуется обобщенным представлением виновного о преступном послед-
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ствии, то есть лицо желает наступления любых последствий, не конкретизируя 

их в своем сознании и желании.  

Неосторожная форма вины характеризуется особым психическим отно-

шением виновного к наступлению вредных последствий в результате совер-

шенного им деяния. Преступления, совершенные по неосторожности имеют 

только лишь материальный состав, то есть при их квалификации учитывается 

наступление предусмотренных уголовным законом конкретных общественно 

опасных последствий. В уголовном законодательстве предусмотрены два вида 

неосторожности: легкомыслие и небрежность. 

В соответствии с ч. 2 ст. 26 УК РФ преступление признается совершен-

ным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления обще-

ственно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточ-

ных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих по-

следствий. 

Фактическое содержание предвидения при легкомыслии, в отличие от 

умысла, абстрактно, поскольку лицо не осознает в подобной ситуации действи-

тельного развития причинной связи. Волевой момент при легкомыслии выра-

жается в том, что лицо не просто не желает наступления данных последствий, 

но еще и рассчитывает на их предотвращение. При этом данный расчет связы-

вается, без достаточных на то оснований, с собственными усилиями виновного, 

действиями других лиц, машин, механизмов и другими реальными обстоятель-

ствами. 

 В соответствии с ч. 3 ст. 26 УК РФ преступление признается совершен-

ным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления об-

щественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необ-

ходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло пред-

видеть эти последствия. Лицо не только не осознает общественную опасность 

своего поведения, поскольку не предвидит возможности наступления вредных 

последствий, но и не может желать их наступления. В то же время виновный 

обязан был и мог их предвидеть. Таким образом, интеллектуальный момент 

небрежности характеризуется отсутствием в сознании виновного оценки своего 

поведения. 

 Волевой момент преступной небрежности определятся двумя критерия-

ми: объективным и субъективным. Объективный критерий небрежности состо-

ит в том, что лицо при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно было предвидеть возможность наступления общественно опасных по-

следствий. Субъективный критерий означает, что лицо могло предвидеть 

наступление общественно опасных последствий. При этом учитываются лич-

ные, профессиональные качества лица, его жизненный опыт, возраст, образова-

ние, состояние здоровья, условия погоды, а также те обстоятельства, при кото-

рых было совершено преступление. 

От преступной небрежности следует отличать невиновное причинение 

вреда (ст. 28 УК РФ), которое в теории уголовного права понимается 
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как «казус» (случай), исключающий уголовную ответственность. При невинов-

ном причинении вреда интеллектуальный и волевой моменты субъективной 

стороны полностью отсутствуют. 

В Особенной части УК РФ встречаются такие составы преступлений, в ко-

торых одновременно присутствуют обе формы вины, одна из которых характери-

зует психическое отношение лица к своему общественно опасному деянию, а вто-

рая к наступившему в результате этого деяния общественно опасному послед-

ствию. Такие составы относятся к преступлениям, совершенным с двумя формами 

вины. Ответственность за содеянное в подобных ситуациях определяется исходя 

из требований ст. 27 УК РФ, в соответствии с которой, если в результате соверше-

ния умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по 

закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, 

уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если 

лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступле-

ния этих последствий либо в случае, если лицо предвидело возможность их 

наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 

на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и 

могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое 

преступление признается совершенным умышленно. 

Особенность преступлений с двойной формой вины состоит в том, что при 

их совершении наблюдается неоднородное психическое отношение лица к совер-

шаемым действиям (бездействию) и к наступившим последствиям. Формой вины 

для основного состава в подобных преступлениях является умысел (прямой или 

косвенный), а по отношению к последствиям имеет место неосторожность. 

Примером преступления с двойной формой вины может служить ч. 4 ст. 

111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего. Виновный умышленно причиняет тяж-

кий вред здоровью потерпевшему, но в результате его действий наступают по-

следствия в виде смерти потерпевшего, которую он не предвидел, хотя должен 

был и мог предвидеть, либо предвидел, но самонадеянно рассчитывал их 

предотвратить. Двойная форма вины имеет значение не только для правильной 

квалификации преступления, но и назначения наказания виновному. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления. Мотив, 

цель и эмоции относятся к факультативным признакам субъективной стороны 

преступления.  

Мотив – представляет собой побуждения, которыми руководствовалось 

лицо, совершая преступление. Мотив преступления помогает уяснить причину 

неправомерных действий лица и дополнительно характеризует его личность. 

Мотив совершения преступления может носить самый разнообразный характер 

и быть как социально отрицательным (низменные, корыстные, хулиганские по-

буждения и т.п.), так и социально положительные (сострадания). Попытки 

классифицировать мотивы в уголовном праве пока не увенчались успехом. 
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Цель - это желаемый результат преступной деятельности, к достижению 

которого лицо стремилось, совершая общественно опасное деяние. Между це-

лью и мотивом всегда существует внутренняя связь. Значение цели определяет-

ся тем, что она характеризует волю виновного, определяя его поведение при 

совершении преступления. При этом цель дает дополнительную возможность 

понять истинную причину совершенного общественно опасного деяния. 

Эмоции – это испытываемые человеком переживания по поводу соб-

ственного состояния, совершаемого деяния или событий окружающей действи-

тельности. Они не являются источником действий человека, их функции связа-

ны, главным образом, с повышением активности его деятельности. Они прида-

ют психическим процессам особый фон, способствуют возникновению мотива, 

ориентируют человека на постановку определенной цели. Эмоции могут быть 

положительными и отрицательными. С эмоциями в уголовном праве связано 

понятие состояния аффекта. 

Мотив, цель и эмоции являются дополнительными (факультативными) 

признаками субъективной стороны, но они играют важную роль в оценке пси-

хологического поведения лица. Однако если мотив и цель указаны непосред-

ственно в статьях Особенной части УК РФ, то наряду с виной выступают в ка-

честве основных (квалифицирующих) признаков, без которых состав преступ-

ления отсутствует. Например, для наступления уголовной ответственности за 

разбой необходимо установить, что нападение, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, было совершено в целях хищения чужого имущества (ст. 162 УК РФ). 

В отдельных случаях цель и мотив образуют квалифицирующий состав 

преступления. Например, убийство по мотиву политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-

вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ), или убийство в целях использования органов или тканей 

потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Наряду с этим, определенные цели и 

мотивы, указанные в ст.ст. 61 и 63 УК РФ, играют роль обстоятельств, смягча-

ющих или отягчающих наказание. 

Правильное установление целей и мотивов преступлений имеет также важ-

ное значение для установления причин и обстоятельств, способствующих совер-

шению преступлений, и для принятия мер по предупреждению их совершения. 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

1. Сформулируйте понятие объекта.  

2. Укажите отличие объекта от предмета преступления. 

3. Назовите обязательные и факультативные признаки объективной стороны 

состава преступления.  

3. Назовите обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

состава преступления.  

4. Дайте определение понятия «Вина». 
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ГЛАВА 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 
 

6.1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния и их уго-

ловно-правовое значение 
 

При совершении преступления причиняется вред объектам уголовно-

правовой охраны – интересам личности, общества или государства. Однако не 

всякое совершение деяния, предусмотренное уголовным законом, рассматрива-

ется в качестве преступного и наказуемого. При наличии определенных обстоя-

тельств действия, объективно причиняющие существенный вред охраняемым 

уголовным законом интересам, не признаются преступлением и не влекут уго-

ловной ответственности. Несмотря на то, что при этом действия лица внешне 

выглядят как уголовно наказуемое деяние, фактически они не представляют 

общественной опасности и, более того, в ряде случаев являются социально по-

лезными с точки зрения охраны интересов личности, общества и государства. 

Отсутствие общественной опасности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) или вины лица, 

совершившего общественно опасное деяние (ч. 1 ст. 5 УК РФ), исключают воз-

можность признания деяния преступлением и привлечение лица, его совер-

шившего, к уголовной ответственности, хотя содеянное формально и содержит 

признаки какого-либо состава преступления, предусмотренного российским 

уголовным законом. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это такие осно-

вания причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, которые 

позволяют формально противоправный вред по существу признавать право-

мерным, поскольку он причиняется для достижения определенной обществен-

ной пользы. Это такие обстоятельства, при которых действие или бездействие, 

формально предусмотренные Особенной частью УК РФ, не образуют преступ-

ления в силу того, что они соответствует закону либо не противоречат ему. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, имеют большое 

значение для теории и практики уголовного права. Лицо, совершившее деяние 

при данных обстоятельствах, не освобождается от уголовной ответственности, 

как, например, в случаях, предусмотренных ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 78 УК РФ, так 

как привлечение к данному виду ответственности или освобождение от нее 

возможны только при наличии в совершенном деянии всех признаков состава 

преступления, предусмотренного УК РФ (ст. 8 УК РФ). 

Обстоятельства, указанные в гл. 8 УК РФ, «не являются преступления-

ми», потому, что лицо, причиняющее вред при этих обстоятельствах, действует 

(бездействует) невиновно, а «уголовная ответственность за невиновное причи-

нение вреда не допускается» (ч. 2 ст. 5 УК РФ). Другими словами, исключая де-

яние из разряда преступлений, закон исключает негативную уголовную ответ-

ственность, а не освобождает от нее. 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния, позволяют разгра-

ничить преступления с этими правомерными деяниями и обеспечить правиль-

ное решение вопросов ответственности за содеянное при соблюдении или не-

соблюдении причинителем уголовно-наказуемого вреда оснований и условий 

правомерности деяния, совершаемого в ситуациях, предусмотренных ст. 37–42 

УК РФ. 

Обстоятельства, предусмотренные ст. 37 -39 и 41 УК РФ, исключают не 

только виновность лица в совершении преступления, но и общественную опас-

ность содеянного. Более того, они придают совершаемому при этих обстоя-

тельствах деянию вынужденный характер и социально полезную направлен-

ность. При необходимой обороне, крайней необходимости, необходимости за-

держания лица, совершившего преступление, и обоснованном риске причине-

ние вреда целиком подчинено защите сравнительно более важных в социально-

правовом отношении интересов. В этих случаях поведение лица строго ограни-

чено пределами необходимости для достижения таких социально полезных це-

лей, как предотвращение общественно опасного посягательства; устранение до-

ступными в данной ситуации средствами опасности, угрожающей наступлени-

ем более тяжких последствий; задержание преступника и пресечение его даль-

нейшей преступной деятельности; получение общей выгоды в интересах обще-

ства. Такие обстоятельства призваны утверждать и усиливать позитивный ас-

пект уголовной ответственности за деяния, имеющие четкую позитивную соци-

альную направленность. Уголовно-правовые нормы, регламентирующие прави-

ла поведения лица в этих обстоятельствах, должны не только гарантировать 

ему ненаступление каких-либо негативных правовых последствий, но и одоб-

рять правомерное, социально полезное поведение законопослушных граждан и 

должностных лиц, добросовестно выполняющих свой долг, помогать им пре-

одолевать пассивность и страх перед возможной в подобных случаях ошибкой, 

воспитывать людей в духе уважения законов, интересов других лиц, неприми-

римости к преступлениям и другим антиобщественным поступкам. 
 

6.2. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
 

Видами обстоятельств, исключающих преступность деяния по действу-

ющему уголовному законодательству являются следующие (См.: Рисунок 10.1): 

необходимая оборона; 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

крайняя необходимость; 

физическое или психическое принуждение; 

обоснованный риск; 

исполнение приказа или распоряжения. 

 

 

Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) 
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Конституция Российской Федерации (ч. 2 ст. 45 УК РФ) устанавливает, 

что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом. Это положение полностью относится к защите законных 

прав от преступных посягательств. Исходя из этого, в УК РФ формулируется 

понятие необходимой обороны, и регламентируются пределы, в которых она 

может осуществляться. 

Необходимая оборона – это предусмотренная ст. 37 УК защита личности 

и прав обороняющегося или других лиц, интересов общества или государства 

от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягателю, 

если при этом не было допущено превышения допустимых пределов. 

В соответствии с законом допускается защита как жизни и здоровья чело-

века, его физической свободы, половой свободы и неприкосновенности лично-

сти, так и чести и достоинства личности, а также неприкосновенности жилища, 

собственности, общественной безопасности и общественного порядка, безопас-

ности государства. 
 

Рисунок 10.1. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

 

Виды обстоятельств, исклю-

чающих преступность дея-

ния 

Необходимая оборона 

(ст. 37 УК РФ) 

Причинение вреда при 

задержании лица, со-

вершившего преступ-

ление (ст. 38 УК РФ) 

Крайняя необходи-

мость (ст. 39 УК РФ) 

Физическое или пси-

хическое принуждение 

(ст. 40 УК РФ) 

Исполнение приказа 

или распоряжения (ст. 

42 УК РФ) 

Обоснованный риск 

(ст. 41 УК РФ) 
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Право на защиту себя самого от общественно опасного посягательства 

является естественным, от рождения присущим любому человеку правом. Вме-

сте с тем государство не только юридически оформляет право на так называе-

мую самооборону, но и допускает необходимую оборону интересов других лиц, 

подвергшихся нападению, а также интересов общества и государства. Более то-

го, подчеркивая социальную значимость необходимой обороны как средства 

противодействия преступным проявлениям, ч. 3 ст. 37 УК РФ устанавливает, 

что право на нее имеют в равной мере все лица независимо от их профессио-

нальной или иной специальной подготовки или служебного положения. Это 

означает, что защита интересов личности, прав других граждан, интересов об-

щества и государства от преступных посягательств является как юридическим 

правом, так и моральным долгом каждого человека. 

Правомерность причинения вреда при необходимой обороне должна от-

вечать определенным условиям. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к пося-

гательству, от которого осуществляется защита, являются: 1) общественная 

опасность посягательства; 2) действительность посягательства; 3) наличность 

посягательства (См.: Рисунок 10.2). 

1. Необходимая оборона возможна только от общественно опасных пося-

гательств. К общественно опасным посягательствам относятся действия, кото-

рые немедленно по их совершении и неотвратимо вызывают наступление ре-

альных серьезных вредных последствий для личности, общества или государ-

ства, причинение которых в принципе уголовно наказуемо. 

Поскольку в законе говорится об общественно опасном посягательстве, а 

не о преступлении, необходимая оборона допустима от действий невменяемых 

лиц, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»). При 

этом невозможна необходимая оборона от посягательств, совершаемых путем 

бездействия. С другой стороны, возможна необходимая оборона от неправо-

мерных как по существу, так и по форме действий должностных лиц, связанных 

с применением насилия в отношении граждан либо с угрозой его применения. 

Бездействие лишь создает опасность, угрожающую правоохраняемым интере-

сам, и не носит характер посягательства, которое толкуется как «попытка (неза-

конная или осуждаемая) сделать что-нибудь, распорядиться чем-нибудь, полу-

чить что-нибудь» (например, попытаться убить)1. 

Нарушает данное условие правомерности и не создает необходимой обо-

роны так называемая провокация необходимой обороны, т.е. умышленные дей-

ствия лица, вызывающего на себя посягательство со стороны другого лица и 

использующего нападение со стороны последнего как повод для расправы с 

                                                 
1 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: А ТЕМП, 2006. С. 571. 

consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72B9428D70922E138C297582AA1FF9AE99663CA50C26D8CA0CB77718A66A1S8JBH
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ним. Содеянное квалифицируется как умышленное преступление на общих ос-

нованиях (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. № 19). 

Нарушает данное условие правомерности и не создает необходимой обо-

роны также защита от действий, хотя формально и содержащих признаки како-

го-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но заведомо для причи-

нившего вред не представлявших в силу малозначительности общественной 

опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ) (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 сентября 2012 г. № 19). В таких случаях ответственность наступает за 

умышленное преступление на общих основаниях. 

2. Действительность посягательства означает, что посягательство проис-

ходит в реальной действительности, в реальной жизни, а не в воображении 

обороняющегося. 

Нарушение рассматриваемого условия правомерности, т.е. предположе-

ние обороняющегося о существовании посягательства при его фактическом от-

сутствии, именуется в уголовном праве либо воображаемой обороной, либо 

мнимой обороной. 
 

 
Рисунок 10.2. Необходимая оборона и условия ее правомерности 

 

Условия правомерности необходимой обороны 

Относящиеся к посяга-

тельству: 

 

а) общественная опасность 

посягательства;  

б) действительность пося-

гательства;  

в) наличность посягатель-

ства 

Относящиеся к действиям по 

защите от посягательства:  

 

а) защите может быть подверг-

нут широкий круг право-

охраняемых интересов;  

б) защита должна быть сопря-

жена с причинением вреда ис-

ключительно посягающему;  

в) защита должна быть свое-

временной 
 

Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посяга-

тельства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ) 

consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72B9428D70922E138C297582AA1FF9AE99663CA50C26D8CA0CB77718A66A0S8JBH
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Воображаемая оборона имеет место тогда, когда посягательства не суще-

ствовало в реальности и обстоятельства не давали лицу абсолютно никаких ос-

нований полагать, что оно происходит. В таких случаях чьи-то действия рас-

сматриваются как посягательство из страха или вследствие самовнушения. 

Квалифицируются они как умышленное причинение вреда на общих основани-

ях. 

Мнимая оборона является разновидностью фактической ошибки и имеет 

место тогда, когда посягательства не существовало в реальности, однако лицо 

полагало, что оно происходит. Правила квалификации мнимой обороны приве-

дены в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 

г. № 19. 

3. Наличие посягательства означает временной интервал существования 

посягательства, в течение которого действия рассматриваются как посягатель-

ство и дают лицу обороняющемуся защищаться от него. 

Таким образом, если посягательство существует, имеет место в данный 

момент, проявляет себя непрерывно в течение какого-то промежутка времени в 

конкретных действиях, то оно существует в действительности как некая объек-

тивная реальность1. 

Наличие и продолжение общественно опасного посягательства определя-

ет в конечном итоге наличие состояния необходимой обороны, а тяжесть (опас-

ность) посягательства определяет пределы правомерной защиты, когда лицо 

уже оказалось в ситуации необходимой обороны2. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к дей-

ствиям по защите от посягательства, являются: а) защите может быть подверг-

нут широкий круг правоохраняемых интересов; б) защита должна быть сопря-

жена с причинением вреда исключительно посягающему; в) защита должна 

быть своевременной. 

1. Такое условие правомерности необходимой обороны, как то, что защи-

те может быть подвергнут широкий круг правоохраняемых интересов, означает 

следующее. В соответствии с уголовным законом посредством необходимой 

обороны могут защищаться, во-первых, личность и права обороняющегося; во-

вторых, личность и права других лиц (как близких обороняющемуся, так и со-

вершенно посторонних для него); в-третьих, охраняемые законом интересы 

общества; в-четвертых, охраняемые законом интересы государства. При этом 

защищаемые интересы должны быть правомерными: так, нельзя рассматривать 

как необходимую оборону насильственные действия во избежание раскрытия 

преступления или действия, внешне подпадающие под иные условия правомер-

ности необходимой обороны, однако нацеленные на расправу с посягающим. 

                                                 
1 См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова.  2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Статут, 2016.  С. 438. 
2 См.: Сидоров Б.В., Бабичев А.Г. Особенности ответственности за убийство при превышении пределов необ-

ходимой обороны: основания ее смягчения и вопросы совершенствования уголовного закона // Вестник эконо-

мики, права и социологии. 2014. № 4. С. 177. 
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2. Второе условие правомерности в данной группе связано с тем, что за-

щита от посягательства должна быть сопряжена с причинением вреда исключи-

тельно посягающему. В этом условии можно выделить два значимых момента: 

во-первых, защита состоит в совершении активных действий по причинению 

физического или, крайне редко, имущественного вреда; во-вторых, вред при 

необходимой обороне причиняется исключительно посягающему, что, среди 

прочего, отличает необходимую оборону от крайней необходимости. 

При этом право на защитные действия принадлежит в равной мере всем 

лицам и не связано с возможностью избежать общественно опасного посяга-

тельства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти (ч. 3). 

В случае если посягающих несколько, вред может причиняться как всем 

им, так и любому из них. В таком случае не требуется причинения равного вре-

да всем посягающим, а меры защиты зависят не от поведения конкретного 

участника группы посягающих, а от поведения всей такой группы в целом (п. 

12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19). 

3. Своевременность защитных действий означает, что оборона допустима 

только от наличного посягательства, т.е. от посягательства, уже начавшегося и 

еще не закончившегося (п. 3, 5, 7 - 8 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27 сентября 2012 г. № 19). 

Моментом окончания посягательства признается момент прекращения 

посягающим своих действий либо вследствие встреченного отпора со стороны 

обороняющегося, либо вследствие достижения им своей цели, либо вследствие 

добровольного отказа от дальнейшего продолжения посягательства. Момент 

окончания посягательства оценивается субъективно обороняющимся с учетом 

объективно сложившейся обстановки. Поэтому если обороняющемуся по об-

стоятельствам дела не был с очевидностью ясен момент окончания посягатель-

ства, то посягательство не считается оконченным. Следует обратить внимание 

на то, что переход оружия или других предметов, использованных при нападе-

нии, от посягающего к обороняющемуся не свидетельствует об окончании по-

сягательства. Своевременной защита будет тогда, когда защитные действия 

происходят во временном промежутке между моментами начала и окончания 

посягательства. 

Уголовному закону известно два вида необходимой обороны. 

В первом случае, если посягательство, от которого осуществляется защита, 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, необходимая обо-

рона носит абсолютный характер, т.е. допускает причинение посягающему любо-

го вреда (включая смертельный вред). В этой ситуации сама по себе постановка 

вопроса о превышении пределов необходимой обороны невозможна (п. 2, 10 по-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19). 

Во втором случае, если посягательство, от которого защищается оборо-

няющийся, не сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, 

consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72B9428D70922E23BC69E562AA1FF9AE99663CA50C26D8CA0CB77718964A3S8J2H
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72B9428D70922E138C297582AA1FF9AE99663CA50C26D8CA0CB77718A66A0S8JEH
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72B9428D70922E138C297582AA1FF9AE99663CA50C26D8CA0CB77718A66A0S8JEH
consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72B9428D70922E138C297582AA1FF9AE99663CA50C26D8CA0CB77718A66A2S8JDH
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необходимая оборона носит относительный характер и признается правомерной 

только при отсутствии превышения пределов необходимой обороны. 

Было ли посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обо-

роняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия, оценивается субъективно обороняющимся с учетом объективно 

сложившейся обстановки. 

Неожиданность посягательства позволяет расценивать по правилам об 

абсолютной необходимой обороне все случаи неожиданного нападения на ли-

цо, создающие у него субъективную уверенность в угрозе для его жизни со сто-

роны посягающего, независимо от того, давали ли обстоятельства дела доста-

точные основания полагать, что возможно применение насилия такой степени 

опасности (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. № 19). 

Под превышением пределов необходимой обороны следует понимать 

причинение посягающему без необходимости к тому такого вреда, который 

очевидно, явно для обороняющегося не соответствует характеру и опасности 

посягательства. При этом превышение пределов необходимой обороны призна-

ется преступным, во-первых, только в случае умышленного причинения вреда 

и, во-вторых, только в случае причинения посягающему смерти или тяжкого 

вреда здоровью (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ). Более того, согласно ч. 2.1. ст. 

37 УК РФ, не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягатель-

ства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

Оценочная характеристика «явности» превышения связана, во-первых, с 

фактическим и значительным несоответствием защиты характеру и опасности 

посягательства и, во-вторых, с осознанием  

 

Причинение вреда, при задержании лица, совершившего  

преступление 

 

Причинение вреда, при задержании лица, совершившего преступление 

(ст. 38 УК РФ - правомерный акт воздействия на лицо, совершившее преступ-

ление, вынужденное причинение ему вреда с целью доставления его в органы 

власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если 

иными средствами задержать такое лицо невозможно и при этом не было до-

пущено превышения необходимых для этого мер (См.: Рисунок 10.3). 

1. Условиями правомерности причинения вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление, относящимися к основаниям задержания (т.е. к со-

вершенному лицом преступлению), являются: а) задерживать путем причине-

ния вреда можно только лицо, совершившее преступление; б) право на задер-

жание возникает по окончании преступного посягательства в широком смысле 

этого слова и до момента истечения срока давности привлечения к уголовной 

ответственности или истечения срока давности обвинительного приговора суда.  

consultantplus://offline/ref=0E5B152DE705347CAED72B9428D70922E138C297582AA1FF9AE99663CA50C26D8CA0CB77718A66A2S8J2H
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2. Условиями правомерности причинения вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление, относящимися к действиям задерживающего, явля-

ются: а) вред при задержании должен причиняться только лицу, совершившему 

преступление; б) при задержании должна учитываться обстановка задержания, 

т.е., иными словами, причинение вреда должно осуществляться вынужденно, 

быть единственным способом задержания; в) целью действий при задержании 

должно быть доставление лица органам власти и (или) пресечение возможности 

совершения им новых преступлений; г) при задержании необходимо соблюсти 

соответствие причиненного вреда характеру и степени общественной опасности 

совершенного преступления и обстановке задержания, т.е. не допустить пре-

вышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени обще-

ственной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и об-

стоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 

В действующем законе установлена уголовная ответственность только за 

убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-

ступление (ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114    УК РФ). Соответственно, умышленное 

причинение легкого вреда здоровью, а также побои не могут рассматриваться 

как превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-

ступление. 

Неоднозначно решается вопрос о допустимости причинения при задер-

жании лица ему смерти. С одной стороны, указывается, что допущение причи-

нения смерти при задержании противоречило бы смыслу данной нормы и ука-

зываемым в законе целям задержания (доставление лица органам власти). 

С другой стороны, допустимо лишение жизни задерживаемого в исклю-

чительных обстоятельствах, когда совершенное преступление является исклю-

чительно общественно опасным и существует риск того, что, скрывшись, лицо 

продолжит аналогичную по характеру и степени общественной опасности пре-

ступную деятельность. 

Следует отграничивать причинение вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление, от необходимой обороны. Причинение вреда в процес-

се посягательства с целью защиты образует состояние необходимой обороны. 

Причинение вреда по окончании посягательства с целью задержания лица и 

пресечения возможности совершения им новых преступлений образует причи-

нение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Соответствен-

но, причинение вреда по окончании посягательства, однако не с правомерными 

целями, а, допустим, с целью расправы образует умышленное преступление, 

квалифицируемое на общих основаниях. 
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Рисунок 10.3 Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершивше-

го преступление  

 

Крайняя необходимость 
 

Крайняя необходимость – такое состояние, когда лицо для предотвра-

щения опасности, реально угрожающей законным интересам данного лица или 

иных лиц, интересам общества или государства, причиняет вред интересам тре-

тьих лиц при условии, что грозящая опасность при данных обстоятельствах не 

могла быть устранена другими средствами и причиненный вред менее значите-

лен по сравнению с предотвращенным. 

1. Условиями правомерности крайней необходимости, относящимися к 

грозящей опасности, являются: а) разнообразие источников опасности, в каче-

стве которых могут выступать опасные действия человека, стихийные силы 

природы, техника, животные, физиологические процессы в организме человека 

(голод, жажда) и т.п.; б) наличность опасности, что означает временное наличие 

опасности: она уже возникла и еще не исчерпана; в) действительность опасно-

сти, т.е. ее существование в реальном мире, а не в воображении действующего 

(См.: Рисунок 10.4). 

2. Условиями правомерности крайней необходимости, относящимися к 

действиям в состоянии крайней необходимости, являются: а) при крайней 

Условия правомерности причинения вреда 

Относящиеся к основани-

ям задержания: 

1. Вред причиняется только 

лицу, 

совершившему преступле-

ние. 

2. Вред может причиняться 

задерживаемому лицу, если 

оно сопротивлялось достав-

лению в органы власти. 

3. Причинение вреда — вы-

нужденная мера, когда ины-

ми средствами задержать 

лицо невозможно. 

Относящиеся к действиям по 

задержанию: 

1. Действия по задержанию не 

превышают необходимых для 

задержания мер. 

2. Своевременность задержа-

ния, т.е. соблюдение сроков 

давности привлечения к уго-

ловной ответственности или 

исполнения обвинительного 
приговора. 

3. Причиняемый вред должен 

соответствовать характеру и 

степени общественной опасно-

сти совершенного задержива-

емым преступления и обстоя-

тельствам задержания. 
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необходимости допустимо защищать широкий круг правоохраняемых интере-

сов; б) при крайней необходимости вред по общему правилу причиняется не 

источнику опасности, а третьим лицам, их имуществу или их правоохраняемым 

интересам; в) причинение вреда в данном случае выступает единственным 

средством устранения грозящей опасности; г) при причинении вреда не должно 

быть допущено превышения пределов крайней необходимости. 
 

 
Рисунок 10.4. Условия правомерности крайней необходимости 

 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интере-

сам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращен-

ный. 

Крайняя необходимость - это особая обстановка, характеризую-

щаяся наличием условий, которые делают необходимым причине-

ние определенного вреда охраняемым уголовным законом интере-

сам с целью предотвращения опасности причинения большего вре-

да таким же интересам (ст. 39 УК) 

Условия правомерности крайней необходимости 

Относящиеся к грозящей 

опасности: 

1. Источники опасности: тех-

нические средства, природные 

явления, действия животных, 

физиологические потребности 

и т.п.. 

2. Наличие опасности, т.е. 

опасность возникла, существу-

ет, не прекратилась. 

3. Реальность опасности — 

опасность 

существует в действительно-

сти, а не в 

воображении защищающегося. 

 

Относящиеся к устранению 

опасности: 

1. Вред причиняется охраняемым 

уголовным законом интересам. 

2. Причинение вреда - вынуж-

денный, 

единственно возможный способ 

устранения большего вреда. 

3. Причиненный вред должен 

быть меньшим, чем вред угро-

жавший. 

4. Вред причиняется тогда, когда 

грозящая опасность не могла 

быть устранена другими сред-

ствами. 
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В отличие от превышения пределов необходимой обороны и превышения 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, причи-

нение вреда при превышении пределов крайней необходимости квалифициру-

ется по общим нормам уголовного закона, предусматривающим ответствен-

ность за умышленное причинение смерти, вреда здоровью или имуществу и т.п. 

(См.: Таблица № 10.1). 
 

Физическое или психическое принуждение 
 

Физическое или психическое принуждение - это предусмотренное ст. 

40 УК РФ лишение лица возможности руководить своим поведением или со-

здание условий для этого, влекущее причинение данным лицом вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам. 

Уголовным законом выделяются, во-первых, непреодолимое физическое 

принуждение (ч. 1) и, во-вторых, преодолимое физическое принуждение и пси-

хическое принуждение (ч. 2). 

Непреодолимое физическое принуждение, т.е. наличная и реальная не-

способность лица руководить своими действиями вследствие полного подавле-

ния его воли, исключает уголовную ответственность такого лица вследствие 

того, что деяние, им совершенное, не соответствует его волеизъявлению. При 

этом лицо не в состоянии сопротивляться принуждению (его связывают, запи-

рают, пытают и т.п.). 
 

Таблица № 10.1 

Сравнительные признаки необходимой обороны и 

крайней необходимости 

 

Сравнительные признаки Необходимая оборона Крайняя необходимость 

Источник опасности Действия людей Деяния людей, непреодоли-

мые силы природы, живот-

ные, механизмы и др. 

Объект причинения вреда Только нападающему Третьим лицам 

Основания применения Право применения возникает 

даже в том случае, если име-

лась возможность избежать 

опасности или обратиться за 

помощью 

Право применения возникает 

если опасность может быть 

причинена только путем 

причинения вреда 

Размер причиненного вреда Причиненный вред при от-

ражении нападения может 

быть меньший, равный или 

больший, чем вред, причиня-

емый при нападении 

Причиненный вред должен 

быть меньшим, чем вред 

предотвращенный 

 

Уголовной ответственности за совершенное преступление подлежит при-

нуждающий как посредственный исполнитель (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 
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Преодолимое физическое принуждение и психическое принуждение ис-

ключают уголовную ответственность лица, если, во-первых, принуждение было 

наличным и реальным и, во-вторых, действия под принуждением соответству-

ют условиям правомерности крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), в частно-

сти условию соразмерности действий в состоянии крайней необходимости. 

 
 

 

Рисунок 10.5 Физическое или психическое принуждение 

 

Обоснованный риск 
 

Обоснованный риск – правомерное создание опасности причинения 

вреда правоохраняемым интересам в целях достижения общественно полезного 

результата, который не мог быть получен иными средствами. 

Условия правомерности действий при обоснованном риске следующие 

(См.: Рисунок 10.6):  

а) риск должен быть сопряжен с достижением общественно полезной це-

ли;  

Физическое или психическое принуждение - это причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам со стороны лица, которого к этому прину-

дили путем физического воздействия или угрозы немедленного применения фи-

зического воздействия (ст. 40 УК) 

 

 

 

 
 

Физическое принуждение 

 

1. Не является преступлением при-

чинение вреда охраняемым зако-

ном интересам в результате реаль-

ного, наличного физического при-

нуждения, вследствие которого 

лицо не могло руководить своими 

действиями (бездействием); 

2. Вопрос об уголовной ответ-

ственности за причинение вреда 

охраняемым законом интересам в 

результате физического принуж-

дения решается по правилам край-

ней необходимости, если лицо со-

храняло возможность руководить 

своими действиями.  

 

Психическое принуждение 

 

1. Вопрос об ответственности за 

причинение вреда охраняемым за-

коном интересам в результате пси-

хического принуждения решается 

по правилам крайней необходимо-

сти. 

Уголовная ответственность исключается, если в результате физического 

или психического принуждения лицо действовало в состоянии крайней 

необходимости 
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б) риск должен быть вынужденным, т.е. общественно полезная цель явля-

ется недостижимой не связанными с риском действиями;  

в) рискующим должны быть предприняты достаточные меры для предот-

вращения вреда охраняемым законом интересам.  

При этом лицо должно действовать не «на авось», а с учетом возможных 

вариантов развития событий, приняв меры по предотвращению наступления 

вредных последствий. Достаточность принятых мер оценивается по субъектив-

ному критерию, т.е. по убеждению рискующего субъекта, принимая во внима-

ние его образованность и опыт; по его оценке ситуации и степени вероятности 

наступления вредных последствий; г) риск не должен быть заведомо связан с 

угрозой для жизни многих людей, экологической катастрофы или обществен-

ного бедствия. Наличие угроз такого плана исключает обоснованность риска, и 

наступление любых, независимо от их тяжести, общественно опасных послед-

ствий влечет уголовную ответственность за причинение вреда по неосторожно-

сти, а в некоторых случаях - за умышленное причинение вреда. 

В отличие от крайней необходимости обоснованный риск связан с само-

стоятельным созданием рискующим лицом источника опасности (которым вы-

ступает его деяние), тогда как крайняя необходимость связана с устранением 

возникшего вовне источника опасности. 
 

 
 

Рисунок 10.6. Условия правомерности обоснованного риска 

 

 

 

 

 

Обоснованный риск - это причинение вреда охраняемым уголовным законом ин-

тересам для достижения общественно полезной цели (ст. 41 УК) 

Условия правомерности причинения вреда 

Риск обоснован, если: 

1. Общественно полезная цель не 

могла быть достигнута действиями 

или 

бездействием, не связанными с 

риском. 

2. Лицо, допустившее риск, пред-

приняло достаточные меры для 

предотвращения вреда охраняе-

мым уголовным законом интере-

сам. 

 

Риск не обоснован, если: 

1. С угрозой для жизни многих 

людей. 

2. С угрозой экологической ка-

тастрофы. 

3. С угрозой общественного 

бедствия. 



66 

Исполнение приказа или распоряжения 
 

Исполнение приказа или распоряжения – это причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обяза-

тельного для него приказа или распоряжения (См.: Рисунок 10.7). 

1. Условия правомерности действий при исполнении приказа или распо-

ряжения, следующие: а) приказ должен быть законным по существу; б) приказ 

должен быть законным по форме, т.е. издан надлежащим лицом в рамках его 

компетенции и надлежащим образом оформлен. В соответствии с ч. 2 неиспол-

нение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную 

ответственность за такое неисполнение (например, по ст. 332 УК РФ). 
2. Условиями правомерности действий при исполнении приказа или распоря-

жения, относящимися к самим по себе действиям, являются: а) исполнитель приказа 

должен быть обязан подчиниться приказу и не выполнять заведомо незаконный при-

каз (как незаконный по форме, так и незаконный по существу); б) исполнитель не 

должен выходить за рамки действий, определенных приказом. Нарушение данных 

условий квалифицируется таким образом, что исполнение незаконного приказа, кото-

рый, однако, не является для исполнителя заведомо незаконным, исключает уголов-

ную ответственность исполнителя. Ответственности в таком случае в качестве непо-

средственного исполнителя (ч. 2 ст. 33 УК РФ) подлежит лицо, отдавшее незаконный 

приказ. 

Во-вторых, совершение умышленного преступления во исполнение заве-

домо незаконного приказа влечет уголовную ответственность исполнителя 

приказа и лица, отдавшего его, на общих основаниях. 

В-третьих, совершение неосторожного преступления хотя бы и во испол-

нение заведомо незаконного приказа исключает уголовную ответственность 

исполнителя; ответственность несет лицо, отдавшее приказ. 

 

 
 

Рисунок 10. 7. Условия правомерности исполнения приказа или распоряжения

Исполнение приказа или распоряжения – это причинение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него при-

каза или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Условия правомерности причинения вреда 
1. приказ или распоряжение должны быть отданы должностным лицом в пределах своей 

компетенции; 

2. приказ должен быть отдан в надлежащей форме, определенной нормативными доку-

ментами; 

3. приказ не должен быть заведомо незаконным, когда должностное лицо, сознавая несо-

ответствие своего распоряжения правовым предписаниям, издает приказ и требует его ис-

полнения, что может причинить вред охраняемым уголовным законом интересам; 

4. за причиненный вред при выполнении незаконного приказа несет лицо, отдавшее такой 

приказ или распоряжение. Исполнитель не несет ответственности при выполнении неза-

конного приказа; 

5. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 

уголовную ответственность. 
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Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Дайте определение понятия «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния». 

2. Перечислите виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

3.Назовите правила правомерности отдельных видов обстоятельств, исключа-

ющих преступность деяния. 

4. Назовите отличительные признаки необходимой обороны от крайней необ-

ходимости. 
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ТЕМА 7. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

 

7.1. Понятия оконченного и неоконченного преступлений 
 

Уголовное законодательство выделяет три основных этапа совершения 

преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление и 

оконченное преступление. Приготовление к преступлению и покушение на 

преступление являются неоконченными преступлениями.  

Преступление признается оконченным, если в деянии содержатся все 

признаки состава преступления, указанного Уголовным кодексом России. Мо-

мент окончания преступления зависит от конструкции его состава по объектив-

ной стороне. В материальных составах преступление считается оконченным с 

момента наступления конкретных последствий, например, смерть, имуще-

ственный ущерб и т.д. Убийство считается оконченным, когда наступила 

смерть потерпевшего, кража и мошенничество будут оконченными, когда ви-

новный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться похи-

щенным по своему усмотрению. Особенностью уголовно-правовой оценки пре-

ступлений с формальным составом является то, что окончание преступления 

совпадает с совершением указанных в законе общественно опасных деяний 

независимо от наступления последствий, т.е. достаточно совершить само дей-

ствие, чтобы преступление было оконченным. Так, изнасилование является 

оконченным преступлением с начала полового сношения независимо от его 

окончания. 

Момент окончания усеченных составов преступлений переносится на бо-

лее ранний период. Ярким примером является разбой. Разбой считается окон-

ченным в момент нападения с целью хищения, независимо от достижения пре-

ступного результата. Длящееся преступление считается оконченным в момент 

невыполнения обязанностей, которые виновный мог и обязан был выполнить. 

Временем окончания продолжаемого преступления является выполнение винов-

ным последнего действия по достижению цели совершаемого преступления. 
 

7.2. Понятие приготовления к преступлению 
 

Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовле-

ние или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 

приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления 

либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого 

лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ).  

Перечень действий является открытым, приготовлением признается лю-

бое умышленное создание условий для совершения преступления. Единствен-

ным важным условием является недоведение преступления до конца по незави-

consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCB84REiDE
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сящим от виновного обстоятельствам. Например, виновный искал людей, кто 

окажет ему помощь в убийстве, наемного убийцу, но по наводке был задержан. 

Объективные и субъективные признаки приготовления к преступлению. 

Деятельность по приготовлению к преступлению выражается в приискании 

орудий или средств совершения преступления, под которым понимается прак-

тически любой способ завладения этими предметами, как правомерный, так и 

противоправный. Орудия и средства совершения преступления могут быть куп-

лены, получены в качестве вознаграждения за работу или получены в подарок, 

выиграны в карты, в порядке обмена либо временно позаимствованы, а также 

похищены. Под изготовлением орудий и средств совершения преступления по-

нимается производство предметов и вещей, которые могут быть использованы 

в процессе совершения преступления. Приспособление преследует цель видо-

изменения предмета по форме, размерам или придания ему таких свойств, ко-

торыми он раньше не обладал в целях совершения преступления. 

Под орудиями совершения преступления понимаются ножи, кастеты, ог-

нестрельное оружие, то есть все чем нападает виновный. К средствам соверше-

ния преступления можно отнести автомобиль, который используют для вывоза 

похищенного при квартирной краже, форма сотрудника полиции и его удосто-

верение, то есть все, что облегчает совершения преступления.  

Приискание соучастников преступления означает, что виновный находит 

сообщников преступления, вовлекает их в преступную деятельность всевоз-

можными способами.  

Под иным умышленным созданием условий для совершения преступле-

ния понимается, например, предварительное изучение места совершения пре-

ступления, рассматривание путей отхода, поиск участков сбыта, хранения по-

хищенных вещей, разработка плана будущего преступления, когда виновный 

обеспечивает себе алиби. 

С субъективной стороны приготовление к преступлению характеризуется 

умышленной виной в виде прямого умысла. Виновный осознает общественную 

опасность своего деяния, понимает неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и явно желает их наступления. В некоторых ситуациях ви-

новного на этой стадии можно уже привлечь к уголовной ответственности за са-

мостоятельные составы преступлений, например по ст. 222 УК РФ. Наказуемы-

ми являются приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению.  

 

7.3.Понятие покушения на преступление 

Покушение на преступление – это умышленные действия (бездействие) 

лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при 

этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам 

Объективные и субъективные признаки покушения на преступление. С 

объективной стороны покушение на преступление характеризуется тем, что де-

яние направлено на причинение вреда объектам, которые охраняются Уголов-
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ным законом России. Главным отличительным признаком покушения является 

то, что совершаемые лицом действия входят в объективную сторону конкрет-

ного состава преступления, но оно при этом остается незавершенным по каким 

либо причинам.  

С субъективной стороны покушение на преступление характеризуется 

умышленной формой вины в виде прямого умысла. Виновный прекрасно пони-

мает, что совершает общественно опасные деяние и желает достижения цели 

преступления.  

Виды покушения на преступление. В зависимости от степени осуществ-

ления преступных намерений виновного и близости завершения преступления 

покушение принято разделять на: оконченное и неоконченное. 

При неоконченном покушении преступная деятельность остается неза-

вершенной, т.е. не выполняются все действия, входящие в объективную сторо-

ну преступления и необходимые для наступления результата. Лицо, соверша-

ющее преступление, осознает, что не смог совершить всех тех действий, кото-

рые необходимы для реализации его преступного намерения, и потому резуль-

тат, к которому он стремился, не наступил.  

Оконченным считается такое покушение, когда лицо совершило все дей-

ствия, которые, по его мнению, необходимы для достижения желаемого пре-

ступного последствия, однако результат не наступил по причинам, не завися-

щим от субъекта.  

Негодное покушение и его виды. В теории уголовного права выделяют-

ся также такие разновидности, как покушение на негодный объект и покушение 

с негодными средствами (негодное покушение). При покушении на негодный 

объект виновный совершает такие действия, которые способны причинить ре-

альный вред, однако последнему не причиняется вред в силу отсутствия пред-

мета посягательства или потому, что существующий предмет обладает иными 

свойствами.  

При покушении с негодными средствами лицо неосознанно использует 

такие средства, которые, исходя из их назначения, в данных условиях не спо-

собны причинить вред предмету посягательства 
 

7.4. Понятие добровольного отказа от преступления 
 

Добровольный отказ от преступления – это прекращение лицом приго-

товления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосред-

ственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало воз-

можность доведения преступления до конца. 

К основаниям добровольного отказа, во-первых, относится наличие в 

действиях лица признаков преступления. Необходимость этого обстоятельства 

в характеристике добровольного отказа обусловлена тем, что уголовная ответ-

ственность может наступать только за конкретное общественно опасное и уго-

ловно противоправное действие.  
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Второе основание добровольного отказа - это незавершенность начатого 

преступления, т.е. преступление еще не окончено. Если речь идет о посягатель-

стве на преступление с материальным составом, то неокончание преступления 

выражается в отсутствии предусмотренного уголовным законом преступного по-

следствия. Именно ненаступление вредного последствия во многих случаях опре-

деляет тот временной промежуток, когда еще возможен добровольный отказ.  

К условиям добровольного отказа относится прекращение приготовления 

к преступлению или покушения на него по собственной воле, без принуждения, 

без какого-либо давления извне, которое могло бы воспрепятствовать продол-

жению преступления. Поэтому приостановление начатого преступления в связи 

с тем, что оно кем-либо было обнаружено, или в связи с невозможностью в 

данных условиях завершить его означает прерванное преступление. Такие дей-

ствия не могут быть признаны добровольным отказом от преступления и влекут 

уголовную ответственность на общих основаниях. 

Следующим условием добровольного отказа является окончательность 

отказа от доведения преступления до конца, т.е. полное и безусловное прекра-

щение начатого преступления, прекращение преступления вообще, а не приме-

нительно к данным условиям места и времени.  

К обязательным условиям добровольного отказа относится также осознание 

лицом возможности доведения преступления до конца при данных обстоятель-

ствах. При этом не имеет значения, были ли в объективной действительности об-

стоятельства, препятствующие преступлению, существовала ли возможность до-

ведения преступления до конца. Важно установить, что умыслом субъекта охва-

тывалась возможность доведения преступления до конца, но он сам изменил пер-

воначальное намерение и добровольно прекратил преступные действия.  

Добровольный отказ от совершения преступления следует отличать от 

деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ). Добровольный отказ совершается до со-

вершения преступления, в то время как деятельное раскаяние имеет место по-

сле совершения преступления лицом. Добровольный отказ от совершения пре-

ступления является основанием для непривлечения лица к уголовной ответ-

ственности, а деятельное раскаяние основанием для освобождения лица от уго-

ловной ответственности.  

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 
 

1. Назовите стадии умышленного преступления. 

2.Сформулируйте понятие оконченного преступления. 

3. Какие действия образуют приготовление к преступлению? 

5. Назовите признаки добровольного отказа от преступления.  
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ГЛАВА 8. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

 

8.1. Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении 
 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное уча-

стие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

Дефиниция ст. 32 УК РФ позволяет выделить все необходимые признаки, 

характеризующие соучастие в преступлении: во-первых, в совершении пре-

ступления принимают участие два или более лица; во-вторых, деятельность 

этих лиц является совместной и, в-третьих, умышленной. Наконец, в-

четвертых, соучастие возможно в совершении только умышленного преступле-

ния. 

Участие в преступлении двух и более лиц и совместность их деятельно-

сти являются объективными признаками соучастия. 

Участие в преступлении двух и более субъектов в ст. 32 УК РФ, как и в 

других нормах уголовного закона, законодатель употребляет термин «лицо», 

вкладывая в него строго фиксированное содержание: это физическое вменяемое 

лицо, достигшее возраста, с которого может наступать уголовная ответствен-

ность. 

Использование субъектом невменяемого или несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста уголовной ответственности (посредственное причинение, 

посредственное исполнение) не является соучастием. В этом случае к уголов-

ной ответственности может быть привлечен только вменяемый взрослый пре-

ступник, являющийся субъектом уголовной ответственности. 

Таким образом, количественный признак, характеризующий институт со-

участия с объективной стороны, предполагает участие в одном и том же пре-

ступлении двух и более вменяемых лиц, достигших возраста уголовной ответ-

ственности. 

Совместность совершения преступления или преступной деятельности. 

Для соучастия, кроме количественного признака, необходимо установить, что 

виновные принимали именно совместное участие в совершении одного и того 

же преступления, и исключить простое совпадение деятельности нескольких 

лиц, каждый из которых совершает преступление самостоятельно. 

В уголовном законодательстве РФ содержится четкое указание на то, что 

соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

При совершении любого вида преступления умысел каждого соучастника 

складывается из интеллектуальных элементов, включающих: 1) осознание об-

щественной опасности собственного деяния; 2) осознание общественно опасно-

го характера деяния других соучастников; 3) предвидение наступления сов-

местного преступного результата, а также волевого момента - желания сов-

местного достижения преступного результата. 
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Умысел соучастников всегда шире по сравнению с умыслом лица, дей-

ствующего единолично, поскольку он охватывает не только собственное пове-

дение, но и участие в совершении преступления других лиц. 

 

8.2. Формы соучастия по УК РФ 

 

УК РФ выделяет следующие формы соучастия: 1) сложное соучастие (со-

участие с разделением ролей), 2) групповое соучастие (соисполнительство), 3) 

групповое соучастие особого рода. 

В первом случае речь идет о соучастии с юридическим разделением ро-

лей, ответственность за которое предусмотрена ст. ст. 33 и 34 УК РФ. 

Групповое соучастие (соисполнительство) выделено законодателем в ч. ч. 

1 и 2 ст. 35 УК РФ (группа лиц и группа лиц по предварительному сговору). 

Вместе с тем повышенная степень соорганизованности соучастников и, 

соответственно, повышенная общественная опасность такого преступного объ-

единения предопределили необходимость выделения законодателем в ст. 35 УК 

РФ организованной группы (ч. 3) и преступного сообщества (преступной орга-

низации) (ч. 4 указанной статьи). 

Сложное соучастие (соучастие с разделением ролей) характеризуется тем, 

что один соучастник непосредственно совершает действия, образующие объек-

тивную сторону преступления (исполнитель), другие - организатор, подстрекатель 

и пособник - своими действиями создают условия или облегчают совершение пре-

ступления исполнителем. Другими словами, при такой форме соучастия виновные 

чаще всего выполняют различные роли. Поэтому сложное соучастие получает 

квалификацию по совокупности статей Особенной части и ст. 33 УК РФ. 

Соучастие без предварительного соглашения характеризуется отсутстви-

ем какого-либо предварительного сговора на совершение преступления между 

двумя или более исполнителями. Такое преступление законодатель признает 

совершенным группой лиц (ч. 1 ст. 35 УК РФ). С субъективной стороны эта 

форма соучастия предполагает осознание каждым участником того, что пре-

ступное последствие достигается не в одиночку, а совместно с другими лицами. 

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительно-

му сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ) во всех тех случаях, когда между участниками 

(соисполнителями) состоялось соглашение на совместное совершение преступ-

ления. Как свидетельствует практика, если случайная группа остается своевре-

менно не разоблаченной, то она продолжает свою преступную деятельность, 

постепенно трансформируясь в группу лиц, совершающих преступления по 

предварительному сговору. 

Преступление признается совершенным организованной группой (ч. 3 ст. 

35 УК РФ), если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединив-

шихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Из приведенной дефиниции следует, что законодатель, по существу, 

называет только два признака, характеризующих данное преступное объедине-
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ние: 1) устойчивость группы и 2) цель объединения соучастников - совершение 

одного или нескольких преступлений. 

Преступное сообщество (преступная организация) как самостоятельная 

форма соучастия впервые законодательно выделена в УК РФ 1996 г. 

В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление считается совершенным 

преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено 

сплоченной организованной группой (организацией), созданной для соверше-

ния тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организован-

ных групп, созданных в тех же целях. 

Преступное сообщество является наиболее опасной формой соучастия, 

так как ему свойственна наивысшая степень соорганизованности соучастников. 

Сам факт существования сообщества представляет серьезную угрозу для обще-

ства, так как создается оно в целях совершения тяжких и особо тяжких пре-

ступлений: экономических, хозяйственных, связанных с незаконным изготов-

лением, приобретением, транспортировкой, сбытом наркотических средств, 

оружия. Поэтому в главу о преступлениях против общественной безопасности 

законодателем УК РФ включена ст. 210 об ответственности за организацию 

преступного сообщества (преступной организации). 

Признаками этой формы соучастия, отграничивающими ее от организо-

ванной группы, являются сплоченность и цель объединения - совершение тяж-

ких и особо тяжких преступлений. 

 

8.3. Виды соучастников преступления 

 

В соответствии со ст. 33 УК РФ соучастниками преступления наряду с 

исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. Действую-

щее законодательство классифицирует соучастников по характеру выполняе-

мых ими действий. 

Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосред-

ственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, со-

вершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежа-

щих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других об-

стоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Исполнитель преступления – это соучастник, который полностью или 

частично (при соисполнительстве) выполняет объективную сторону преступле-

ния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Причем об исполнительстве речь идет только в том случае, когда в совершении 

преступления участвуют и другие участники. 

Кроме лиц, полностью или частично выполняющих объективную сторону 

преступления, уголовный закон признает исполнителями преступления лиц, 

причиняющих преступный результат путем использования в качестве орудия 

преступления другого человека (посредственное исполнение). Посредственное 
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исполнение имеет место в случае, если субъект для совершения объективной 

стороны преступления использует лицо, не достигшее возраста, необходимого 

для уголовной ответственности, а также невменяемого (ст. 21 УК РФ). В этом 

случае взрослый вменяемый субъект будет отвечать как непосредственный ис-

полнитель, а в первом случае - также за вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступления (ст. 150 УК РФ). Посредственным исполнение будет и 

тогда, когда состав соответствующего преступления (например, ст. 290 УК РФ) 

требует в качестве исполнителя специального субъекта, свойствами которого 

не обладает лицо, выполняющее его объективную сторону, и которые имеются 

у лица, склонившего к совершению преступления. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступ-

ления или руководившее его исполнением, а также лицо, создавшее организо-

ванную группу или преступное сообщество либо руководившее ими (ч. 3 ст. 33 

УК РФ). 

Организатор – это инициатор или руководитель подготовки совершения 

преступления. Он подбирает участников преступления, распределяет роли 

между соучастниками, разрабатывает планы преступной деятельности и пр. 

Следует отметить, что среди всех соучастников организатор - наиболее опас-

ный преступник, что должно учитываться при назначении ему наказания. 

С объективной стороны деятельность организатора возможна только в ак-

тивном проявлении. 

Организатор преступления - наиболее опасная в соучастии фигура. Это 

инициатор преступления. Организатора преступления отличает от других 

участников прежде всего инициатива, проявленная в подготовке к преступле-

нию, т.е. вовлечение в преступление других лиц, активное участие в разработке 

плана совместной деятельности и возможное активное участие в преступлении, 

совершаемом группой. Этим организация преступления отличается от подстре-

кательства и пособничества. 

Организация совершения преступления означает руководство подготов-

кой конкретного преступления. Можно выделить следующие функции при 

осуществлении такой деятельности: а) подыскание и вовлечение участников в 

совместную деятельность по подготовке и совершению преступления; б) опре-

деление объекта преступного посягательства; в) распределение между соучаст-

никами функциональных обязанностей (ролей); г) разработка плана совершения 

преступления и инструктирование участников преступления; д) определение 

места, времени, средств, способов преступления; е) создание благоприятных 

условий для его совершения; ж) обеспечение участников орудиями и средства-

ми совершения преступления; з) направление совместных усилий на его совер-

шение; и) руководство по сокрытию орудий и следов преступления, а также 

ценностей, добытых преступным путем. 

Подстрекатель - это лицо, склонившее другое лицо к совершению пре-

ступления. Склоняя исполнителя к совершению преступления, подстрекатель, 

как правило, сам не принимает участия в его непосредственном совершении. 
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С объективной стороны подстрекательство всегда заключается в дей-

ствии. Эти действия в законе (ч. 4 ст. 33 УК РФ) описаны как склонение друго-

го лица к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или дру-

гим способом. В литературе перечень таких убеждающих методов значительно 

расширен. К убеждающим относятся: просьба, предложение, подкуп, лесть, 

различные обещания, возбуждение чувства зависти, ревности, мести. Принуж-

дающими являются такие способы, как приказ, угроза в отношении самого лица 

либо его близких, насилие, злоупотребление служебным положением и т.п. 

С субъективной стороны подстрекательство может быть только умыш-

ленным. Возбуждая в другом лице решимость совершить преступление, под-

стрекатель всегда осознает общественно опасный характер своих действий и 

предвидит их последствия. Волевая сторона деятельности подстрекателя за-

ключается в желании совершения преступления исполнителем и наступления 

преступного результата. Подстрекательскими действия могут быть признаны 

лишь тогда, когда субъект призывает к совершению конкретно определенного 

преступления. 

Пособник преступления. Им признается лицо, содействовавшее совер-

шению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а 

также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия пре-

ступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а 

равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 

33 УК РФ). 

Оказывая содействие исполнителю, пособник тем самым посягает на кон-

кретные, защищаемые уголовным законом общественные отношения, и именно 

это обстоятельство определяет общественную опасность совершаемого им дея-

ния. В каждом случае степень общественной опасности деяния пособника зави-

сит, во-первых, от характера общественных отношений, подвергнувшихся по-

сягательству, и, во-вторых, от значения оказанного содействия для достижения 

преступного результата. 

В зависимости от способа оказания содействия в теории уголовного права 

пособничество принято подразделять на физическое и интеллектуальное. 

Физическое пособничество заключается в предоставлении исполнителю 

необходимых для совершения преступления материальных средств, орудий 

преступления или устранении препятствий к его совершению. 

Интеллектуальное пособничество включает в себя: дачу советов и указа-

ний, предоставление информации, заранее данное обещание скрыть преступни-

ка, следы и орудия преступления, предметы, добытые преступным путем, зара-

нее данное обещание приобрести или сбыть такие предметы. Пособник содей-

ствует исполнителю в совершении преступления, создавая своими действиями 

реальную возможность его осуществления. 

Умысел пособника характеризуется: а) осознанием общественно опасного ха-

рактера преступления, совершаемого с его помощью; б) предвидением общественно 
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опасных преступных последствий, наступивших в результате совместных с исполни-

телем действий; в) желанием или сознательным допущением их наступления. 

 

8.4. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УК РФ ответственность соучастников опреде-

ляется характером и степенью фактического участия каждого из них в совер-

шении преступления.  

Под характером участия понимается фактическая роль, которую каждый 

соучастник выполняет в совершении преступления: организатор преступления, 

подстрекатель, пособник, главный или второстепенный исполнитель. 

Степень участия лица в совершении преступления в соучастии предпола-

гает оценку активности каждого соучастника, величины его вклада в достиже-

ние общего преступного результата. 

Квалификация действий исполнителей производится только по статье 

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

Организаторы, подстрекатели и пособники лично объективную сторону 

преступления не выполняют, поэтому квалификация действий указанных лиц 

производится по статье Особенной части УК РФ со ссылкой на соответствую-

щую часть ст. 33 УК РФ.  

Уголовным кодексом РФ предусмотрен эксцесс исполнителя (ст. 36 УК РФ).  

Эксцесс исполнителя – это совершение исполнителем преступле-

ния, не охватывающегося умыслом других соучастников. 
За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной от-

ветственности не подлежат, поскольку в содеянном отсутствует как объектив-

ный признак совместности действий, так и субъективный признак совместности 

умысла соучастников. Получается, что при эксцессе, исполнитель совершает 

преступление без участия других лиц. 

В науке уголовного права выделяют виды эксцесса исполнителя: 

Качественный – совершение исполнителем преступления, отличного от 

задуманного ранее (например, вместо кражи - убийство), либо совершение 

наряду с задуманным еще и другого преступления. 

Количественный – совершение исполнителем преступления, однородного 

с задуманным (вместо кражи - грабеж), либо совершение квалифицированного 

вида задуманного преступления (например, квалифицированного вида убийства 

вместо простого).  

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие соучастия в преступлении. 

2. Перечислите виды соучастников, охарактеризуйте их. 

3. Дайте определение эксцесса исполнителя. Назовите его виды. 
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ГЛАВА 9. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

9.1. Понятие и признаки множественности преступлений 
 

В практике часто встречаются случаи, когда лицо совершает не одно, а 

несколько преступлений. Они вызывают особые затруднения при решении во-

просов квалификации, назначения наказания и др. Совершение множества пре-

ступлений, как правило, повышает общественную опасность деяний и личности 

виновного, отрицательно влияет на криминогенную обстановку в обществе. Все 

это вызывает необходимость применения более строгих мер уголовно-

правового воздействия. 

Термин «множественность преступлений» в УК РФ не используется. Он 

раскрывается через понятия совокупности преступлений (ст. 17 УК РФ) и реци-

дива преступлений (ст. 18 УК РФ). 

Можно выделить следующие признаки множественности преступлений. 

1. При множественности одно лицо совершает несколько преступлений. 

Это количественный признак множественности. Совершение нескольких пре-

ступлений предполагает совершение не менее двух или более преступлений. 

Эти преступления могут совершаться одновременно, т.е. путем совершения од-

ного действия, или последовательно, т.е. путем совершения разновременных 

действий. Преступления могут совершаться до осуждения, т.е. до вынесения 

обвинительного приговора суда, или после осуждения, т.е. после вынесения об-

винительного приговора суда. Преступления могут быть совершены одним ли-

цом или несколькими лицами в соучастии. Преступления могут быть окончен-

ными или неоконченными. Все эти обстоятельства могут оказать влияние лишь 

на виды множественности преступлений и их уголовно-правовые последствия. 

2. Множество преступлений нельзя смешивать с множеством деяний. 

Множество деяний образует множество преступлений лишь тогда, когда каж-

дое отдельное деяние образует самостоятельное единичное преступление. Еди-

ничное преступление является составным элементом множественности, ее не-

делимой частицей. В литературе единичное преступление определяется как 

общественно опасное деяние, содержащее признаки одного состава преступле-

ния, предусмотренного в определенной статье или части статьи Особенной ча-

сти    УК РФ. В законе составы преступлений описываются по-разному. На 

этом основании различают простые единичные преступления и сложные еди-

ничные преступления. Простое единичное преступление - это такое преступле-

ние, которое состоит из одного деяния, посягающего на один объект, соверша-

емого с одной формой вины, содержащего в себе один состав преступления, 

квалифицируемый по одной статье или части статьи УК РФ. Например, еди-

ничным простым преступлением является убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), не-

осторожное причинение смерти (ч. 1 ст. 109 УК РФ), кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ) 

и др. 
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Единичное сложное преступление - это такое преступление, которое со-

стоит из нескольких действий и последствий, одного действия и нескольких по-

следствий, нескольких действий и одного последствия. 

Среди разновидностей единичного сложного преступления можно выде-

лить следующие: 

- составные преступления; 

- преступления, состоящие из альтернативных действий; 

- продолжаемые преступления; 

- длящиеся преступления; 

- преступления, состоящие из повторных действий. 

Составные преступления - это такие преступления, которые состоят из 

нескольких действий, последствий, и если их рассматривать самостоятельно, то 

они могут представлять собой самостоятельные составы преступлений, но в си-

лу того, что они тесно связаны между собой, законодатель объединяет их в 

рамках единичного преступления. 

Можно выделить две разновидности составного преступления: 

1. Преступления, составной характер которых основан на законодатель-

ном учете реальной совокупности действий. Характерным примером данной 

разновидности является состав разбоя. Согласно закону разбой есть нападение 

в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 

(ч. 1 ст. 162     УК РФ). Таким образом, разбой состоит из двух действий - наси-

лия и хищения. Они совершаются разновременно. Если эти действия рассмат-

ривать самостоятельно, то они могут образовать самостоятельные составы пре-

ступлений. Но эти действия тесно связаны между собой. Насилие при разбое не 

носит самостоятельного характера, оно лишь средство хищения. На этом осно-

вании законодатель объединяет эти действия в рамках одного состава; 

2. Преступления, составной характер которых основан на законодатель-

ном учете идеальной совокупности деяния. Характерным примером данной 

разновидности является деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ. В ней ре-

гламентирована ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Данное пре-

ступление состоит из одного действия, которое влечет за собой два последствия 

- причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожное причинение смерти. 

Каждое из последствий может образовать самостоятельный состав преступле-

ния. Однако в силу их взаимосвязи законодатель объединяет их в рамках еди-

ничного преступления. 

3. Преступления, состоящие из альтернативных действий - это такие пре-

ступные деяния, которые состоят из нескольких деяний, перечисленных в за-

коне альтернативно, и совершение хотя бы одного из них образует оконченный 

состав преступления. Характерным примером данного вида единичного слож-

ного преступления является деяние, закрепленное в ст. 228.2 УК РФ. В ч. 1 ст. 

228.2 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил производ-
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ства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, прода-

жи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ 

либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовле-

ния наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под спе-

циальным контролем, а также культивирования растений, используемых для 

производства наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее их 

утрату, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит со-

блюдение указанных правил. Данный состав состоит из множества деяний. В 

законе они перечислены альтернативно, и совершение хотя бы одного деяния 

образует оконченный состав единичного преступления. 

4. Продолжаемые преступления - это такие преступления, которые состо-

ят из нескольких тождественных действий, направленных на определенный 

объект и охватываемых единым умыслом, например, когда виновный насилует 

женщину в течение всей ночи и совершает с ней семь половых сношений, речь 

идет лишь об одном составе преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ.  

6. Длящиеся преступления - это такие преступления, которые непрерывно 

длятся во времени. Они сопряжены с длительным невыполнением обязанно-

стей, возложенных на виновное лицо. Примером длящегося преступления мо-

жет служить состав ст. 224 УК РФ, в которой предусмотрена уголовная ответ-

ственность за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия 

для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия. 

7. Преступления, состоящие из повторных действий. Это преступления, 

состоящие из нескольких проступков, которые лишь в своем сочетании обра-

зуют единичное преступление. Примером такого преступления может послу-

жить состав ст. 151 УК РФ, в которой предусмотрена уголовная ответствен-

ность за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством. Данный состав образуется в результате совершения ряда 

административных правонарушений. 
 

9.2. Понятие совокупности преступлений и ее признаки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность 

за каждое преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ. 

Совокупность преступлений – это совершение двух или более преступле-

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

когда совершение двух и более преступлений предусмотрено статьями Осо-

бенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 

наказание.  

consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1CCE82REi4E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DC280REi6E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C6R0iBE
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCF86REi4E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCF86REi4E


81 

Согласно ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается и 

одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмот-

ренных двумя или более статьями УК РФ. 

Можно выделить следующие признаки совокупности преступлений. 

1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений. Это ее количественный признак. Он характерен для всех видов 

множественности преступлений. Значение данного признака для совокупности 

преступлений определяется его способностью отграничить совокупность пре-

ступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. При совокупности лицо 

совершает несколько преступлений, и они квалифицируются по различным ста-

тьям или частям статей УК РФ.  

2. При совокупности преступлений все преступления квалифицируются 

самостоятельно и лицо несет уголовную ответственность за каждое преступле-

ние по соответствующей статье или части статьи УК РФ. 

3. При совокупности преступлений все преступления совершаются до 

осуждения. В качестве совокупности преступлений закон рассматривает и слу-

чаи, когда после вынесения приговора по делу установлено, что осужденный 

виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения пригово-

ра суда по первому делу (ч. 5 ст. 69 УК РФ). 

4. Не признаются совокупностью преступлений случаи, когда совершение 

двух и более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в 

качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.  

5. При совокупности преступлений хотя бы два преступления должны со-

хранить свое уголовно-правовое значение и по ним должны отсутствовать про-

цессуальные препятствия к возбуждению уголовного дела. Поэтому если лицо 

за совершенное преступление было освобождено от уголовной ответственно-

сти, то данное преступление не может входить в совокупность. 

В теории и практике уголовного права выделяют два вида совокупности: 

реальную и идеальную. 

Реальная совокупность преступлений – это случаи разновременного 

совершения двух и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено. 

Идеальная совокупностью преступлений - совершение лицом одного 

действия (бездействия), которое влечет наступления двух и более последствий, 

каждое из которых образует самостоятельный состав преступления, подпадаю-

щих под различные статьи УК РФ. 

Реальную совокупность преступлений могут образовать разнородные, од-

нородные и тождественные преступления, каждое из которых является само-

стоятельным.  

Примером идеальной совокупности может служить случай совершения 

изнасилования, повлекший по неосторожности смерть потерпевшей. Лицо од-

ним действием совершает два преступления, каждое из которых подпадает под 

признаки двух самостоятельных составов преступлений: ч. 1 ст. 131 УК РФ и 
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consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C6R0iBE
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109 УК РФ. Однако поскольку они совершены одним лицом, против одной 

жертвы, совпадают по времени и месту совершения преступления, то есть иде-

ально совпадают по признакам состава ст. 131 УК РФ, мы квалифицируем дея-

ние по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ, а не по двум статьям.  

 

9.3. Понятие и признаки рецидива преступлений 
 

 

 

 

 

 

Признаки рецидива преступлений: 

1. Рецидивом считаются лишь случаи совершения умышленного преступ-

ления. Понятие умышленного преступления дано в ст. 25     УК РФ. При совер-

шении преступления с двумя формами вины следует руководствоваться поло-

жениями ст. 27 УК РФ. 

2. При рецидиве умышленное преступление совершается лицом, имею-

щим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Согласно ч. 1 

ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается суди-

мым со дня вступления обвинительного приговора в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости. 

3. Согласно ч. 4 ст. 18 УК РФ, при признании рецидива не учитываются: 

а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восем-

надцати лет; 

в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось услов-

ным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если 

условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не 

направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также суди-

мости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК РФ. 

В ст. 18 УК РФ выделяются три разновидности рецидива: простой, опас-

ный и особо опасный. 

Простым рецидивом следует считать совершение нового умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив признается опасным в двух 

случаях: 

1) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осужда-

ется к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два и более раза было 

осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы; 

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

осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению сво-

боды. 

Рецидив преступлений - совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление 

consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCA8CREiCE
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCB85REi2E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCE87REiDE
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCE87REiDE
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1FC982REi7E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCE87REi2E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1FC983REi6E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1FC983REi3E
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В соответствии с ч. 3 ст. 18 УК РФ рецидив признается особо опасным в 

двух случаях: 

1) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осужда-

ется к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуж-

дено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

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

два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо 

тяжкое преступление. 

Назначение наказания при простом, опасном и особо опасном рецидивах 

производится с учетом обстоятельств, изложенных в ч. ч. 1, 2 ст. 68 УК РФ. 

 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля. 
 

1. Сформулируйте понятие и виды множественности преступлений. 

2. Дайте понятие совокупности преступлений. Перечислите его признаки. 

3. Сформулируйте понятие рецидива. Перечислите признаки. 

4. Назовите виды рецидива.  
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ТЕМА 10. НАКАЗАНИЕ 
 

10.1.  Понятие и признаки уголовного наказания 
 

Понятие уголовного наказания приводится в ч. 1 ст. 43 УК РФ. Там гово-

рится, что наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица. 

С учетом этого определения в литературе выделяют следующие признаки 

уголовного наказания: 

 закреплено в уголовном законодательстве; 

 представляет собой меру оценки противоправного поведения; 

 имеет исключительно государственный характер – исходит от государ-

ства; 

 назначается от имени государства; 

 применяется только по приговору суда и оформляется приговором суда; 

 отражает негативную оценку поведения виновного через осуждение, по-

рицание его поведения судом; 

 выражается в принуждении; 

 назначается публично в рамках санкции соответствующей нормы, отра-

женной в статье Особенной части УК РФ, с учетом положений Общей ча-

сти УК РФ; 

 возможно только после совершения лицом преступления; 

 носит личный характер – применяется к лицу, совершившему преступле-

ние, причем признанному судом виновным в совершении этого преступ-

ления; 

 заключается в предусмотренных УК РФ лишении и (или) ограничении 

прав и свобод виновного лица соответственно его общественной опасно-

сти, общественной опасности содеянного им; 

 влечет состояние судимости лица. 
 

10.2. Цели уголовного наказания 
 

Часть 2 статьи 43 УК РФ говориться о том что: «Наказание применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осуж-

денного и предупреждения совершения новых преступлений». 

Восстановление социальной справедливости состоит в возмещении при-

чиненного преступлением вреда личности, обществу, государству, заглажива-

ние его иным образом, назначение наказания, соразмерного общественной 

опасности совершенного деяния и личности виновного.  

Нарушение справедливости влечет нарушение права. Это прямо относит-

ся и к уголовному праву, к преступлению и наказанию, причем в данном случае 
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можно говорить о наивысшем нарушении справедливости, которое может про-

являться в кражах, грабежах, разбоях и даже убийствах и т.д.. Под социальной 

справедливостью наказания следует понимать его трактовку, данную в ст. 6 УК 

РФ, справедливость имеет место, когда лицу, совершившему преступное дея-

ние, назначается наказание, соответствующее характеру и степени обществен-

ной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности ви-

новного, когда наказание не назначается дважды за одно и то же преступление.  

Разумеется, нельзя восстановить жизнь потерпевшего, погибшего в ре-

зультате убийства, однако социальная справедливость в этих случаях может 

быть достигнута путем ограничения либо лишения прав и свобод виновного 

(порой довольно жестких и в течение продолжительного времени). Вместе с 

тем наказание, даже самое строгое, применяется не для того, чтобы причинить 

осужденному моральные и физические страдания. В полном соответствии с 

принципами и нормами международного права ст. 21 Конституции РФ запре-

щает применение пыток, насилия или другого жестокого или унижающего дос-

тоинство человека обращения. Она также отвечает и нормам ст. 3 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Статья 1 Конвенции указывает, что в 

определение пытки не включены боль или страдание, которые возникают лишь 

в результате законных санкций (необходимость или обязанность причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление).  

Понятие справедливости имеет, с одной стороны, нормативный, с другой 

– оценочный характер. Справедливость является одной из основополагающих, 

базовых оценочных категорий, которая с точки зрения современной этики цен-

ностей представляется предварительным условием осуществления всех осталь-

ных ценностей. Там, где нет справедливости, не могут быть обеспечены и дру-

гие ценности. 

Восстановительная цель является наиболее общей и в известной мере аб-

страктной. Исправительные и превентивные цели, наоборот, - четко конкрет-

ными, адресными. 

Цель исправления заключается в том, чтобы осужденный стал законопо-

слушным, добропорядочным гражданином общества, уважающий труд и пра-

вила общежития. Как говорится в ч.1 ст.   УИК РФ: «Исправление осужденных 

- это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулиро-

вание правопослушного поведения». 

Исправление осужденного - это реализация мер принуждения в такой 

степени, чтобы осужденное лицо утратило общественную опасность, осознало 

неправильность и нецелесообразность осуществленного преступного поведе-

ния, убедилось в необходимости правомерного поведения. 

Предупреждение совершения новых преступлений подразделяют на об-

щее (общая превенция) и специальное (частная превенция). 

Общая превенция наказания означает формирование в сознании людей 

образа должного поведения и убежденности в недопущении совершения пре-
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ступлений. Суть ее: во-первых, сформировать в сознании граждан России и 

иных лиц модель необходимого правопослушного поведения и, во-вторых, 

примером наказания удержать указанных лиц от совершения преступлений. 

Частная превенция наказания означает применение принудительного воз-

действия к лицу, совершившему преступление, с тем, чтобы оно не смогло со-

вершить новое преступление. При этом назначение уголовного наказания не 

имеет и не может иметь в цивилизованном государстве цели причинения физи-

ческих страданий или унижения человеческого достоинства. 

 

10.3. Система и виды наказаний 
 

 

Статья 44 УК РФ содержит перечень видов уголовных наказаний, кото-

рые могут применяться судом к лицам признанным виновными в совершении 

преступления. Он образует систему уголовных наказаний. Санкции норм Осо-

бенной части УК РФ определяются с учетом видов наказаний входящих в этот 

перечень, исходя из оценки законодателем общественной опасности деяния, 

предусмотренного соответствующим составом преступления. 

Современные определения системы наказаний представлены весьма раз-

нообразно. Она определяется как:  

совокупность предусмотренных уголовным законом видов государствен-

ного принуждения, которые находятся в отношениях взаимосвязи, взаимозави-

симости и взаимозаменяемости, способны обеспечить достижение целей кары 

(восстановления социальной справедливости), общего и специального преду-

преждения, а также исправления преступника, назначаются судом за конкрет-

ные преступления, исходя из принципов уголовного права;    

обязательный для законодателя и для суда установленный уголовным за-

коном исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в иерархи-

чески заданной последовательности в зависимости от их сравнительной тяже-

сти и порядка применения5; 

четко фиксированный и обязательный для суда исчерпывающий перечень 

видов наказаний, расположенных в определенном порядке с учетом их характе-

ра и сравнительной тяжести (от менее строгого к более строгому)6; 

установленный уголовным законом обязательный для законодателя и су-

да внутренне упорядоченный, исчерпывающий перечень видов наказаний.7 

 

Система уголовных наказаний, безусловно, как любая система, отвечает 

определенным требованиям. Она представляет исчерпывающий перечень взаи-

                                                 
5 Уголовно-правовое воздействие: монография / Г.А. Есаков, Т.Г. Понятовская, А.И. Рарог и др.; под ред. А.И. 

Рарога. М.: Проспект, 2012/СПС «КонсультантПлюс». 
6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный). том 1, 2-е издание/ под ред. 

А.В. Бриллиантова /Проспект, 2015/СПС «КонсультантПлюс». 
7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный); 8-е издание, перераб. и доп.) /под 

ред. д.ю.н. Г.А. Есакова. М.: Проспект, 2019/СПС «Гарант». 
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мосвязанных элементов, которые в совокупности образуют единое целое и пол-

ностью исчерпывают его содержание. Система наказаний предполагает распо-

ложение их в определенной последовательности, ступенчатости, позволяет без-

ошибочно определить, какой вид наказания является более строгим или более 

мягким. Значение системы наказаний достаточно высоко. Понятия освобожде-

ния от наказания или принудительных мер воспитательного воздействия 

напрямую связаны с понятиями наказания и системы наказаний. Наличие раз-

вернутой системы наказаний ориентирует законодателя и правоприменителя на 

максимальную индивидуализацию мер воздействия на виновного, исходя из 

обеспечения их необходимой достаточности  (справедливости). Система нака-

заний является моделью для конструирования санкций в конкретных статьях 

Особенной части УК РФ как альтернативных. Перечень видов наказаний явля-

ется также основой для сокращенного перечня видов наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним (ст. 88 УК РФ). 

Система наказаний ст. 44 УК РФ включает 13 видов. К ним относятся: 

1) штраф; 

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью;  

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных 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. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и порядок их назна-

чения устанавливаются ст. 88 УК РФ. Несовершеннолетним могут назначаться 

6 видов наказаний это:  

штраф,  

лишение права заниматься определенной деятельностью,  

обязательные работы, 

исправительные работы,  

ограничение свободы, 

 лишение свободы на определенный срок. 
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Виды наказаний 
 

По действующему Уголовному кодексу РФ все наказания подразделяются 

на три группы (ст. 45 УК РФ): 

основные;  

дополнительные;  

наказания, которые могут назначаться как в качестве основных, так и до-

полнительных (смешанные).  

Основными являются те наказания, которые назначаются только самосто-

ятельно и не могут присоединяться к другим (ч. 1 ст. 45 УК РФ).  

В качестве основных видов наказаний применяются: 

обязательные работы,  

исправительные работы,  

ограничение по военной службе, 

принудительные работы,  

арест,  

содержание в дисциплинарной воинской части,  

лишение свободы на определенный срок,  

пожизненное лишение свободы,  

смертная казнь.  

Во вторую группу включаются дополнительные наказания (ч. 3 ст. 45 УК 

РФ). Они не могут назначаться самостоятельно и присоединяются к основным, 

усиливая карательное воздействие наказания в целом. Таким видом наказания 

является лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 

 Третью группу составляют наказания, которые могут назначаться в каче-

стве основных и дополнительных видов наказаний (ч. 2 ст. 45 УК РФ).  

В качестве как основных, так и дополнительных (смешанных) видов 

наказаний применяются штраф, лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы. 
 

Основные виды наказаний 
 

Обязательные работы (ст. 49 УК РФ) – это основной вид уголовного 

наказания, назначаемый судом лицу, виновному в совершении преступления, 

заключающийся в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых и объ-

ект, на котором они отбываются, определяется органом местного самоуправле-

ния по согласованию с уголовно – исполнительной инспекцией. 

Обязательные работы могут быть назначены осужденным за совершение 

преступлений небольшой или средней тяжести. 
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Срок обязательных работ исчисляется в часах. Данный вид наказания 

устанавливается на срок от 60 до 480 часов и отбывается не свыше четырех ча-

сов в день. 

Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно – исполни-

тельной инспекцией по месту жительства осужденного. 

При злостном уклонении осужденного от отбывания обязательных работ 

они заменяются более строгими видами наказаний в виде принудительных ра-

бот или лишения свободы. При определении срока этих наказаний время, в те-

чение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается из 

расчета один день принудительных работ или 1 день лишения свободы за 8 ча-

сов обязательных работ. 

При назначении обязательных работ имеются ограничения. На основании 

ч. 4 ст. 49 УК РФ они не могут назначаться лицам, признанным инвалидами 1 

группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 

лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также воен-

нослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должно-

стях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ определяется стать-

ями 25-30 УИК РФ. 

Исправительные работы (ст. 50 УК РФ) – это основной вид уголовного 

наказания, назначаемый судом лицу, виновному в совершении преступления 

заключающийся в исправительно-трудовом воздействии на осужденного, име-

ющего основное место работы, а равно не имеющего его. Осужденный, имею-

щий основное место работы, отбывает это наказание по основному месту рабо-

ты. Осужденный, не имеющий основного места работы отбывает наказание в 

месте, определяемом органом местного самоуправления по согласованию с 

уголовно – исполнительной инспекцией, но в районе его места жительства. 

Данный вид наказания назначается на срок от 2 месяцев до 2 лет. Наряду 

с этим из заработной платы осужденного производятся удержания в доход гос-

ударства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%.  

 При злостном уклонении осужденного от отбывания исправительных ра-

бот суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или 

лишением свободы из расчета 1 день принудительных работ или 1 день лише-

ния свободы за 3 дня исправительных работ. 

При назначении исправительных работ имеются такие же ограничения, 

как и при назначении обязательных работ (ч. 4 ст. 50  УК РФ). Наказание в виде 

исправительных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией. По-

рядок исполнения наказания в виде исправительных работ определяется стать-

ями 39-46 УИК РФ. 

Ограничение по военной службе (ст. 51 УК РФ) – основной вид уголов-

ного наказания, назначаемый судом военнослужащему, виновному в соверше-

нии преступления против военной службы и проходящему военную службу по 
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контракту в случаях, предусмотренных соответствующими статья-

ми Особенной части УК РФ, либо вместо исправительных работ, предусмот-

ренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ состоящий в 

применении ограничений по военной службе определяемых судом на основа-

нии ч. 2 ст. 51 УК РФ. 

Данный вид наказания назначается на срок от 3 месяцев до 2 лет. При 

этом из денежного довольствия осужденного производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, но не более 20%. В пе-

риод отбывания наказания в виде ограничения по военной службе осужденный 

не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не за-

считывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

Наказание в виде ограничения по военной службе исполняется командо-

ванием воинской части, в которой проходит службу осужденный военнослу-

жащий. Порядок исполнения этого вида наказания устанавливается статьями 

143-148 УИК РФ. 

Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ) – это основной вид уголовно-

го наказания, назначаемый судом лицу, виновному в совершении преступления 

заключающийся в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых 

учреждениями и органами уголовно – исполнительной системы.  

Этот вид наказания назначается на срок от 2 месяцев до 5 лет, за исклю-

чением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными 

работами в соответствии со ст. 80 УК РФ. При его назначении из заработной 

платы осужденного производятся удержания в доход государства, перечисляе-

мые на счет соответствующего территориального органа уголовно-

исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пре-

делах от 5 до 20%. 

Данный вид наказания применяется как альтернатива лишению свободы в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, 

за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за соверше-

ние тяжкого преступления впервые. Порядок замены лишения свободы принуди-

тельными работами определяется ч. 2 ст. 53.1 УК РФ. Там говорится, что если суд, 

назначив наказание в виде лишения свободы, придет к выводу о возможности ис-

правления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения 

свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения сво-

боды принудительными работами. Если судом было назначено наказания в виде 

лишения свободы на срок более 5 лет, то принудительные работы не применяют-

ся. Исключение составляют случаи замены наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами в соответствии со ст. 80 УК РФ. 

При злостном уклонении осужденного от отбывания этого наказания ли-

бо признания его злостным нарушителем порядка и условий отбывания прину-

дительных работ неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы из 

расчета 1 день лишения свободы за 1 день принудительных работ. 
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При назначении принудительных работ имеются ограничения. Они не 

назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или 

второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчи-

нам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим (ч. 7 

ст. 53.1 УК РФ). Порядок исполнения этого вида наказания устанавливается 

статьями 60.1-60.21 УИК РФ. 

Арест (ст. 54 УК РФ) – это основной вид уголовного наказания, назнача-

емый судом лицу, виновному в совершении преступления состоящий в содер-

жании осужденного в условиях строгой изоляции от общества. Это наказание 

может быть назначено на срок от 1 до 6 месяцев. Назначение данного наказания 

на период менее 1 месяца возможно при замене им обязательных или исправи-

тельных работ. 

На основании ч. 2 ст. 54 УК РФ арест не может назначаться лицам, не до-

стигшим к моменту вынесения судом приговора 18 летнего возраста, а также 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. 

Данный вид наказания должен исполняться по месту осуждения в арест-

ных домах. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. Порядок исполне-

ния этого вида наказания устанавливается статьями 68-72 УИК РФ. 

Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55   УК РФ) – это 

основной вид уголовного наказания, назначаемый судом военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву либо по контракту, виновным в со-

вершении преступлений против военной службы либо общеуголовных пре-

ступлений в порядке, определяемом законом, заключающийся в соблюдении 

требований режима, установленного в дисциплинарной воинской части. 

Содержание в дисциплинарной воинской части - это специальный вид 

наказания, поскольку оно назначается специальным субъектам преступления, а 

именно: военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на долж-

ностях рядового или сержантского состава, если они на момент вынесения су-

дом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призы-

ву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

должностях рядового и сержантского состава.  

Как говорится в ч. 1 ст. 55 УК РФ, это наказание может назначаться на 

срок от 3 месяцев до 2 лет в случаях, предусмотренных соответствующими ста-

тьями Особенной части УК РФ, за совершение преступлений против военной 

службы, а также в случаях, когда характер преступления и личность виновного 

свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше 2 

лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же 

срок.  

При замене наказания в виде лишения свободы содержанием в дисципли-

нарной воинской части его срок исчисляется из расчета 1 день лишения свобо-

ды за 1 день содержания в дисциплинарной воинской части (ч. 2 ст. 55 УК РФ). 
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Местами исполнения данного наказания являются специально предназна-

ченные для этого дисциплинарные воинские части (отдельные дисциплинарные 

батальоны или отдельные дисциплинарные роты). Порядок исполнения этого 

вида наказания устанавливается статьями 155-171 УИК РФ. 

Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ) – это основной 

вид уголовного наказания, назначаемый судом лицу, виновному в совершении 

преступления и состоящий в изоляции осужденного от общества путем направ-

ления его в колонию – поселение или помещения в воспитательную колонию, 

лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, стро-

гого или особого режима либо в тюрьму. 

По общему правилу этот вид наказания устанавливается на срок от 2 ме-

сяцев до 20 лет. Однако продолжительность наказания может быть и менее 

двух месяцев при замене им исправительных работ или ограничения свободы. 

И напротив, срок лишения свободы может превышать 20 лет при сложении 

наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Со-

гласно ч. 4. cт. 56 УК РФ при частичном или полном сложении сроков лишения 

свободы по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы 

не может быть более 25 лет, а по совокупности приговоров - более 30 лет. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные ч. 5 ст. 56 УК РФ, где 

говорится, что при совершении хотя бы одного из преступлений, предусмот-

ренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями 3 и 4 ст. 206, ч. 4 

ст. 210, ст. 210.1, ч. 4 ст. 211 УК РФ,  статья-

ми, 278, 279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361 УК РФ, при частичном или полном 

сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности 

преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более 30 

лет, а по совокупности приговоров - более 35 лет. 

В ч. 1 ст. 56 УК РФ предусмотрены ограничения в назначении лишения 

свободы осужденным, совершившим впервые преступление небольшой тяже-

сти. Таким лицам оно назначается только при наличии отягчающих обстоятель-

ств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, за исключением преступлений, преду-

смотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, или в случае, когда лише-

ние свободы предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

как единственный вид наказания.  

Порядок назначения осужденным к лишению свободы вида исправитель-

ного учреждения определяется ст. 58 УК РФ. Изменение вида исправительного 

учреждения осуществляется судом в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством РФ. 

Лица, осужденные к лишению свободы за некоторым исключением, от-

бывают его в исправительных учреждениях, в пределах территории субъекта 

РФ, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях 

(состояние здоровья, личная безопасность) либо с их письменного согласия 

осужденные могут быть направлены для отбывания этого наказания в соответ-

ствующие исправительные учреждения, расположенные на территории другого 
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субъекта РФ. Общие положения исполнения этого вида наказания устанавлива-

ется статьями 73-81.1 УИК РФ. 

Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ) – это основной вид уго-

ловного наказания, назначаемый судом лицу, виновному в совершении  особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также особо тяжких преступле-

ний против здоровья населения и общественной нравственности, общественной 

безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достиг-

ших 14- летнего возраста. 

Данный вид наказания не назначается женщинам, лицам, совершившим 

преступления в возрасте до 18 лет, а также мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора 65-летнего возраста. Порядок отбывания наказания 

в виде пожизненного лишения свободы в колониях особого режима определя-

ется ст. 126-127 УИК РФ. 

Смертная казнь (ст. 59 УК РФ) - это основной вид уголовного наказа-

ния, назначаемый судом лицу, виновному в совершении особо тяжких преступ-

лений, посягающих на жизнь. Смертная казнь является исключительной мерой 

наказания.  

На основании ч. 2 ст. 59 УК РФ смертная казнь не назначается к тем же 

лицам, которым не может назначаться наказание в виде пожизненного лишения 

свободы (ч. 2 ст. 57 УК РФ). А также с учетом ч. 2.1 ст. 59 УК РФ лицу, выдан-

ному РФ иностранным государством для уголовного преследования в соответ-

ствии с международным договором РФ или на основе принципа взаимности. 

Речь идет о случаях, когда в соответствии с законодательством иностранного 

государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом пре-

ступление не предусмотрена или неприменение смертной казни является усло-

вием его выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным 

основаниям. 

В порядке помилования уголовным законодательством предусмотрена 

возможность замены смертной казни пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок 25 лет. 

С 16.04.1997 в Российской Федерации введен мораторий на смертную 

казнь, когда Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод относительно отмены смертной казни ETS N 114 

(Страсбург, 28.04.1983). Данный Протокол был внесен на ратификацию в Госу-

дарственную Думу РФ письмом Президента РФ от 06.08.1999 № Пр-1025, тем 

не менее, до настоящего времени этот протокол так и не был ратифицирован 

Россией. Далее постановлением Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 № 3-

П было установлено, что с момента вступления в силу и до введения в действие 

соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей территории 

РФ каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого федераль-

ным законом в качестве исключительной меры наказания установлена смертная 

казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседате-

лей, наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо от того, 
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рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в 

составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух народ-

ных заседателей. 

Конституционным Судом РФ в определении от 19.11.2009 № 1344-О-Р 

дано разъяснение, что в результате длительного моратория на применение 

смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть 

подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в 

рамках которого - с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, 

взятых на себя РФ, - происходит необратимый процесс, направленный на отме-

ну смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный 

характер («впредь до ее отмены») и допускаемой лишь в течение определенно-

го переходного периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной ст. 20 (ч. 2) 

Конституции РФ.  

 

10.4. Дополнительные и смешанные виды наказаний 
 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина или государственной награды (ст. 48 УК РФ) – это дополнительный вид 

уголовного наказания, назначаемый судом лицу, виновному в совершении тяж-

кого или особо тяжкого преступления и состоящий в лишении его прав и льгот, 

предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие звание, чин или награ-

ды. Этот вид наказания назначается с учетом личности виновного. 

Перечень правоограничений, указанных в ст. 48 УК РФ, является исчер-

пывающим и расширительному толкованию не подлежит. Суд не вправе ли-

шать осужденного ученых степеней, ученых званий и других званий, носящих 

квалификационный характер. 

Порядок исполнения этого наказания устанавливается ст. 61 УИК РФ. 

Штраф (ст. 46 УК РФ) – это смешанный вид уголовного наказания, 

назначаемый судом лицу, виновному в совершении преступления, и представ-

ляющий собой денежное взыскание в пределах, предусмотренных УК РФ. 

Пределы этого вида наказания определяются ч. 2 ст. 46 УК РФ. Штраф  

устанавливается в размере от 5 тысяч до 5 миллионов рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период от 2 недель до 5 лет 

либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммер-

ческого подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управ-

ляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных 

лиц, представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра 

(третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных 

средств и (или) стоимости денежных инструментов.  

Штраф в размере от 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период свыше 3 лет может назначаться толь-

ко в случаях, специально предусмотренных соответствующими статья-
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ми Особенной части УК РФ, за исключением случаев исчисления размера 

штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, подкупа 

работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии 

по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, представляющих ин-

тересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра (третейского судьи), 

взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимо-

сти денежных инструментов.  

Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого 

подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, пред-

ставляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, подкупа арбитра 

(третейского судьи), взятки или сумме незаконно перемещенных денежных 

средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере 

до стократной суммы таких подкупа, взятки или суммы незаконно перемещен-

ных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может 

быть менее 25 тысяч рублей и более 500 миллионов рублей. 

В ч. 3 ст. 46 УК РФ указываются условия назначения штрафа. Его размер 

определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имуще-

ственного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности 

получения осужденным заработной платы или иного дохода. Учитывая эти об-

стоятельства, суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенны-

ми частями на срок до пяти лет. 

На основании ч. 4 ст. 46 УК РФ в качестве дополнительного вида наказа-

ния штраф может назначаться только в случаях, предусмотренных соответ-

ствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Порядок замены штрафа иным более строгим видом наказания в случае 

злостного уклонения осужденного от его уплаты устанавливается ч. 5 ст. 46 УК 

РФ. Так при злостном уклонении осужденного от уплаты штрафа, назначенного 

в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в 

размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или 

сумме коммерческого подкупа или взятки, он заменяется иным наказанием, за 

исключением лишения свободы.  

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом 

исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 

подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф за-

меняется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей 

статьей Особенной части     УК РФ. При этом назначенное наказание не может 

быть условным. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ) –– это вид уголовного наказания, 

который может назначаться лицу, признанному виновным в совершении пре-
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ступления в качестве основного и дополнительного в случаях, когда это преду-

смотрено соответствующей санкцией статьи Особенной части УК РФ, а в каче-

стве дополнительного также и в случаях, когда оно не предусмотрено соответ-

ствующей санкцией статьей Особенной части УК РФ, но с учетом положений ч. 

3 ст. 47 УК РФ и состоящий в запрещении занимать соответствующую долж-

ность на государственной службе, в органах местного самоуправления либо за-

ниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью устанавливается на срок от 1 года до 5 лет в качестве 

основного вида наказания и на срок от 6 месяцев до 3 лет в качестве дополни-

тельного вида наказания. Частью 2 статьи 47 УК РФ также предусмотрена воз-

можность назначения этого наказания в качестве дополнительного вида на срок 

до 20 лет в случаях, специально предусмотренных соответствующими статья-

ми Особенной части УК РФ. 

Особенности назначения этого вида наказания в качестве дополнительно-

го закреплены в ч. 3 ст. 47 УК РФ. В отличие от штрафа это наказание может 

назначаться в качестве дополнительного вида, если оно предусмотрено либо не 

предусмотрено в санкции статьи Особенной части УК РФ. В последнем случае 

оно назначается с учетом характера и степени общественной опасно-

сти совершенного преступления и личности виновного, если суд признает не-

возможным сохранение за ним права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.  

При назначении этого вида наказания в качестве дополнительного к ос-

новным видам наказаний не связанным с ограничением и лишением свободы 

(обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы), а 

также при условном осуждении его срок исчисляется с момента вступления 

приговора суда в законную силу. В случае назначения лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в каче-

стве дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной 

воинской части, принудительным работам, лишению свободы оно распростра-

няется на все время отбывания указанных основных видов наказаний, но при 

этом его срок исчисляется с момента их отбытия. 

Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) – это смешанный вид уголовного 

наказания, назначаемый судом лицу, виновному в совершении преступления, и 

заключающийся в установлении осужденному ограничений передвижения и де-

ятельности (не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в опре-

деленное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пре-

делах территории соответствующего муниципального образования, не выез-

жать за пределы территории соответствующего муниципального образования, 

не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать 

в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, ме-

сто работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного 

органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в ви-
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де ограничения свободы), а также в возложении на него обязанности являться в 

специализированный государственный орган, осуществляющий за ним надзор 

от 1 до 4 раз в месяц, для регистрации. Таким органом является уголовно – ис-

полнительная инспекция по месту жительства осужденного.  

Как указывается в ч. 1 ст. 53 УК РФ, установление судом осужденному 

ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия ука-

занного специализированного государственного органа, а также на выезд за 

пределы территории соответствующего муниципального образования является 

обязательным. 

Согласно ч. 2 ст. 53 УК РФ, ограничение свободы как основной вид нака-

зания назначается на срок от 2 месяцев до 4 лет за преступления небольшой 

и средней тяжести. В качестве дополнительного вида наказания оно назначает-

ся к принудительным работам или лишению свободы на срок от 6 месяцев до 2 

лет в случаях, предусмотренных соответствующими статья-

ми Особенной части УК РФ. 

Если осужденный к ограничению свободы, назначенному в качестве ос-

новного вида наказания, злостно уклоняется от его отбывания, суд по представ-

лению специализированного государственного органа, осуществляющего 

надзор за его отбыванием, может заменить неотбытую часть наказания прину-

дительными работами или лишением свободы из расчета 1 день принудитель-

ных работ за 2 дня ограничения свободы или 1 день лишения свободы за 2 дня 

ограничения свободы.  

В ч. 5 ст. 53 УК РФ установлен круг лиц, к которым не может назначаться 

данный вид наказания. К ним относятся военнослужащие, иностранные граж-

дане, лица без гражданства, а также лица, не имеющие места постоянного про-

живания на территории РФ. 
 

Вопросы для проверки и самоконтроля 
 

1. Сформулируйте понятие наказания, укажите его признаки. 

2. Назовите цели уголовного наказания. Охарактеризуйте их. 

3. Назовите наказания, которые могут применяться только в качестве основных, 

дополнительных, а также основных и дополнительных. 

4. Охарактеризуйте отдельные виды уголовных наказаний.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/1503
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/70110330/entry/59


98 

 

 

ГЛАВА 11. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 
 

11.1. Понятие условного осуждения 
 

Условное осуждение представляет собой особый порядок назначения 

наказания, который заключается в том, что суд, назначив наказание, постанов-

ляет считать его условным, то есть подразумевает выполнение со стороны 

осужденного ряда условий, при выполнении которых, наказание, назначенное 

судом, не будет исполняться реально.  

Такими условиями являются: обязательное установление испытательного 

срока, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление и фа-

культативное возложение на осужденного исполнения определенных обязанно-

стей.  

Основанием применения условного осуждения является установление 

возможности исправления осужденного без отбывания назначенному ему нака-

зания. Условное осуждение, в соответствие с с ч. 1 ст. 73 УК РФ может быть 

назначено судом при назначении определенных видов наказаний, и при усло-

вии, что суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без от-

бывания назначенного ему наказания. Такими наказаниями, в соответствии с ч. 

1 ст. 73 УК РФ являются: а) исправительные работы, б) ограничение по воен-

ной службе, в) ограничение свободы, г) содержание в дисциплинарной воин-

ской части д) лишение свободы на срок до восьми лет. 

 

11.2. Испытательный срок и его предназначение. 

 

Суд, признав лицо виновным в совершении общественно опасного деяния 

и придя к выводу о целесообразности применения условного осуждения, уста-

навливает виновному не один, а два срока. 

Во-первых, это срок назначенного судом наказания в виде исправитель-

ных работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, содержания 

в дисциплинарной воинской части или лишения свободы. Причем продолжи-

тельность срока основного наказания в этой ситуации самостоятельного значе-

ния не имеет. Во-вторых, в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ при назначении 

условного осуждения суд устанавливает испытательный срок. Без испытатель-

ного срока не может быть условного осуждения. С испытательным сроком свя-

зано решение многих вопросов: в течение какого времени должны действовать 

возложенные на осужденного обязанности, какое время должен осуществляться 

контроль со стороны соответствующих органов за поведением условно осуж-

денного, когда можно ставить вопрос об отмене или дополнении ранее уста-

новленных для условно осужденного обязанностей либо о досрочном сокраще-

нии испытательного срока и снятии судимости. 
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Течение испытательного срока в отношении условно осужденного в соот-

ветствии с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ прекращается автоматически по прошествии 

того времени, которое было определено в приговоре суда. В то же время следу-

ет иметь в виду, что если имело место продление испытательного срока по ос-

нованиям, указанным в ч. 2 ст. 74 УК РФ, аннулирование судимости условно 

осужденного происходит после окончания испытательного срока с учетом его 

продления судом. С момента погашения судимости условно осужденный при-

знается несудимым, все правовые последствия, которые были связаны с нали-

чием судимости, ликвидируются (ч. 6 ст. 86 УК РФ). С этого времени контроль 

за поведением условно осужденного прекращается и он снимается с учета уго-

ловно-исполнительной инспекции (ч. 2 ст. 189 УИК РФ). 

Назначив условное осуждение, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ 

может возложить на осужденного исполнение определенных обязанностей, а 

именно: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомле-

ния специализированного государственного органа, осуществляющего исправ-

ление осужденного, не посещать определенные места (например, ночные клу-

бы, рестораны, игорные дома и т.д.), пройти курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании или венерического заболевания, осуществлять ма-

териальную поддержку семьи. Перечень обязанностей, которые могут быть 

возложены на условно осужденного, не являются исчерпывающими. Поэтому 

суд может возложить на осужденного исполнение и других обязанностей, спо-

собствующих его исправлению, например, в определенный срок устранить 

причиненный вред, возместить ущерб, поступить на работу или учебу и т.д. 

Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполно-

моченным на то специализированным государственным органом (уголовно-

исполнительной инспекцией по месту жительства условно осужденного), а в 

отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений 

(ч. 6 ст. 73 УК РФ).  

Исполнение условного осуждения заканчивается, как правило, по истече-

нии испытательного срока. В этом случае в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 86 УК 

РФ судимость погашается автоматически без какого-либо ходатайства и лицо 

считается несудимым. 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие условного осуждения. 

2. Назовите основания условного осуждения. 

3. Дайте определение испытательного срока. Назовите обязанности осужденно-

го.  
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ГЛАВА 12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И НАКАЗАНИЯ 
 

12.1. Сущность  и виды освобождения от уголовной ответственности 
 

Освобождение от уголовной ответственности – это выраженное в 

официальном акте компетентного государственного органа решение осво-

бодить лицо, совершившее преступление, от обязанности подвергнуться 

судебному осуждению и претерпеть меры государственно-

принудительного воздействия. 
Освобождение от уголовной ответственности по общему правилу может 

применяться в отношении лиц, совершивших преступления впервые небольшой 

или средней тяжести (ст. ст. 75, 76, 90 УК РФ). Что же касается освобождения 

от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и по акту 

амнистии, то оно может применяться и к лицам, виновным в тяжких и даже 

особо тяжких преступлениях, поскольку ввиду исправления виновного в тече-

ние установленного законом (ст. 78 УК РФ) срока становится нецелесообраз-

ным с точки зрения задач уголовного законодательства его привлечение к уго-

ловной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности по акту амнистии также 

строго не обусловлено определенной категорией преступлений. 

Лицо, совершившее преступление, перестает быть общественно опасным 

либо степень его общественной опасности снижается до такого уровня, при ко-

тором возникает необходимость освобождения от уголовной ответственности. 

При характеристике субъективного основания законодатель указывает на об-

стоятельства, которые зависят от воли виновного, такие как деятельное раская-

ние, примирение с потерпевшим, впервые совершенное преступление, несо-

вершение нового преступления в течение срока давности. 

Освобождение от уголовной ответственности во всех его видах исключа-

ет не только назначение наказания, но и осуждение лица от имени государства, 

т.е. отрицательную социально-правовую оценку как личности, так и совершен-

ного преступного деяния. При освобождении от уголовной ответственности об-

винительный приговор не выносится, как это имеет место при освобождении от 

уголовного наказания, и лицо в правовом смысле считается не совершившим 

преступления. Одновременно подлежат отмене, если они применялись, все ме-

ры уголовно-процессуального принуждения.  

 

Виды освобождения от уголовной ответственности 
 

В уголовном законодательстве России предусмотрены следующие виды 

освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление: 
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- в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

- в связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба 

(ст. 76.1 УК РФ);  

- освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного 

штрафа (ст. 76.2 УК РФ); 

- в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ); 

- в связи с амнистией (ст. 84 УК РФ); 

- в отношении несовершеннолетнего (ст. 90 УК РФ). 
 

Таблица 17.1 

Виды освобождения от уголовной ответственности 
 

По возможности применения: 

Обязательные – 

не зависят от усмотрения правопримени-

теля (суда, следователя) 

Факультативные – 

применяются по усмотрению правоприме-

нителя 

По возможности отмены в случае неисполнения: 

Безусловные – 

не могут быть отменены 

Условные – 

могут быть отменены 

 

Деятельное раскаяние, в отличие от добровольного отказа от преступ-

ления, всегда следует после окончания преступления, когда в полном объеме 

выполнено преступное деяние и наступили соответствующие последствия.  

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяже-

сти, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после со-

вершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало рас-

крытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом за-

гладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятель-

ного раскаяния перестало быть общественно опасным (ч. 1 ст. 75 УК РФ). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раска-

янием является окончательным и безусловным.  

Примирение обвиняемого с потерпевшим - вид освобождения от уго-

ловной ответственности, предусмотренный УК РФ 1996 г. (ст. 76). В соответ-

ствии со ст. 76 УК РФ 1996 г. от уголовной ответственности могут освобож-

даться в связи с примирением с потерпевшим только лица, впервые совершив-

шие преступление небольшой или средней тяжести. 

Для констатации наличия примирения не имеет значения, от кого (обви-

няемого или потерпевшего) исходила инициатива примирения. Самое главное 

заключается в том, чтобы потерпевший добровольно принял такое решение и 

заявил об этом в суде или лицу, ведущему расследование. 

Освобождение от уголовной ответственности возможно лишь до объяв-

ления приговора суда, вынесенного с учетом обстоятельств дела и требований 

закона, поэтому примирение обвиняемого с потерпевшим после вынесения 

приговора не может быть основанием такого освобождения.  
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сто-

рон является окончательным и не влечет в последующем применение к лицу, 

совершившему преступление, каких-либо мер правового, воспитательного или 

общественного характера. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением 

ущерба. Условия применения данного вида освобождения по ч. 1 ст. 76.1 УК 

РФ являются следующие:  

1) лицо совершило преступление впервые; 

2) совершено преступление, предусмотренное статьями 198 – 199.1, 199.3, 

199.4 УК РФ; 

3) ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, возмещен в полном объ-

еме.  

В ч. 2 ст. 76.1 УК РФ условиями освобождения выступают следующие: 

1) лицо совершило преступление впервые; 

2) совершено преступление, указанное в перечне в ч. 2 ст. 76.1      УК РФ; 

3) возмещен ущерб, причиненный гражданину, организации или государ-

ству, и в федеральный бюджет перечислено денежное возмещение в размере 

двукратной суммы ущерба 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением су-

дебного штрафа: 

1) лицо совершило преступление впервые; 

2) преступление небольшой или средней тяжести; 

3) виновный возместил потерпевшему ущерб или иным образом загладил 

причиненный преступлением вред 

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок осво-

бождение отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по со-

ответствующей статье Особенной части УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо не может быть привле-

чено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления 

истекли установленные законом сроки. Сроки давности дифференцируются в 

зависимости от категории совершенного преступления. Освобождение от уго-

ловной ответственности за давностью допускается при условии, если в течение 

установленного срока лицо, виновное в преступлении, не уклонялось от след-

ствия или суда. 

Основанием освобождения от уголовной ответственности за давностью 

выступает исправление лица, отпадение его общественной опасности. В ст. 78 

УК РФ установлены следующие сроки давности:  

- два года после совершения преступления небольшой тяжести;  

- шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

- десять лет после совершения тяжкого преступления; 

- пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 
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Срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до момен-

та вступления приговора в законную силу. Определение дня совершения пре-

ступления не вызывает затруднений. Начальным моментом срока давности сле-

дует считать тот день, когда совершено деяние (ч. 2 ст. 9 УК РФ). Моментом 

привлечения к уголовной ответственности является день вступления приговора 

в законную силу, а не день привлечения лица в качестве обвиняемого или по-

становления приговора суда. 

В срок давности включается как время до обнаружения преступления и 

возбуждения уголовного дела, так и после его возбуждения вплоть до вступле-

ния приговора в законную силу. 

В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каж-

дому преступлению исчисляются самостоятельно (ч. 2 ст. 78 УК РФ).  

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступле-

ние, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, реша-

ется судом (ч. 4 ст. 78 УК РФ). При этом суд должен учитывать всю совокуп-

ность обстоятельств, характеризующих преступление, личность и поведение 

лица после совершения преступления. Для положительного решения вопроса 

требуется внутреннее убеждение состава суда об утрате лицом, совершившим 

особо тяжкое преступление, общественной опасности. 

Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы не применяются. Максимальный срок лишения 

свободы в таком случае не может превышать 20 лет, а по совокупности пре-

ступлений и приговоров - соответственно 25 и 30 лет (ст. ст. 56, 69, 70 УК РФ). 

В соответствии с ч. 5 ст. 78 УК РФ к лицам, совершившим преступления 

против мира и безопасности человечества, предусмотренные ст. ст. 353 УК РФ 

(планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 356 

(применение запрещенных средств и методов ведения войны), 357 (геноцид) и 

358 УК РФ (экоцид), сроки давности не применяются. 

Освобождение от уголовной ответственности по амнистии. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 84 УК РФ актом об амнистии лица, совершившие преступления, 

могут быть освобождены от уголовной ответственности. Амнистия представля-

ет собой акт нормативного характера и распространяется на лиц, совершивших 

определенные категории преступлений либо осужденных к определенным ви-

дам и срокам наказаний. Нередко в рассматриваемых актах содержится также 

указание на определенные признаки, характеризующие личность виновного, 

такие как пол, возраст, инвалидность и т.д.  

Следует иметь в виду, что по амнистии лица, совершившие преступление, 

могут освобождаться как от уголовной ответственности, так и от наказания, а 

также от иных правовых обременений. 

Амнистия служит основанием освобождения от уголовной ответственно-

сти в тех случаях, когда лица, совершившие преступления, подпадающие под ее 

действие, не привлечены к уголовной ответственности и в то же время не ис-
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текли сроки давности уголовного преследования. Амнистия - это своего рода 

прощение лица, совершившего преступление, со стороны государства. В случае 

вынесения обвинительного приговора суд тем не менее обязан применить акт 

амнистии и освободить осужденного от наказания. В таких случаях лицо счита-

ется привлеченным к уголовной ответственности, но освобожденным от нака-

зания. 
 

12.2.  Освобождение от наказания: понятие и виды 
 

Освобождение от наказания представляет собой отказ суда от использо-

вания назначения или исполнения такой традиционной формы уголовно-

правового воздействия за совершение преступления, как уголовное наказание. 

Общим основанием освобождения от наказания является нецелесообраз-

ность или невозможность назначения и исполнения наказания ввиду утраты 

или значительного уменьшения общественной опасности лица, совершившего 

преступление, ухудшение его состояния здоровья и по иным законным основа-

ниям.  

Освобождение от наказания обычно подразделяют на виды в зависимости 

от того, устанавливаются или отсутствуют условия такого освобождения (вы-

деляются различные виды условного и безусловного освобождения). С учетом 

наличия либо отсутствия условий освобождения от наказания следует выделить 

условные и безусловные его виды.  

К условным видам можно отнести условное осуждение (ст. 73 УК РФ), 

условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ). Действующий УК РФ (ч. 4 ст. 

81 УК РФ) относит отдельные виды освобождения от наказания в связи с бо-

лезнью также к числу условных. Согласно закону такие лица в случае их вы-

здоровления могут подлежать наказанию, если при этом не истекли сроки дав-

ности (ст. 83 УК РФ). По существу, аналогичное предписание сформулировано 

применительно к осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей, если они нарушают условия отсрочки отбывания наказания 

(ч. 2 ст. 82 УК РФ). 

Безусловными являются следующие виды освобождения от наказания: а) 

в связи с зачетом срока содержания под стражей (ч. 5 ст. 72 УК РФ); б) в связи с 

изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ); в) в связи с заменой неотбытой части 

назначенного судом наказания более мягким его видом (ст. 80 УК РФ); г) воен-

нослужащих в случае заболевания, делающего их негодными к военной службе 

(ч. 3 ст. 81 УК РФ), д) в связи с истечением срока давности обвинительного 

приговора суда (ст. 83 УК РФ), по акту амнистии или помилования (ч. 2 ст. 84, 

ч. 2 ст. 85 УК РФ); е) по правилам, предусмотренным ч. ч. 1 и 2 ст. 92 УК РФ. 
 

Виды освобождения от наказания 
 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Согласно 

УК РФ, условно-досрочное освобождение может быть применено, если судом 
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будет признано, что для своего исправления лицо не нуждается в полном отбы-

вании назначенного судом наказания. С точки зрения теории уголовно-

правового поощрения позитивного поведения субъекта это требование можно 

рассматривать как основание условно-досрочного освобождения. Факт полного 

(хотя и под условием) освобождения лица от дальнейшего отбывания наказания 

должен быть свидетельством того, что цели наказания, установленные в ч. 2 ст. 

43 УК РФ, реализованы в достаточной для этого мере. Сама норма об условно-

досрочном освобождении должна быть ориентирована на стимулирование со-

циально активного, позитивного поведения лица в процессе отбывания наказа-

ния. Следует признать, что такое поведение и добросовестное отношение осуж-

денного к труду выделяет его среди других категорий осужденных. Это дока-

зывает, что процесс исправления лица завершился ранее, поэтому не требуется 

полного отбывания назначенного приговором наказания. В дальнейшем услов-

но-досрочно освобожденный должен подтвердить позитивный результат со-

блюдением тех предписаний, которые предусмотрены уголовным законом. 

Необходимость дальнейшего исправления осужденного вызывает по-

требность во внешнем контроле за его поведением после освобождения. Со-

гласно ч. 2 ст. 79 УК РФ, применяя условно-досрочное освобождение, суд мо-

жет возложить на осужденного определенные обязанности. К их числу закон (ч. 

5 ст. 73 УК РФ) относит: не менять постоянного места жительства, работы, уче-

бы без уведомления специализированного государственного органа, осуществ-

ляющего исправление осужденного, не посещать определенные места, пройти 

курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания, осуществлять материальную поддержку семьи.  

Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 

отбытия осужденным определенной части назначенного судом наказания. Со-

гласно действующему уголовному законодательству России (ч. 3 ст. 79 УК РФ) 

условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического 

отбытия осужденным: а) не менее одной трети срока наказания, назначенного 

за преступление небольшой или средней тяжести; б) не менее половины срока 

наказания, назначенного за тяжкое преступление; в) не менее двух третей срока 

наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей 

срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавше-

муся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, 

предусмотренным п. п. "а", "б" и "в" ч. 7 ст. 79 УК РФ. 

УК РФ (ч. 4 ст. 79) устанавливает, что фактически отбытый осужденным 

срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Уголовный закон предусматривает возможность замены наказания другим, бо-

лее строгим его видом, а также смягчение участи осужденного путем примене-

ния другого, более мягкого вида наказания. В первом случае положение лица 

изменяется в худшую для него сторону в связи с уклонением осужденного от 

отбывания наказания (см., например, ч. 4 ст. 50 УК РФ). Напротив, любой вари-
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ант замены наказания более мягким его видом означает смягчение ответствен-

ности осужденного. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания может 

осуществляться по различным основаниям, причем не всегда это может быть 

связано только с позитивным поведением осужденного в период отбывания 

наказания. Так, согласно ч. 3 ст. 81 УК РФ военнослужащим, отбывающим 

арест или содержание в дисциплинарной воинской части, неотбытая часть этих 

видов наказания может быть заменена более мягким видом наказания в случае 

заболевания, делающего их негодными к воинской службе.  

Таким образом, в результате применения более мягких видов наказания 

характер принудительно-воспитательного воздействия на осужденного факти-

чески изменяется в лучшую для него сторону. Однако не всегда эта мера ориен-

тирована на стимулирование позитивного поведения осужденных, добросо-

вестное отбывание назначенного наказания. В основе такой индивидуализации 

наказания могут лежать не только позитивные по своему характеру акты пове-

дения осужденных, а некоторые события (заболевание, достижение ребенком 

определенного возраста, истечение срока давности обвинительного приговора 

суда и др.) либо те или иные свойства личности осужденного. 

Основание и условия замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, предусмотрены в ст. 80 УК РФ. Согласно закону, лицу, отбы-

вающему ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части 

или лишение свободы, суд с учетом его поведения в период отбывания наказа-

ния может заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким ви-

дом наказания. 

Действующая редакция уголовного закона (ч. 2 ст. 80 УК РФ) устанавли-

вает, что неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом 

наказания после фактического отбытия осужденным к лишению свободы за со-

вершение: преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной тре-

ти срока наказания; тяжкого преступления - не менее половины срока наказа-

ния; особо тяжкого преступления - не менее двух третей срока наказания. 

При замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополни-

тельного вида наказания. Таковым фактически может быть только лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. В соот-

ветствии с действующим законодательством лицо, впервые совершившее пре-

ступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, 

если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или со-

вершенное им преступление перестали быть общественно опасными. Таким об-

разом, основанием освобождения от наказания является наличие совокупности 

обстоятельств (юридических фактов) - изменение обстановки и утрата лицом 

или деянием свойства общественной опасности. 
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Под изменением обстановки принято понимать некоторые существенные 

перемены в объективных социальных условиях. Причем речь идет не только об 

изменениях, которые имеют общегосударственный характер (изменение социаль-

ных и политических условий в стране), но и перемены, которые носят локальный 

характер (происходят в масштабе региона или даже конкретной местности, в сфе-

ре обстоятельств, относящихся к жизнедеятельности осужденного, его окружения.  

Можно привести пример из сферы ответственности за незаконную поруб-

ку деревьев и кустарников (ст. 260 УК РФ), когда общественная опасность кон-

кретного совершенного деяния отпадает в связи с наступлением в последую-

щем новых обстоятельств (включение данной территории в зону затопления, 

массовые лесные пожары и т.п.). В подобных случаях изменение обстановки 

выступает фактором, обусловливающим отпадение общественной опасности 

иных подобного рода деяний в данной местности. Но при этом не имеется в ви-

ду, что декриминализируется деяние, предусмотренное УК РФ. Оно продолжа-

ет рассматриваться как преступление. 

Закон допускает освобождение от наказания по основаниям, предусмот-

ренным ст. 80.1 УК РФ, при наличии следующих предпосылок: 

1) совершенное преступление должно быть небольшой или средней тяже-

сти (см. ч. ч. 2 и 3 ст. 15 УК РФ); 

2) подобные преступления должны быть совершены впервые. Снятая или 

погашенная судимость не может служить препятствием для применения данно-

го закона. 

Согласно ст. 80.1 УК РФ, при наличии указанной ранее совокупности ос-

нований и предпосылок лицо "освобождается судом от наказания". Иными сло-

вами, если судом фактический состав устанавливается, то суд обязан принять 

решение об освобождении по правилам, предусмотренным данной нормой. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. В полном соответствии с 

принципами гуманизма и справедливости, а также целями наказания уголовное 

законодательство Российской Федерации допускает освобождение от наказания 

или от дальнейшего его отбывания лиц, у которых: а) после совершения преступ-

ления наступило психическое расстройство, лишающее их возможности осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими; б) заболевших иной тяжелой болезнью, препятству-

ющей отбыванию наказания или в) в случае заболевания военнослужащих, отбы-

вающих арест либо содержание в дисциплинарной воинской части, делающего их 

негодными к военной службе (ч. ч. 1, 2 и 3 ст. 81 УК РФ). 

Психическое расстройство, наступившее у лица после совершения пре-

ступления, должно располагать свойствами, лишающими субъекта возможно-

сти осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) либо руководить ими. Если психическое расстройство воз-

никло и было установлено после постановления приговора и обращения его к 

исполнению (ст. 390 УПК РФ), то осужденный освобождается именно от нака-

зания, т.к. оно уже было назначено. Психическое расстройство может возник-
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нуть в период отбывания осужденным наказания. В этом случае законодатель 

предписывает освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания 

(ч. 1 ст. 81 УК РФ). Согласно ч. 5 ст. 175   УИК РФ представление об освобож-

дении от отбывания наказания в связи с наступлением психического расстрой-

ства вносится в суд начальником учреждения или органа, исполняющего нака-

зание. 

Характер и степень психического расстройства определяются судебно-

психиатрической экспертизой, которая руководствуется в своей деятельности 

ведомственными нормативными актами. Однако юридические аспекты пробле-

мы решаются только судом. 

Не каждая болезнь препятствует отбыванию наказания в виде лишения 

свободы. Так в уголовно-исполнительной системе для медицинского обслужи-

вания осужденных организуются лечебно-профилактические учреждения 

(больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы, меди-

цинские части), а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, боль-

ных открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, ВИЧ-

инфицированных осужденных - лечебные исправительные учреждения. 

Отбыванию наказаний, не связанных с изоляцией от общества, но сопря-

женных с обязательным их привлечением к труду (к примеру, исправительных 

работ), препятствуют болезни, повлекшие нетрудоспособность. 

Поэтому решение суда об освобождении от наказания должно учитывать 

совокупность обстоятельств: тяжесть совершенного преступления и личность 

осужденного, вид наказания и величину его неотбытой части, характер и тече-

ние самой болезни, семейное положение и наличие средств для поддержания 

здоровья после возможного освобождения от наказания и др. 

Освобождение от отбывания наказания военнослужащих. Военнослу-

жащие, отбывающие арест либо содержание в дисциплинарной воинской части 

освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в случае заболевания, де-

лающего их негодными к военной службе (ч. 3 ст. 81 УК РФ).  

Выбор той или иной меры уголовно-правового воздействия зависит от 

ряда обстоятельств. Если характер заболевания делает лицо непригодным к во-

енной службе и препятствует реализации более мягкого вида наказания (к при-

меру, инвалидность осужденного), то освобождение от отбывания наказания 

представляется правомерным независимо от тяжести совершенного преступле-

ния, поведения осужденного в период отбывания наказания, величины неотбы-

той части наказания и других обстоятельств. В других случаях суд придает 

этим обстоятельствам правовое значение и может заменить неотбытую часть 

наказания более мягким видом наказания. Нужно заметить, что перечень этих 

(т.е. более мягких) видов наказания для осужденных военнослужащих ограни-

чен, что затрудняет применение такой замены наказания на практике. 

Освобождение от отбывания наказания осужденных-военнослужащих от-

носится к числу безусловных мер уголовно-правового характера. В определен-

ной ситуации такое освобождение является единственно возможным, поэтому 
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заключает в себе обязанность суда. Правда, последнему предоставляется право 

на выбор тогда, когда обстоятельства дела не исключают возможности замены 

осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Как отмечалось ранее, закон (ч. 4 ст. 81 УК РФ) исходит из того, что лица, 

указанные в ч. ч. 1 и 2 этой статьи, в случае их выздоровления могут подлежать 

уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности, 

предусмотренные ст. ст. 78 и 83 УК РФ.  

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим малолетних детей. Осужденным беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, кроме осужденных 

к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления против личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до 

достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

Уголовный закон не связывает применение отсрочки с каким-либо опре-

деленным видом наказания. Однако в случае наступления беременности жен-

щины, осужденной к обязательным работам, исправительным работам или 

ограничению свободы, в суд вносится представление об отсрочке ей отбывания 

наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. 

Отсрочка может быть предоставлена не только в период отбывания нака-

зания, исполнение приговора об осуждении женщины может быть отсрочено в 

связи с беременностью осужденной или наличием у нее малолетних детей.  

Основанием применения отсрочки отбывания наказания закон (ч. 1 ст. 82 

УК РФ) считает юридическое событие: беременность женщины или наличие у 

нее детей в возрасте до четырнадцати лет. В более широком контексте основа-

ниями юридической регламентации и реализации этого института уголовного 

права на практике являются соображения гуманизма и социальной справедли-

вости. Законодатель стремится создать более благоприятные условия для рож-

дения и воспитания ребенка.  

Кроме того, беременность как особое физиологическое состояние обычно 

связана с определенными, нередко болезненными, изменениями и расстрой-

ствами в психике, что не исключает неадекватности восприятия женщиной 

окружающей реальности и может повлиять на эффективность достижения це-

лей наказания. Взаимосвязь одного с другим не исключается. 

Закон (ч. 1 ст. 82 УК РФ) запрещает применение отсрочки отбывания 

наказания к женщинам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти 

лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.  

После решения суда о применении отсрочки отбывания наказания осуж-

денная ставится на учет уголовно-исполнительной инспекцией, которая осу-

ществляет контроль за ее поведением (ч. 7 ст. 177 УИК РФ). 

Закон допускает отмену отсрочки отбывания наказания, если осужденная 

отказалась от ребенка или продолжает уклоняться от воспитания после преду-

преждения уголовно-исполнительной инспекцией. Отмену отсрочки осуществ-

ляет суд по представлению названного органа. В этом случае осужденная 
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направляется для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с 

приговором суда. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора. Обвинительный приговор иногда не 

приводится в исполнение в силу разнообразных объективных и субъективных 

причин (отсрочка отбывания наказания, длительная болезнь осужденного либо 

уклонение его от отбывания наказания, халатность судебных работников и др.). 

С течением времени изменяется социальная ситуация, восприятие совершенно-

го преступления окружающими, подвергается трансформации личность осуж-

денного, наступают иные обстоятельства, наличие которых исключает целесо-

образность исполнения наказания. 

Правомерное поведение осужденного во время течения срока давности 

исполнения обвинительного приговора свидетельствует, как правило, о наступ-

лении позитивных изменений в его сознании. Если осужденный не уклоняется 

от отбывания назначенного наказания и не совершает нового преступления, это 

может служить доказательством отпадения или существенного снижения его 

общественной опасности. 

Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбы-

вания наказания, если обвинительный приговор не был приведен в исполнение 

в следующие сроки со дня вступления его в законную силу: 

а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Сроки вступления обвинительного приговора в силу регламентируются 

ст. 390 УПК РФ. Течение сроков давности приостанавливается, если осужден-

ный уклоняется от отбывания наказания. Уклонение от отбывания наказания - 

это умышленная деятельность осужденного, которая выражается в неисполне-

нии осужденным возложенных на него обязанностей и препятствует исполне-

нию наказания и ряда иных предписаний приговора. В этом случае течение 

сроков давности возобновляется с момента задержания осужденного или явки 

его с повинной. Сроки давности, истекшие к моменту уклонения осужденного 

от отбывания наказания, подлежат зачету. 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Сформулируйте  понятие и виды освобождения от уголовной ответственно-

сти. 

2. Сформулируйте  понятие и виды освобождения от уголовного наказания.  
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ГЛАВА 13. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ 
 

 

 

13.1. Юридическая сущность амнистии и помилования 
 

Амнистия - это акт Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, содержащий предписание об освобождении лиц от тех или 

иных уголовно-правовых последствий совершения преступления. Помилование 

- акт Президента Российской Федерации. 

Помилование и амнистия представляют собой решения соответственно 

Президента РФ - главы государства и Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ о государственном прощении конкретных преступников или 

определенных их категорий. Это прощение выражается в предписании о необ-

ходимости применения освобождения от уголовной ответственности или нака-

зания либо замены наказания (или неотбытой его части) более мягким видом 

наказания, а также снятия судимости. В определенных случаях актами амни-

стии и помилования может производиться и сокращение наказания. 

Амнистия представляет собой акт нормативного характера, принимаемый 

Государственной Думой, и распространяется на лиц, совершивших определен-

ные категории преступлений либо осужденных приговором суда к определен-

ным видам и срокам наказаний. Нередко в рассматриваемых актах содержится 

также указание на некоторые признаки, характеризующие личность виновного 

(пол, возраст, прежние заслуги и т.д.). Но в любом случае лица, на которых 

распространяется амнистия, индивидуально не определяются. В связи с этим 

издание акта об амнистии предполагает последующую правоприменительную 

деятельность других органов. Согласно ч. 2 ст. 84 УК РФ, актом об амнистии 

лица, совершившие преступление, могут быть освобождены от уголовной от-

ветственности, освобождены от наказания, либо назначенное им наказание мо-

жет быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие 

лица могут быть освобождены от дополнительного наказания. С лиц, отбывших 

наказание, актом об амнистии может быть снята судимость. 

Помилование представляет собой индивидуально-определенный акт Пре-

зидента РФ. В нем содержится предписание об устранении или смягчении уго-

ловно-правовых последствий совершения преступления в отношении конкрет-

ного лица или строго индивидуально-определенной группы лиц. В соответ-

ствии с этим правоохранительному органу поручается лишь непосредственно 

реализовать предписания, содержащиеся в данном акте. 

В соответствии с ч. 2 ст. 85 УК РФ актом помилования лицо, осужденное 

за преступление, может быть освобождено от отбывания наказания либо назна-

ченное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом 

наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята 

судимость. Таким образом, сфера помилования по кругу лиц значительно уже 

consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCE87REi6E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCE87REi3E


112 

той, которая характерна для амнистии, ибо помилование применяется только в 

отношении осужденных. 

Помилование может применяться в отношении осужденных, совершив-

ших преступления любой тяжести. В целях подготовки материалов для реше-

ния вопросов о помиловании Указом Президента РФ от 12 января 1992 г. была 

образована Комиссия по вопросам помилования при Президенте РФ. Утвер-

ждены Положения об этой Комиссии и о порядке рассмотрения ходатайств о 

помиловании граждан. Созданы комиссии и в субъектах РФ. 

 

13.2. Судимость 
 

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым. Воз-

никновение судимости связано с вынесением обвинительного приговора с 

назначением уголовного наказания. Согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужден-

ное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обви-

нительного приговора в законную силу до момента погашения и снятия суди-

мости.  

Целесообразность института судимости связана с необходимостью учета 

и контроля за поведением определенной категории осужденных. Судимость 

констатирует юридический факт состоявшегося осуждения и выступает как его 

правовое подтверждение. 

Погашение судимости – это автоматическое прекращение ее реализации 

по истечении установленного законом срока, т.е. без принятия судом особого 

решения по этому вопросу. Судимость погашается по истечении испытательно-

го срока либо по истечении установленных законом сроков после отбытия 

наказания. Следует признать не соответствующим действующему закону мне-

ние, что судимость может быть погашена непосредственно после освобождения 

осужденных-военнослужащих от дальнейшего отбывания наказания. 

Согласно ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость погашается: 

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного 

срока; 

б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем 

лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия или исполнения 

наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления 

небольшой или средней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия нака-

зания; 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступ-

ления, - по истечении шести лет после отбытия наказания; 

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по ис-

течении восьми лет после отбытия наказания. 

Снятие судимости означает ее аннулирование путем вынесения специ-

ального (особого) решения суда. Действующий уголовный закон допускает 

consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E185810ECC256DD6BC55BF2C3B84DD7A59C40C2952DBBBF4808C1DCA85E5R3i0E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2569D2B752B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCA86REi1E
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCE87REiDE
consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D0B757B322668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1DCE86REi5E
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возможность досрочного снятия судимости в качестве меры уголовно-

правового поощрения позитивного поведения осужденного. Судимость может 

быть снята судом до истечения срока погашения судимости, если осужденный 

после отбытия наказания вел себя безупречно.  

Право ходатайствовать о снятии судимости предоставляется лицу, от-

бывшему наказание. В случае отказа в снятии судимости повторное ходатай-

ство об этом может быть возбуждено перед судом не ранее чем по истечении 

одного года со дня вынесения постановления об отказе (ч. 5 ст. 400 УПК РФ). 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

связанные с судимостью. Однако круг социальных последствий обычно шире, 

чем совокупность юридических. 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля. 

 

1. Сформулируйте понятие амнистии  и помилования, раскройте их сущность. 

2. Раскройте сущность судимости,  перечислите основания погашения судимо-

сти. 

consultantplus://offline/ref=E69FDCA61B3F4DE42E87E89C860ECC2567D1B951B822668ED52355C60B260DCCBCBD8C8D1FCD86REi1E
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ГЛАВА 14. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 

14.1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
 

Несовершеннолетние – лица, которым ко времени совершения преступ-

ления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87 

УК РФ). 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность, определен в 

главе 4 УК РФ «Лица, подлежащие уголовной ответственности». Согласно 

ст. 20 УК РФ выделяются два возрастных предела уголовной ответственности 

несовершеннолетних: с четырнадцати до шестнадцати лет – за совершение пре-

ступлений, перечисленных в ч. 2 указанной статьи; с шестнадцати до восемна-

дцати лет – за совершение остальных преступлений (за исключением случаев, 

когда уголовной ответственности подлежат только совершеннолетние лица, 

например, в соответствии со ст. 134, 150, 151 УК РФ). 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О су-

дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», лицо счита-

ется достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в 

день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При 

установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается по-

следний день того года, который определен экспертами, а при установлении 

возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого 

экспертами минимального возраста такого лица8. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них: 

1) ограничение видов наказаний, которые могут назначаться несовершен-

нолетним и облегчение условий их содержания (ст. 88 УК РФ); 

2) возможность применения принудительных мер воспитательного воз-

действия (ст. 90 УК РФ);  

3) возможность применения специального вида освобождения от уголов-

ного наказания в виде помещения в специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого 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).  

 

                                                 
8 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

// Российская газета. 2011. № 29. 
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14.2. Наказания, применяемые к несовершеннолетним. Судимость 
 

В соответствии со ст. 88 УК РФ в отношении несовершеннолетних могут 

быть назначены шесть видов наказания: 

1) штраф; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы; 

5) ограничение свободы; 

6) лишение свободы на определенный срок. 
 

Штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом в установленных 

Уголовным кодексом пределах. 
 

Таблица 20.1 

Размер От 1 тыс. до 50 тыс. руб.9 или в размере заработной платы или 

иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 2 

недель до 6 месяцев10 

Вид - основное или 

- дополнительное 

Назначение Наказание в виде штрафа может быть назначено независимо от 

наличия у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 

имущества, на которое может быть наложено взыскание, или его 

отсутствия 

Исполнение С согласия родителей или законных представителей, штраф мо-

жет взыскиваться с них. Такое решение принимается судом по 

ходатайству родителей (законных представителей) после вступ-

ления приговора в законную силу 

В случае злостного 

уклонения 

Заменяется иным видом наказания, кроме лишения свободы 

 

2) Лишение права заниматься определенной деятельностью – запрещение 

занимать должности на государственной службе, в органах местного само-

управления либо заниматься определенной профессиональной или иной дея-

тельностью. 
 

Таблица 20.2 

Срок От 1 г. до 5 л. – основное наказание; 

От 6 мес. до 3 л. – дополнительное 

Вид - основное или 

- дополнительное 

Исполне-

ние 

В случае назначения в качестве дополнительного к обязательным рабо-

там, исправительным работам, ограничению свободы – срок исчисляется с 

момента вступления приговора в законную силу. 

В случае назначения в качестве дополнительного к лишению свободы – 

                                                 
9 По общему правилу в соответствии со ст. 46 УК РФ – от 5 тыс. до 5 млн рублей. 
10 По общему правилу в соответствии со ст. 46 УК РФ – от 2 недель до 5 лет. 
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распространяется на весь срок отбывания лишения свободы, но срок ис-

числяется с момента отбытия 

 

3) Обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от работы или 

учебы время бесплатных общественно полезных работ. 
Таблица 20.3 

Срок От 40 до 160 часов11 

Вид Основное 

Назначение При назначении следует учитывать, что оно не должно 

причинять вреда здоровью несовершеннолетнего и нару-

шать процесс обучения 

Исполнение Продолжительность исполнения: 

- несовершеннолетние 14-15 лет – не более 2 часов в день; 

- несовершеннолетние 15-16 лет – не более 3 часов в день; 

- несовершеннолетние 16-18 лет – не более 4 часов в день 

В случае злостного укло-

нения 

Заменяется лишением свободы из расчета: 

1 день лишения свободы = 8 часов обязательных работ 

 

4) Исправительные работы – принудительное привлечение осужденного к тру-

ду на определенный срок, с удержанием в доход государства определенной до-

ли заработка. 
 

Таблица 20.4 

Срок До 1 года12 

Вид Основное 

Назначение Назначаются несовершеннолетним, исправление которых 

возможно с помощью общественно полезного труда без 

изоляции от общества 

Исполнение Из заработной платы производятся удержания в доход 

государства в пределах, установленных приговором суда, 

в размере от 5 до 20 % 

В случае злостного укло-

нения 

Заменяется лишением свободы из расчета: 

1 день лишения свободы = 3 дня исправительных работ 

 

5) Ограничение свободы – установление осужденному приговором суда 

различных правоограничений (не уходить с места проживания в определенное 

время, не посещать определенные места, не изменять место жительства, работы 

или учебы без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией и т.п.). 
 

Таблица 20.5 

Срок От 2 мес. до 2 лет13 

Вид Основное 

Назначение Перечень ограничений и срок устанавливается пригово-

ром суда 

                                                 
11 По общему правилу в соответствии со ст. 49 УК РФ – от 60 до 480 часов. 
12 По общему правилу в соответствии со ст. 50 УК РФ – от 2 мес. до 2 лет. 
13 По общему правилу в соответствии со ст. 53 УК РФ – от 2 мес. до 4 лет в качестве основного и от 6 мес. до 2 

лет в качестве дополнительного. 
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Исполнение Осужденный обязан являться в уголовно-исполнительную 

инспекцию с периодичностью до 4 раз в месяц. В период 

отбывания наказания суд может частично отменить или 

дополнить ранее установленные осужденному ограниче-

ния 

В случае злостного укло-

нения 

Заменяется лишением свободы из расчета: 

1 день лишения свободы = 2 дня ограничения свободы 

 

6) Лишение свободы – изоляция осужденного от общества путем направ-

ления его в установленное исправительное учреждение. 
 

Таблица 20.6 

Срок - до 6 лет – несовершеннолетним до 16 лет; 

- до 10 лет – несовершеннолетним до 16 лет, совершившие 

особо тяжкие преступления, а также несовершеннолетним от 

16 до 18 лет 

Вид Основное 

Назначение Суд вправе назначить лишение свободы только в случае при-

знания невозможности исправления несовершеннолетнего без 

изоляции от общества, с приведением мотивов принятого ре-

шения. 

 

НЕ может быть назначено: 

- несовершеннолетним до 16 лет за преступления небольшой и 

средней тяжести, совершенные впервые; 

- несовершеннолетним от 16 до 18 лет за преступления не-

большой тяжести, совершенные впервые. 

По тяжким и особо тяжким преступлениям низший предел 

санкции статьи сокращается наполовину 

Исполнение Отбывается в воспитательных колониях 

 

При назначении наказания несовершеннолетнему (вид, срок и размер 

наказания) суд обязан учитывать как обстоятельства, единые для всех лиц, со-

вершивших преступления (ст. 60 УК РФ – характер и степень общественной 

опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуж-

денного и на условия жизни его семьи), так и обстоятельства, обусловленные 

несовершеннолетием виновного: условия его жизни и воспитания; уровень 

психического развития, иные особенности личности; влияние на него старших 

по возрасту лиц. 

В ст. 95 УК РФ указаны сокращенные сроки погашения судимости для 

лиц, совершивших преступления до достижения возраста 18 лет: 
Таблица 20.7 

Наказание Срок погашения судимости 

условное осуждение По истечении испытательного 

срока 

после отбытия или исполнения наказания, не связанно-

го с лишением свободы 

6 месяцев 
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после отбытия лишения свободы за преступления не-

большой и средней тяжести 

1 год 

после отбытия лишения свободы за тяжкие и особо 

тяжкие преступления 

3 года 

Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не 

учитываются при признании рецидива преступлений, в том числе в случаях, ко-

гда судимость не снята или не погашена (п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ). 
 

14.3. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответ-

ственности  
 

Кроме общих оснований освобождения от уголовной ответственности 

(ст. 75 – 76.1, 78, 84 УК РФ) законодатель предусматривает специальный вид 

освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с примене-

нием принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ). 

Основанием является возможность исправления несовершеннолетнего без 

привлечения к уголовной ответственности путем применения принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Условием является совершение несовершеннолетним преступления не-

большой или средней тяжести. 

Несовершеннолетнему может быть назначена одна или одновременно не-

сколько принудительных мер воспитательного воздействия, их перечень явля-

ется исчерпывающим. 

1. Предупреждение (ч. 1 ст. 91 УК РФ) – это одна из самых мягких мер, со-

стоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и 

последствий повторного совершения преступлений. Предупреждение носит пуб-

личный характер, как правило, объявляется судьей в зале судебного заседания. 

2. Передача под надзор (ч. 2 ст. 91 УК РФ) состоит в возложении на роди-

телей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный 

орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и 

контролю за его поведением. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ   «О су-

дебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» при переда-

че несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, суд 

должен убедиться, что указанные лица имеют положительное влияние на него, 

правильно оценивают содеянное, могут обеспечить его надлежащее поведение 

и повседневный контроль за ним. Несмотря на то, что закон не требует их со-

гласия, такое согласие судом должно быть получено. 

В соответствии с ч. 3 ст. 90 УК РФ продолжительность срока применения 

принудительной меры в виде передачи несовершеннолетнего под надзор уста-

навливается судом продолжительностью: 

- от 1 месяца до 2 лет при совершении преступления небольшой тяжести, 

- от 6 месяцев до 3 лет при совершении преступления средней тяжести. 
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Несмотря на установленные сроки, действие данной меры прекращается 

по достижении лицом возраста 18 лет. 

3. Обязанность загладить причиненный вред (ч. 3 ст. 91      УК РФ) возла-

гается с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у 

него соответствующих трудовых навыков. 

Вид вреда, который должен загладить несовершеннолетний, в законе не 

определен. Такой вред может быть как материальным, так и моральным: ком-

пенсировать моральный вред; возместить причиненный материальный ущерб; 

своим трудом загладить причиненный материальный ущерб и т.д. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 91 УК РФ) могут предусматривать запрет посе-

щения определенных мест, использования определенных форм досуга, в том 

числе связанных с управлением механическим транспортным средством, огра-

ничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в 

другие местности без разрешения специализированного государственного ор-

гана (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

Перечень требований к поведению несовершеннолетнего, закрепленный в 

ч. 4 ст. 91 УК РФ, не является исчерпывающим. Требования должны быть целе-

сообразными и быть направлены на исправление осужденного несовершенно-

летнего. 

Продолжительность срока применения принудительных мер в виде огра-

ничения досуга и установления особых требований к поведению несовершен-

нолетнего устанавливается судом продолжительностью: 

- от 1 месяца до 2 лет – за преступления небольшой тяжести, 

- от 6 месяцев до 3 лет за преступления средней тяжести. 

Действие прекращается по достижении лицом 18-летнего возраста. 

Согласно ч. 4 ст. 90 УК РФ в случае систематического (более двух раз за 

период применения) нарушения применения принудительных мер воспитатель-

ного воздействия по представлению Комиссии по делам несовершеннолетних 

эта мера отменяется, и материалы направляются в суд для привлечения несо-

вершеннолетнего к уголовной ответственности. 
 

14.4. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания 
 

Освобождение несовершеннолетних от наказания возможно как по об-

щим (гл. 12 УК РФ), так и по специальным основаниям. 

Однако даже общие основания имеют ряд «смягчений». 

1. Условное осуждение (ч. 6.2 ст. 88 УК РФ) 

Если суд, назначая несовершеннолетнем наказание в виде лишения сво-

боды, придет к выводу, что осужденный может исправиться без реального от-

бытия наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. К 

несовершеннолетним осужденным применяются общие правила, закрепленные 

ст. 73 УК РФ, за исключением правил отмены условного осуждения: 
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В случае если в период условного осуждения несовершеннолетний со-

вершил новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд может повторно 

принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный 

срок14. 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 93 УК РФ). 

Несовершеннолетним установлены сокращенные сроки, по истечении ко-

торых они могут быть условно-досрочно освобождены от отбывания наказания: 

- не менее 1/3 срока наказания – за преступления небольшой или средней 

тяжести, либо за тяжкое преступление; 

- не менее 2/3 срока наказания – за особо тяжкое преступление15. 

- не менее 1/4 срока наказания – в отношении осужденных к лишению 

свободы беременных женщин или женщин, имеющих ребенка в возрасте до 

трех лет, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, после 

фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания, назначенного 

судом за преступление небольшой тяжести. 

К специальным видам освобождения от наказания относятся (ст. 92 УК РФ): 

1) освобождение от наказания с применением принудительных мер вос-

питательного воздействия. Основанием освобождения следует считать возмож-

ность исправления несовершеннолетнего без назначения наказания путем при-

менения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Условия применения – совершение преступления небольшой или средней 

тяжести, т.е. основания и условия такие же, как при применении принудитель-

ных мер воспитательного воздействия при освобождении несовершеннолетних 

от уголовной ответственности. 

2) освобождение от наказания с помещением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с помещением в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется за преступле-

ние средней тяжести или тяжкое преступление. Однако в ч. 5 ст. 92 УК РФ за-

креплен перечень преступлений, за совершение которых несовершеннолетний 

НЕ может быть освобожден от наказания. 

Несовершеннолетний может быть помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18 лет, 

но не более чем на 3 года. В этом случае допустимо изменение установленного 

судом срока: 

- срок может быть сокращен – если судом будет признано, что несовер-

шеннолетний не нуждается более в применении данной меры, либо у него вы-

явлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в специаль-

ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 
                                                 
14 По общему правилу в соответствии с п. б ч. 1 ст. 73 УК РФ – условное осуждение не назначается при совер-

шении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока. 
15 По общему правилу в соответствии с ч. 3 ст. 79 УК РФ – условно-досрочное освобождение может быть при-

менено после отбытия осужденными не менее 1/3 срока за преступления небольшой и средней тяжести, не ме-

нее 1/2 срока – за тяжкие преступления, не менее 2/3 – за особо тяжкие преступления. 
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- срок может быть продлен – если судом будет признано, что несовер-

шеннолетний нуждается в дальнейшем применении данной меры (но общий 

срок не должен превышать 3 лет); если есть необходимость завершения освое-

ния несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или за-

вершения профессиональной подготовки (продление срока пребывания в спе-

циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается 

только по ходатайству несовершеннолетнего, после чего содержание в учре-

ждении уже не рассматривается в качестве принудительной меры). 

Специальные виды освобождения несовершеннолетнего от наказания, 

предусмотренные ст. 92 УК РФ, являются безусловными, т.е. не могут быть от-

менены. 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля. 

 

1. Сформулируйте понятие несовершеннолетний. 

2. Назовите особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

3. Перечислите виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

4. Назовите основания освобождения от уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 15. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА. 

 

15.1. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера 
 

Принудительные меры медицинского характера – это предусмотренные 

уголовным законом меры, применяемые к страдающим психическими забо-

леваниями лицам, совершившим общественно опасное деяние или преступ-

ление с целью излечения или улучшения их психического состояния и пре-

дупреждения антиобщественного поведения. 
 

Принудительные меры медицинского характера являются мерами госу-

дарственного принуждения, которые приводятся в действие в связи с соверше-

нием общественно опасных деяний (или преступлений, совершенных лицами, 

указанными в ст. 22 УК РФ), применяются по судебному решению, и связаны с 

ограничением прав граждан. Их применение сопряжено с существенными огра-

ничениями конституционных прав и охраняемых законом интересов, прежде 

всего – права на свободу и личную неприкосновенность. К мерам уголовно-

правового характера их позволяет отнести и то, что назначаются они от имени 

государства и только судом. 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены 

судом определенным категориям лиц (ст. 97 УК РФ). 
 

Таблица 21.1 

1. Лица, совершившие обще-

ственно опасные деяния в 

состоянии невменяемости 

Это лица, которые в 

соответствии со ст. 21 

УК РФ признаны не-

вменяемыми 

Судебно-психиатрической экспер-

тизой должно быть установлено 

наличие медицинского критерия 

невменяемости – хроническое или 

временное психическое расстрой-

ство, слабоумие, иные болезненные 

состояния психики, а также юри-

дического критерия невменяемости 

– неспособность осознавать факти-

ческий характер и общественную 

опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими 

2. Лица, у которых после со-

вершения преступления 

наступило психическое рас-

стройство, делающее невоз-

можным назначение или ис-

полнение наказания 

К ним относятся вменяемые лица, которые после соверше-

ния преступления (в ходе предварительного расследования, 

рассмотрения уголовного дела в суде или во время отбыва-

ния наказания) заболели каким-либо психическим расстрой-

ством 

3. Лица, совершившие пре-

ступление и страдающие 

психическим расстройством, 

не исключающем вменяемо-

сти 

Это лица, которые в силу 

психического расстройства 

не могли в полной мере 

осознавать фактический 

характер и общественную 

опасность своих действий 

Указанное обстоятельство 

учитывается судом при опре-

делении наказания и может 

быть основанием для приме-

нения принудительных мер 

медицинского характера (ч. 2 
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(бездействия) либо руково-

дить ими 

ст. 22 УК). К данным лицам 

принудительные меры меди-

цинского характера применя-

ются наряду с наказанием 

4. Лица старше 18 лет, со-

вершившие преступления 

против половой неприкосно-

венности в отношении мало-

летних до 14 лет и страдаю-

щие педофилией 

Наличие или отсутствие такого заболевания, как расстрой-

ство сексуального предпочтения (педофилия), подлежит 

установлению судебно-психиатрической экспертизой. 

Следует отметить, что не каждый преступник, совершивший 

преступление на сексуальной почве против несовершенно-

летних, болен педофилией (педофил) 

 

Принудительные меры медицинского характера внешне схожи с уголов-

ными наказаниями, однако они являются совершенно разными правовыми яв-

лениями, отличающимися по своему содержанию, основаниям, целям, порядку 

применения и прекращения. 
 

Таблица 21.2 

Принудительные меры медицинского характера Наказание 

Цель применения (ст. 98 УК РФ): 

1) излечение лиц, страдающих психическим за-

болеванием или улучшение их психического со-

стояния; 

2) предупреждение совершения данными лицами 

новых преступлений 

Цель применения (ч. 2 ст. 43 УК РФ): 

1) восстановление социальной справед-

ливости; 

2) исправление осужденного; 

3) предупреждение совершения новых 

преступлений  

Не включают элементов кары, не ставят своей 

целью восстановление социальной справедливо-

сти и исправление лица 

Выражают отрицательную оценку от 

имени государства, направлены на вос-

становление социальной справедливости 

и исправление осужденного; влекут су-

димость 

Назначаются определением суда до выздоровле-

ния или до отпадения общественной опасности 

данного лица 

Назначается приговором суда на опреде-

ленный срок 

Назначение принудительных мер медицинского 

характера является правом суда (ч. 1 ст. 97 УК 

РФ), т.е. назначаются по усмотрению суда в тех 

случаях, когда психические расстройства связаны 

с возможностью причинения этими лицами вреда 

для себя или других лиц 

Лицу, признанному виновным в совер-

шении преступления, судом в соответ-

ствии с общими началами назначения 

наказания, должно быть назначено спра-

ведливое наказание (ст. 60 УК РФ) 

Суд не устанавливает продолжительность при-

менения принудительных мер медицинского ха-

рактера, так как невозможно заранее определить 

срок, необходимый для выздоровления или 

улучшения состояния психического здоровья че-

ловека 

Наказание назначается судом на опреде-

ленный четко установленный срок  
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Виды принудительных мер медицинского характера 
 

В ст. 99 УК РФ дан исчерпывающий перечень видов принудительных мер 

медицинского характера и типов медицинских учреждений, оказывающих пси-

хиатрическую помощь лицам, перечисленным в ст. 97 УК РФ.  

При характеристике разновидностей принудительных мер медицинского 

характера необходимо отметить следующее:  

1) допускается принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра 

в амбулаторных условиях вне психиатрического стационара; 

2) принудительное лечение предусмотрено в трех видах медицинских ор-

ганизаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

которые различаются по степени ограничений для больного, интенсивности ле-

чения и характера мер безопасности. 
Таблица 21.3 

1. Принудительное наблюдение и лече-

ние у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях (ст. 100 УК РФ) 

Назначается лицам, которые по своему психи-

ческому состоянию не нуждаются в помещении 

в психиатрический стационар. Заключается в 

обязательном диспансерном наблюдении амбу-

латорно. Осмотры могут проводиться на дому, в 

психоневрологическом диспансере или ином 

медицинском учреждении, оказывающем пси-

хиатрическую помощь 

2. Принудительное лечение в медицин-

ской организации, оказывающей психи-

атрическую помощь в стационарных 

условиях общего типа (ч. 2 ст. 101 УК 

РФ) 

Назначается лицам, которые по своему психи-

ческому состоянию нуждаются в стационарном 

лечении и наблюдении, но не требуют интен-

сивного наблюдения (ч. 2 ст. 101 УК). Состоя-

ние больного в этом случае допускает возмож-

ность его содержания без специальных мер без-

опасности, в условиях свободного стационарно-

го режима, присущего современным психиат-

рическим лечебным учреждениям 

3. Принудительное лечение в медицин-

ской организации, оказывающей психи-

атрическую помощь в стационарных 

условиях специализированного типа (ч. 3 

ст. 101 УК РФ) 

Назначается лицам, которые по своему психи-

ческому состоянию требуют постоянного 

наблюдения (общественная опасность больного 

и его склонность к совершению повторных и 

систематических общественно опасных деяний) 

4. Принудительное лечение в медицин-

ской организации, оказывающей психи-

атрическую помощь в стационарных 

условиях специализированного типа с 

интенсивным наблюдением (ч. 4 ст. 101 

УК РФ) 

Назначается лицам, которые по своему психи-

ческому состоянию представляют особую опас-

ность для себя и для других лиц, и требует по-

стоянного и интенсивного наблюдения. 

Особо опасным признается больной, страдаю-

щий тяжелым психическим расстройством, со-

вершивший общественно опасное деяние, отне-

сенное уголовным законодательством к катего-

рии тяжких или особо тяжких, а также лицо, 

систематически совершающее общественно 

опасные деяния, несмотря на применявшиеся к 

нему в прошлом меры медицинского характера 
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Правильное определение вида принудительных мер медицинского харак-

тера позволяет создать такие условия содержания лиц в психиатрическом ста-

ционаре, которые в наибольшей степени способствуют их излечению, социаль-

но-трудовой реабилитации, обеспечивают защиту общества от общественно 

опасных посягательств невменяемых. 
 

 

15.2. Конфискация имущества 
 

 

Конфискация имущества – это принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвинительного при-

говора определенных видов имущества (ч. 1 ст. 104.1 УК). 
 

Конфискации подлежит только имущество и доходы, полученные в ре-

зультате совершения преступлений, исчерпывающий перечень которых указан 

в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, а также имущество и доходы, являющиеся пред-

метом незаконного перемещения через таможенную границу либо через Госу-

дарственную границу Российской Федерации, ответственность за которые 

установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. Кроме того, подлежат 

конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые для финанси-

рования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, не-

законного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации) либо предназначенные для этих целей. 

Конфискация имущества назначается только судом, обеспечивается при-

нудительной силой государственных органов и осуществляется судебными 

приставами после вступления обвинительного приговора в законную силу. 
 

Предмет конфискации имущества 
 

В отличие от конфискации как вида наказания, допускавшего изъятие 

любого имущества, ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусматривает изъятие лишь опре-

деленного имущества. Их перечень является исчерпывающим. 

 
Таблица 22.1 

I. Имущество, получаемое в результате совершения преступления 

а) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступле-

ний, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 2-4 ст. 111, ч. 2 ст. 126, ст. 127.1, 127.2, ч. 2 ст. 141, 

ст. 141.1, ч. 2 ст. 142, ст. 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), 

ст. 146, 147, 153-155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), ст. 171.1, 

171.2, 171.3, 171.4, 174, 174.1, 183, ч. 3-4 ст. 184, ст. 186, 187, 189, 191.1, 201.1, ч. 5-8 

ст. 204, ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, ч. 2 

ст. 228.2, ст. 228.4, 229, 231,232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 277, 

278, 279, 281, 282.1-282.3, 283.1, 285, 285.4, 290, 295, 307-309, ч. 5-6 ст. 327.1, ст. 327.2, 

355, ч. 3 ст. 359, ст. 361 УК РФ, или являющихся предметом незаконного перемещения 
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через таможенную границу либо через Государственную границу Российской Федерации, 

ответственность за которые установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, и 

любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, под-

лежащих возвращению законному владельцу 

б) деньги, ценности и иное имущество, в 

которые было преобразовано имущество, 

полученное в результате преступлений, 

указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и 

доходы от этого имущества 

К такому имуществу могут быть отнесены, 

например, новые объекты собственности, 

возникшие в результате реконструкции не-

движимого имущества, приобретенного 

преступным путем 

II. Имущество, используемое или предназначенное для использования при совершении 

преступления 

в) деньги, ценности или иное имущество, 

используемые или предназначенные для 

финансирования терроризма, экстремист-

ской деятельности, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной орга-

низации) 

По уголовным делам о преступлениях тер-

рористической и экстремистской направ-

ленности конфискации подлежит любое 

имущество, принадлежащее обвиняемому, 

являющееся орудием, оборудованием или 

иным средством совершения преступления. 

К такому имуществу могут относиться со-

товые телефоны, персональные компьюте-

ры, иные электронные средства связи и 

коммуникации. 

г) орудия, оборудование или иные средства 

совершения преступления, принадлежав-

шие обвиняемому 

Орудия, оборудование или иные средства 

совершения преступления, принадлежащие 

обвиняемому, могут быть конфискованы 

судом по делам о преступлениях, перечень 

которых законом не ограничен. 

При конфискации такого имущества суду 

необходимо установить факт того, что дан-

ное имущество находится в собственности 

обвиняемого. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 104.1 УК РФ если имущество, полученное в ре-

зультате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были 

приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации под-

лежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщен-

ных имущества и доходов от него. 

При этом если имущество, переданное осужденным другому лицу (орга-

низации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или 

должно было знать, что оно получено преступным путем (ч. 3 ст. 104.1 УК РФ). 

Исходя из данного положения, для решения вопроса о конфискации имущества, 

переданного обвиняемым другому лицу (организации), суду требуется на осно-

ве исследования доказательств установить, что лицо, у которого находится 

имущество, знало или должно было знать, что имущество получено в результа-

те преступных действий или использовалось либо предназначалось для исполь-

зования при совершении преступления. 
 



127 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причинен-

ного ущерба 
 

Конфискация имущества может применяться и в тех случаях, когда нет 

предмета вследствие его использования, продажи, передачи, дарения, утраты, 

реализации или по иной причине. В такой ситуации, в соответствии с ч. 1 

ст. 104.2 УК РФ, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, кото-

рая должна соответствовать стоимости этого имущества.  

В случае отсутствия либо недостаточности необходимой денежной сум-

мы, конфискации подлежит иное личное имущество осужденного, стоимость 

которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо 

сопоставима со стоимостью этого предмета. В целях выполнения данного тре-

бования может быть назначена судебная экспертиза. 

При этом в соответствии с гражданско-процессуальным законодатель-

ством РФ (ст. 446 ГПК РФ) конфискации не может подлежать следующее иму-

щество: 

- жилое помещение (его части), если оно является единственным пригод-

ным для постоянного проживания помещением; 

- земельные участки, на которых расположены вышеуказанные жилые 

помещения; 

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивиду-

ального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей 

и других предметов роскоши; 

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина, за 

исключением предметов, стоимость которых превышает 100 МРОТ; 

- используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, 

птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища 

(выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходи-

мые для их содержания; 

- семена, необходимые для очередного посева; 

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на 

его иждивении; 

- топливо, необходимое семье гражданина для приготовления своей еже-

дневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого по-

мещения; 

- средства транспорта и другое необходимое гражданину в связи с его ин-

валидностью имущество; 

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которы-

ми награжден гражданин. 

В силу положений статьи 104.3 УК РФ при решении вопроса о конфиска-

ции имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении 

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4514C82D8A97ECC6C708C9ACD037C8E83E1684953A9836D7p5N
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189010/beb81d44c85822b065cc2739b92dc526991a6cd4/#dst100175
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вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, под-

лежащего конфискации. 

При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, кроме указанных в ч. 1-2 ст. 104.1 УК РФ, из его стоимо-

сти возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть 

обращается в доход государства. 
 

15.3. Судебный штраф 
 

Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом при освобож-

дении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 

ст. 76.2 УК РФ. 
 

Судебный штраф, являясь иной мерой уголовно-правового характера, 

имеет определенные признаки, свойственные данным мерам: 

применяется в соответствии с Уголовным кодексом РФ (глава 15.2); 

назначается в порядке, установленном гл. 15.2 УК РФ, в отношении лица, 

совершившего общественно опасное деяние; 

в связи с назначением судебного штрафа происходят ограничения право-

вого статуса лица, совершившего общественно опасное деяние; 

обеспечен принудительной силой государства; 

не является наказанием; 

не влечет судимости. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа (ст. 76.2 УК РФ) возможно при соблюдении определенных условий. 
Таблица 23.1 

Условия при-

менения: 

1) Лицо совершило преступление впервые (совершение лицом впервые 

нескольких преступлений небольшой и (или) средней тяжести не пре-

пятствует освобождению его от уголовной ответственности на основа-

нии статьи 76.2УК РФ); 

2) Преступление небольшой или средней тяжести; 

3) Виновный возместил потерпевшему ущерб или иным образом загла-

дил причиненный преступлением вред. 

По возможно-

сти примене-

ния: 

Факультативный – вопрос о применении освобождения от уголовной от-

ветственности решается в каждом конкретном случае отдельно. 

По возможно-

сти отмены: 

Условный – в случае неуплаты судебного штрафа в установленный су-

дом срок освобождение отменяется, и лицо привлекается к уголовной 

ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

 

Порядок определения размера судебного штрафа 
 

Порядок исчисления судебного штрафа установлен в ст. 104.5       УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104.5 УК РФ при определении размера судебного 

штрафа суд должен руководствоваться определенными правилами. 
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Таблица 23.2 

1) При наличии в 

санкции статьи Осо-

бенной части УК РФ 

в качестве наказания 

штрафа 

Размер судебного 

штрафа не должен 

превышать полови-

ну максимального 

штрафа-наказания 

В случае незаконного хранения наркотиков 

(ч. 1 ст. 228 УК РФ) предусматривается нака-

зание в виде штрафа до 40 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 3 месяцев. Если 

судья принимает решение об освобождении 

от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа, максимальный размер су-

дебного штрафа будет составлять 20 тыс. 

рублей или размер заработной платы осуж-

денного до 1,5 месяцев. 

2) При отсутствии в 

санкции статьи Осо-

бенной части УК РФ 

в качестве наказания 

штрафа 

Размер судебного 

штрафа не должен 

превышать 250 тыс. 

рублей 

За нарушение правил безопасности при веде-

нии строительных работ, повлекшее по не-

осторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 

УК РФ) обвиняемому назначен судебный 

штраф в размере 30 тыс. рублей16. 

 

Таким образом, Уголовный кодекс РФ, определяя лишь верхний предел 

судебного штрафа и не указывая нижний, позволяет правоприменителям опре-

делять размер судебного штрафа самостоятельно. 

При этом в ч. 2 ст. 104.5 УК РФ сказано, что размер судебного штрафа 

определяется судом с учетом: 

- тяжести совершенного преступления; 

- имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответ-

ственности; 

- имущественного положения семьи освобождаемого от уголовной ответ-

ственности; 

- возможности получения виновным заработной платы или иного дохода. 

Данные обстоятельства в обязательном порядке должны быть изложены 

судьей в описательно-мотивировочной части постановления об освобождении 

от уголовной ответственности.  
 

Вопросы для проверки и самоконтроля 
 

1. Сформулируйте определение понятию «Иные меры уголовно-правового ха-

рактера». 

2. Назовите основания применения принудительных мер медицинского харак-

тера. 

3. Назовите предмет конфискации. 

4. Перечислите основания и условия применения судебного штрафа. 
 

 

 

                                                 
16 Постановление Каслинского городского суда Челябинской области № 1-119/2020 от 29 мая 2020 г. // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/8C4AvMknAbWX (дата обращения: 15.10.2020). 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

 

ГЛАВА 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

16.1.  Преступления против жизни и здоровья 
 

В Уголовном кодексе РФ 1996 года в ч. 1 ст. 105 впервые дается опреде-

ление понятия убийства.  

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку. 

Объект преступления – совокупность общественных отношений, направ-

ленных на охрану жизни другого человека. 

Объективная сторона убийства выражается в лишении жизни другого че-

ловека. Состав убийства материальный, т.е. для признания убийства окончен-

ным необходимо установить общественно-опасное последствие – смерть друго-

го человека. Причинить смерть можно только живому человеку. В случае если 

лицо совершает умышленные действия, направленные на причинение смерти в 

отношении умершего человека, вопрос о квалификации решается исходя из 

ошибки в потерпевшем по направленности умысла, как покушение на убий-

ство. Более того, право на жизнь закреплено в международных документах. 

Так, Всеобщая декларация прав человека в ст. 3 провозглашает право каждого 

человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность17. В ст. 32 

Конституции РФ также указывается, что каждый имеет право на жизнь. Статья 

17 Конституции РФ устанавливает, что основные права и свободы человека не-

отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Охрана права на жизнь осу-

ществляется различными методами и способами, в том числе уголовно-

правовыми. Это означает, что основной закон государства связывает возникно-

вение прав и свобод, в том числе и права на жизнь, с моментом рождения.  

Жизнь – это физиологическое существование человека. Начальным мо-

ментом жизни человека является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов (ст. 53 ФЗ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Конечным моментом 

жизни человека, как указывается в ст. 66 ФЗ 323-ФЗ от 21.11.2011, признается 

момент гибели его головного мозга или биологическая смерть (необратимая ги-

бель человека). Согласно ч. 2 этого же закона, смерть головного мозга, т.е. пол-

ное и необратимое прекращение всех его функций, регистрируемом при рабо-

тающем сердце и искусственной вентиляции легких.  

Субъект убийства – физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

                                                 
17 Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1948 года) // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обра-

щения:: 15.12.2020).  
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Выделяют следующие виды убийства: 

Простые (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Квалифицированные (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Привилегированные (ст. 106 – 108 УК РФ). 
 

Убийство при отягчающих наказание обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
Таблица 26.1.1. 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 105 УК РФ 

а) двух или более лиц Действия виновного охватываются единым умыслом и со-

вершаются, как правило, одновременно. Убийство одного и 

покушение на убийство другого не образует оконченного со-

става преступления – убийство двух и более лиц 

б) лица или его близких в 

связи с осуществлением 

данным лицом служебной 

деятельности или выполне-

нием общественного долга 

Близкие – наряду с родственниками (родители, дети, супруг и 

т.д.), относятся иные лица, благополучие которых в силу 

сложившихся отношений небезразлично потерпевшему, в 

судьбе которых он заинтересован (п. 6 ПП ВС РФ № 6 от 

27.01.1999). Осуществление служебной деятельности – пра-

вомерная деятельность любого служащего по осуществлению 

возложенной на него общественной обязанности, так совер-

шение других действий в интересах общества или отдельных 

лиц. Осуществление общественного долга – осуществление 

как специально возложенных на него обязанностей в интере-

сах общества или, так и в интересах общества или законных 

интересов отдельных лиц, так и совершение других обще-

ственно полезных действий  

в) малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновно-

го находящегося в беспо-

мощном состоянии, а равно 

сопряженное с похищением 

человека  

Малолетние – лица, не достигшие 14 лет. Беспомощное лицо 

– лицо, не способное оказать сопротивления, либо осознавать 

общественно опасный характер совершаемых с ним дей-

ствий. К иным лицам, находящимся в беспомощном состоя-

нии, относятся тяжелобольные, престарелые, лица, страдаю-

щие психическими расстройствами и др. (п. 7 ПП ВС РФ № 6 

от 27.01.1999).  

Сопряженность с похищением человека означает, что убий-

ство следует непосредственно или вскоре за совершением 

указанных деяний 

г) женщины, заведомо для 

виновного находящейся в 

состоянии беременности 

Термин «заведомо» предполагает достоверную, несомненно 

очевидную осведомленность виновного о наличии беремен-

ности потерпевшей. Срок беременности и источник осведом-

ленности значения не имеет. В случае фактической ошибки 

субъекта, связанное с состоянием беременности, деяние ква-

лифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

д) совершенное с особой же-

стокостью 

Убийство путем причинения физических мучений до или во 

время убийства (специфический способ убийства, нанесения 

множественных ранений, сожжение заживо и др.), а также 

психического мучения (в присутствии близких и др.)  

е) совершенное общеопас-

ным способом 

 

Общеопасным считается способ лишения жизни, при кото-

ром под угрозу ставится не один, а несколько потерпевших 

либо несколько объектов уголовно-правовой охраны, усили-
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Признаки Содержание признаков 

вается вероятность достижения преступного результата 

е 1) по мотиву кровной ме-

сти 

Кровная месть – обычай определенных народностей, в связи 

с которым родственники убитого причиняют смерть винов-

ному или членам его семьи в порядке возмездия. Специаль-

ный субъект определяется принадлежностью к народности, 

которая применяет обычай кровной мести (Албания, Север-

ный Кавказ и др.) 

ж) совершенное группой 

лиц, группой лиц по предва-

рительному сговору или ор-

ганизованной группой 

Законодательное определение каждой из разновидностей 

группы содержится в ст. 35 УК РФ 

з) из корыстных побуждений 

или по найму, а также со-

пряженное с разбоем, вымо-

гательством, бандитизмом 

Корыстным является убийство в целях получения материаль-

ной выгоды или избавления от материальных затрат (п. 11 

ПП ВС РФ  от 27.01.1999 № 1). Убийство по найму означает 

совершение убийства за вознаграждение. Как сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом следует квали-

фицировать убийство в процессе совершения этих преступ-

лений 

и) из хулиганских побужде-

ний 

Убийство при полном отсутствии мотива либо при незначи-

тельном мотиве с желанием противопоставить себя обще-

ству, пренебрежением к нему (п. 12 ПП ВС РФ от 27.01.1999 

№ 1) 

д) по мотивам политической, 

идеологической, расовой, 

национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды 

или по мотивам ненависти 

или вражды в отношении 

какой-либо социальной 

группы 

Ненависть – состояние отвращения к представлению иной 

расы, национальности, религии. Вражда – систематическое 

проявление активных противоправных и иных действий в от-

ношении указанных лиц. Иная социальная группа – принад-

лежность людей к определенной категории исходя их про-

фессии, рода деятельности, пола, сексуальных пристрастий и 

др. 

к) с целью скрыть другое 

преступление или облегчить 

его совершение, а также со-

пряженное с изнасилованием 

или насильственными дей-

ствиями сексуального харак-

тера 

Цель скрыть другое преступление присутствует, когда еще до 

убийства субъектом или иным лицом было совершено какое-

либо преступление, о котором на момент убийства еще неиз-

вестно правоохранительным органам. 

Сопряженное с изнасилованием – это убийство в процессе 

изнасилования, а также из мести за оказанное жертвой сопро-

тивление 

м) в целях использования 

органов или тканей потер-

певшего 

С целью их пересадки другому человеку либо совершения в 

отношении этих органов или тканей сделки (продажи, обмена 

и др.) 

 

Вред здоровью человека: понятие и виды. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью и его виды. 

Понятие вреда здоровью определяется постановлением Правительства РФ 

от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» (далее по тексту – Правила). Так, в п. 

2 Правил указывается:  
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Вред, причиненный здоровью человека – это нарушение анатомической 

целостности органов, тканей человека или их физиологических функций в резуль-

тате воздействия физических, химических, биологических и/или психических фак-

торов внешней среды 

Выделяют следующие виды вреда здоровью человека:  

Тяжкий вред здоровью. 

Вред здоровью средней тяжести. 

Легкий вред здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 

наиболее тяжкое из преступлений, посягающих на здоровье человека.  

Объективная сторона характеризуется общественно опасным деянием, 

направленным на причинение тяжкого вреда здоровью человека и наступлени-

ем хотя бы одного из последствий, перечисленных в ч. 1 ст. 111 УК РФ.  

Признаки тяжкого вреда здоровью сформулированы в ч. 1 ст. 111 УК РФ: 

1) вред, причиняемый преступлением, должен быть опасен для жизни человека 

в момент его причинения; 2) должны наступить указанные в ч. 1 ст. 111 УК РФ 

последствия.  

К опасному для жизни вреду относится вред, который представляет непо-

средственную опасность для жизни человека. Он может либо создавать непо-

средственную угрозу для жизни или вызвать развитие угрожающего для жизни 

состояния, т.е. такое расстройство жизненно важных функций организма, кото-

рое не может быть компенсировано организмом самостоятельно и, как правило, 

заканчивается смертью (кома, шок, обильная кровопотеря).  

Под потерей зрения понимается полная слепота на оба глаза, или такое 

состояние зрения, острота которого соответствует остроте 0,04 и ниже.  

Потеря речи означает необратимую потерю выражать мысли членораз-

дельными, понятными для окружающих звуками. 

Потеря слуха означает полную стойкую глухоту на оба уха или такое не-

обратимое состояние, когда человек не может слышать разговорную речь на 

расстоянии 3-5 см. от ушной раковины.  

Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций – это потеря 

какого-либо органа, отделение его от тела человека (например, потеря ноги, ру-

ки, почки и др.).  

Прерывание беременности – прекращение течения беременности незави-

симо от срока, вызванное причинением вреда здоровью. При этом прерывание 

беременности может быть самопроизвольное, так и произведено с применением 

медицинских манипуляций.  

Психическое расстройство означает психическое заболевание различной 

степени (деменция, шизофрения и др.). 

Заболевание наркоманией или токсикоманией – это такое состояние, ха-

рактеризующееся стойкой зависимостью от употребления наркотических, ток-

сических и психотропных веществ.  
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Под неизгладимым обезображиванием лица следует понимать такие по-

вреждения лица, которые сами по себе не могут пройти без медицинского вме-

шательства (травма носа, искажение мимики, келоидные рубцы и др.). Неизгла-

димость повреждения устанавливается экспертами, обезображивание – судом. 

Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть означает утрату трудоспособности свыше 30 %. 

Полная профессиональная утрата профессиональной трудоспособности 

характеризуется заведомым для виновного лишением потерпевшего возможно-

сти осуществлять профессиональные функции (работать пианистом при потере 

пальца руки, балериной при потере большого пальца ноги, пилотом самолета 

при снижении зрения и т.д.).  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

14 лет.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Квалифицированные и особо квалифицированные признаки указаны в ч. 

2-4 ст. 111 УК РФ, в основном аналогичны отягчающим признакам, указанным 

в ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК 

РФ). Объект преступления – совокупность общественных отношений, направ-

ленных на охрану здоровья человека.  

Объективная сторона представлена общественно опасными деяниями, 

причиняющими средней тяжести вред здоровью. Признаки сформулированы в 

ч. 1 ст. 112 УК РФ (таблица № 26.1.2.). В то же время они не должны повлечь 

последствий, указанных в ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14 лет.  

В части 2 ст. 112 УК РФ указаны квалифицированные виды состава пре-

ступления, которые по содержанию совпадают с квалифицированными призна-

ками ст. 111 УК РФ. 
 

Таблица определения тяжести вреда здоровью 

Таблица № 26.1.2 

Вред здоро-

вью человека 

Процент утраты общей 

трудоспособности 

Длительность утраты 

общей трудоспособно-

сти 

Опасность вреда для 

жизни 

Тяжкий вред 

здоровью 

Значительная стойкая 

утрата общей трудо-

способности не менее 

чем на одну треть 

Длительное расстрой-

ство здоровья свыше 

120 дней в году 

Опасен для жизни 

Средней тя-

жести вред 

здоровью 

Значительная стойкая 

утрата общей трудо-

способности менее чем 

на одну треть 

Длительное расстрой-

ство здоровья менее 

120 дней в году, но 

свыше 21 дня 

Не опасен для жиз-

ни, но опасен для 

здоровья 

Легкий вред 

здоровью 

Незначительная стой-

кая утрата общей тру-

Кратковременное рас-

стройство здоровья ме-

Не опасен для жиз-

ни, но опасен для 
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доспособности (от 5 до 

10 %) 

нее 21 дня здоровья 

 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Объ-

ект преступления – совокупность общественных отношений, направленных на 

охрану здоровья человека.  

Объективная сторона характеризуется общественно опасными деяниями, 

последствиями которого является причинение легкого вреда здоровью и при-

чинной связью между ними.  

Признаки легкого вреда здоровью определены в ч. 1 ст. 115 (Таблица 

26.1.2.).  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Субъект – общий, вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 

лет.  

Квалифицированные признаки указаны в ч. 2 ст. 115 УК РФ. К ним отно-

сятся: совершение деяния из хулиганских побуждений (п. «а»); по мотивам по-

литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-

сти или вражды или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы (п. «б»); с применением оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия (п. «в»).  
 

16.2.  Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
 

 

Похищение человека (ст. 126 УК РФ) 
 

Похищение – умышленное изъятие и перемещение человека вопреки его 

воле из естественной для него социальной среды в иное место с намерением со-

держать его определенное время в неволе. 

Объект – общественные отношения, обеспечивающие личную свободу 

человека. Дополнительный объект – телесная и психическая неприкосновен-

ность личности, здоровья, жизни (ч. 3 ст. 126 УК РФ). 

С объективной стороны преступление выражается в похищении, т.е. в за-

хвате (завладении) и перемещении человека помимо его воли или вопреки ей с 

последующим удержанием в неволе. В результате похищения потерпевший 

изымается из привычной для него социальной среды, утрачивает возможность 

определять место пребывания по своему усмотрению. С момента утраты такой 

возможности преступление полагается оконченным. 

Способы похищения могут быть различными. Для квалификации пре-

ступления по ст. 126 УК РФ они значения не имеют. 

Субъект – общий, вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Виновный, осуществляя похищение, осознает, что он действует вопреки воле 
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потерпевшего и лишает его личной свободы, и желает поступить таким обра-

зом. 

Мотивы похищения могут быть различными: месть, ревность, желание 

отстранить на период заключения сделки конкурента, хулиганские побуждения 

и т.п. Как правило, не влияют на квалификацию деяния. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды похищения чело-

века предусмотрены в ч. 2 и 3 УК РФ (Таблица 26.2.1.). 
 

Таблица 26.2.1 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 126 УК РФ 

а) группой лиц по предвари-

тельному сговору 

признаки группы лиц описаны в ч. 2 ст. 35 УК РФ 

в) с применением насилия, 

опасного для жизни или здо-

ровья, либо с угрозой приме-

нения такого насилия 

применение насилия, в том числе повлекшего вред здоро-

вью средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, либо 

угроза его применения 

г) с применением оружия или 

предметов, используемых в 

качестве оружия 

понятие и виды оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, даны в ФЗ РФ № 150-ФЗ от 13.12.1996 

«Об оружии» 

д) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего 

несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 

лет. Заведомость означает, что преступнику известно о 

несовершеннолетнем возрасте потерпевшего. Источник 

информации значения не имеет 

е) в отношении женщины, за-

ведомо для виновного нахо-

дящейся в состоянии беремен-

ности 

потерпевшая – беременная женщина. Срок беременности 

значения не имеет. Заведомость означает, что лицо, со-

вершающее преступление, знает о беременности потер-

певшей. Источник информации значения не имеет 

ж) в отношении двух или бо-

лее лиц 

одновременное либо последовательное похищение двух 

или более лиц  

з) из корыстных побуждений преступник преследует имущественные или личные выго-

ды в свою пользу или пользу иных лиц 

Часть 3 ст. 126 УК РФ 

а) совершены организованной 

группой 

признаки организованной группы лиц описаны в ч. 3 ст. 35 

УК РФ 

в) повлекли по неосторожно-

сти смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия 

смерть потерпевшего – неосторожные последствия в ре-

зультате похищения человека. Иные тяжкие последствия – 

(самоубийство, смерть близких потерпевшего от стресса, 

переживаний, заболевание и др.) 

В примечании к статье 126 УК РФ предусмотрено основание для осво-

бождения от уголовной ответственности при условии добровольного освобож-

дения потерпевшего и если в действиях виновного нет иного состава преступ-

ления.  

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Объект – общественные 

отношения, обеспечивающие личную (физическую) свободу конкретного лица 

(потерпевшего).  
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Объективная сторона выражается в лишении или ограничении личной 

свободы потерпевшего, не связано с его похищением. Способами совершения 

данного преступления могут являться обман, физическое или психическое 

насилие над потерпевшим, нанесение ему побоев и т.д. 

Преступление окончено с момента фактического лишения человека сво-

боды независимо от длительности.  

Субъект преступления – общий: вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки незаконного 

лишения свободы совпадают с признаками состава ст. 126 УК РФ.  

Следует отличать состав ст. 127 УК РФ от похищения человека (ст. 126 

УК РФ) и захвата заложника (ст. 206 УК РФ). При похищении человека помимо 

захвата имеет место его перемещение в пространстве, в то время, когда при не-

законном лишении свободы человек удерживается в определенном месте без 

перемещения. Похищение человека всегда характерно активными действиями 

виновного. Незаконное лишение свободы может быть выражено как в форме 

действий, так и бездействия. При захвате заложника (ст. 206 УК РФ) виновный 

посягает на общественную безопасность, совершается открыто, и преследует 

цель оказать воздействие на государство, международную организацию, юри-

дических и физических лиц путем выдвижения ультимативных требований. 
 

Посягательство на честь и достоинство личности 
 

Клевета (ст. 128.1 УК РФ). Объект преступного посягательства – честь, 

достоинство, репутация человека.  

Объективная сторона выражается в форме действия – распространении 

заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию.  

Распространение заведомо ложных сведений предполагает их опублико-

вание в печати, трансляцию по радио-, теле и видеопрограммам, демонстрацию 

в средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также 

использование иных средств телекоммуникационной связи и др. 

Данные сведения являются порочащими честь и достоинство потерпев-

шего, подрывающими его репутацию, если они не соответствуют действитель-

ности и содержат утверждения о нарушении им действующего законодатель-

ства, совершении нечестного поступка, неэтическом поведении в личной, об-

щественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нару-

шении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют его 

честь и достоинство, подрывают репутацию  

По законодательной конструкции и основной, и квалифицированный, и 

особо квалифицированный составы преступления являются «формальными». 
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Преступление окончено в момент распространения (доведения до сведения 

другого лица) заведомо ложной информации. 

Субъект преступного посягательства - общий, т.е. физическое вменяемое 

лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в 

форме прямого умысла.  

Квалифицирующие признаки закреплены в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ: распро-

странение указанных сведений в публичном выступлении, публично демон-

стрирующемся произведении или СМИ. Особо квалифицирующие признаки за-

креплены в ч. 3-5 ст. 128.1 УК РФ: клевета, совершенная с использованием сво-

его служебного положения (ч. 3 ст. 12.1 УК РФ); клевета о том, что лицо стра-

дает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно кле-

вета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального 

характера (ч. 4 ст. 127.1 УК РФ); клевета, соединенная с обвинением лица в со-

вершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 5 ст. 127.1 УК РФ). 

Заведомо ложный донос о совершении преступления (ст. 306 УК РФ) от-

личается от клеветы (ст. 128.1 УК РФ) главным образом тем, что осуществляет-

ся с определенной целью - привлечь потерпевшего к уголовной ответственно-

сти. Для этого заведомо ложные сведения имеют специальную направленность 

- в органы власти. При заведомо ложном доносе в первую очередь страдают ин-

тересы правосудия, а во вторую - честь, достоинство, репутация потерпевшего. 

При клевете же честь, достоинство и репутация человека формируют основной 

(первоочередной) объект преступного посягательства. 
 

16.3. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенно-

сти 
 

Изнасилование – наиболее тяжкий вид половых преступлений.  

Объект преступления – половая свобода. В тех случаях, когда потерпев-

шая – несовершеннолетняя, малолетняя, объектом выступает также половая 

неприкосновенность. Кроме того, изнасилованием ставится под угрозу наруше-

ние или фактически нарушается здоровье либо жизнь потерпевшей. Потерпев-

шим является лицо женского пола. 

Объективная сторона преступления состоит из двух взаимосвязанных 

элементов: 

1) полового сношения; 

2) насилия, угрозы либо использования беспомощного состояния потер-

певшей, которые придают половому сношению противоправный характер, ибо 

не соблюдается элемент добровольности, взаимного согласия сторон, наруша-

ется половая свобода женщины. 

Первая составная часть, обязательный признак изнасилования, отличаю-

щий его от иных насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ), – осуществление полового сношения. 
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Половое сношение – гетеросексуальное (естественным путем) совокупле-

ние мужчины и женщины. Все иные формы половой жизни считаются сурро-

гатными. Следовательно, сексуальные действия, имитирующие половой акт или 

совершаемые в извращенной форме, даже при наличии признака противоправ-

ности, не могут расцениваться как изнасилование. 

Насилие, угроза, беспомощное состояние используются виновным для то-

го, чтобы, подавив или проигнорировав волю потерпевшей, вступить с нею в 

половое сношение. 

Насилие как способ обеспечения противоправного полового сношения 

следует отличать от домогательства, которое также в той или иной мере связано 

с физическим или психическим воздействием, контактом с потерпевшей. При 

домогательстве лицо склоняет потерпевшую (подчас весьма настойчиво) к доб-

ровольному согласию на интимную связь, не ставя целью вступить в таковую 

вопреки воле женщины. 

Угроза насилием как способ добиться половой связи выражается в запу-

гивании потерпевшей. Угроза разгласить позорящие сведения, уничтожить 

имущество, лишить работы и т.д., даже если это позволило виновному добиться 

половой близости, не превращает содеянное в изнасилование. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. 

Состав изнасилования формальный, поэтому преступление считается 

осуществленным с момента начал полового акта. 

Главным отличием насильственного полового сношения от действий сек-

суального характера является потерпевший. Согласно 131 ст. УК РФ, потер-

певшим может выступать только женщина, а субъектом преступления является 

только мужчина. В 132 статье, в свою очередь, как потерпевшим, так и субъек-

том преступления может выступать и женщина и мужчина. Половое сношение 

в изнасиловании происходит традиционным путем, при насильственных дей-

ствиях иначе. 

В случае если виновным было совершено изнасилование и иные действия 

сексуального характера (в любом порядке) одной и той же потерпевшей, то 

преступление следует квалифицировать по совокупности преступлений, неза-

висимо был ли разрыв по времени между изнасилованием и насильственными 

действиями сексуального характера. 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Сформулируйте понятие убийства. Назовите объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Перечислите квалифицированные признаки 

убийства. 

2. Проведите анализ состава ст. 128.1 УК РФ. 

3. . Проведите анализ состава ст. 131 УК РФ.  
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ГЛАВА 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

 

17.1. Преступления против собственности 
 

Преступления против собственности - это совершенные умышленно 

или по неосторожности общественно опасные деяния, которые посягают на от-

ношения собственности между физическими и негосударственными юридиче-

скими лицами, а также государством, государственными и коммунальными 

юридическими лицами как субъектами права собственности. 

Родовой объект всех преступлений против собственности – это обще-

ственные отношения собственности. Согласно ч. 1 ст. 209 ГК РФ, собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Законодательством выделяются равные формы собственности: частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности. Права всех соб-

ственников защищаются равным образом нормами различных отраслей права: 

уголовного, гражданского и других отраслей права. 

Непосредственным объектом преступления может быть любая форма 

собственности. Главное, чтобы собственность была чужой (т.е. виновный не 

является собственником или владельцем имущества на законных основани-

ях). Отдельные составы преступлений наряду с основным объектом имеют до-

полнительный объект: жизнь, здоровье человека и др. (например, при разбой-

ном нападении). 

Предмет – вещи материального мира, в которых овеществлен труд чело-

века, обладающий стоимостью и ее денежным выражением – ценой.  

Объективная сторона большинства составов преступлений против соб-

ственности носит материальный характер. Во многих преступлениях против 

собственности есть обязательный элемент объективной стороны – способ со-

вершения преступления (насильственный или ненасильственный, тайный или 

открытый и т.д.).  

Большинство преступлений совершается путем активных действий (ст. 

158 УК РФ – кража, 161 УК РФ – грабеж и др.), однако характерно и бездей-

ствие (например, состав ст. 168 УК РФ).  

Субъективная сторона большинства преступлений против собственности 

характеризуется умышленной формой вины (прямой умысел). Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества (ст. 218 УК РФ) может быть совер-

шено с косвенным умыслом. Некоторые преступления предусматривают не-

осторожную форму вины. Для некоторых составов, в т.ч. хищений, обязатель-

ной является корыстная цель. 

Субъект – в большинстве составов общий: вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. За некоторые преступления, например кража, гра-

беж, разбой (ч. 2 ст. 20 УК РФ), ответственность наступает с 14 лет. Для неко-
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торых составов преступления субъект специальный (например: ч. 3 ст. 159.1, ч. 

3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ и др.).  

Виды преступлений против собственности (См.: Рисунок 27.1): 

 корыстные 

 некорыстные. 

Корыстные преступления против собственности условно можно подраз-

делить на: 

 корыстные преступления, совершаемые путем хищения (ст. 158-162 УК 

РФ); 

 иные корыстные преступления, не содержащие признаков хищения  (ст. 

163, 165, 166 УК РФ).  

К некорыстным преступлениям против собственности относятся: умыш-

ленные уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК РФ) и 

уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).  
 

Хищение и его признаки 

Хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвоз-

мездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества. 

Признаки хищения: 

 Противоправность хищения.  

 Осуществляется путем изъятия предмета преступления. 

 Безвозмездность хищения.  

 Причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имуще-

ства. 

Противоправность означает, что виновный не является собственником 

имущества, не имел юридического права на изъятие имущества и обращение 

его в свою пользу, не был уполномочен на такое действие. 

Изъятие – отторжение, обособление части имущества от общей имуще-

ственной массы, находящейся в обладании собственника или лица, во владении 

которого оно находится. 

Обращение – установление фактического обладания вещью, использова-

ние товарно-материальных ценностей в интересах самого виновного или других 

лиц. 

Безвозмездность – собственник не получает за выбывшее из его владения 

имущество необходимого эквивалента в виде общественно полезного труда или 

возмещения стоимости предмета хищения. 

Корыстная цель – это стремление обратить похищенное имущество в 

пользу виновного или других лиц. 

Чужое имущество – это имущество, не находящееся в собственности или 

законном ведении виновного ни полностью, ни частично. 
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Особое значение имеет предмет хищения – чужое имущество, т.е. не 

находящееся в собственности или законном ведении виновного, вещи матери-

ального мира, которые имеют стоимость или в них овеществлен труд человека. 

Предмет хищения имеет несколько признаков:  

физический – это предметы материального мира, обладающие общефизи-

ческими характеристиками (размер, вес); 

экономический – в создание вещи вложен человеческий труд, имеющий 

выражение в стоимости; 

юридический – имущество находится на праве собственности другого ли-

ца (бесхозное имущество предметом хищения не является). 

Хищение может совершаться в различных формах: в форме кражи, гра-

бежа, разбоя, мошенничества, присвоения или растраты.  
 

Корыстные преступления, совершаемые путем хищения  

(ст. 158-162 УК РФ). 

 

Кража (ст. 158 УК РФ). В ч. 1 ст. 158 УК РФ кража определяется как тай-

ное хищение чужого имущества.  

Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении чужого иму-

щества. Под хищением применительно к краже понимается тайное ненасиль-

ственное изъятие чужого имущества. Вопрос о том, является ли хищение тай-

ным, должен решаться на основании субъективного критерия, т.е. исходя из 

восприятия ситуации хищения самим виновным. «Как тайное хищение чужого 

имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего не-

законное изъятие имущества в отсутствие собственника, или иного владельца 

этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но неза-

метно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается 

хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что 

действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имуще-

ства» (п. 2 ПП ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29)18. 

Хищение должно квалифицироваться как кража и в тех случаях, когда 

собственник или владелец имущества либо другие лица, хотя и наблюдают дей-

ствия похитителя, но по каким-то причинам не обнаруживают своего присут-

ствия, а также в случаях, когда они видят само событие завладения имуще-

ством, но не осознают его преступного характера и поэтому не препятствуют 

изъятию имущества, а сам виновный понимает это и совершает преступление 

(ч. 4 ПП ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29).  

По конструкции состав кражи - материальный, потому что в качестве обя-

зательного признака объективной стороны деяния включается общественно 

опасное последствие в виде имущественного ущерба. Кража считается окон-

                                                 
18 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 г. № 29 // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1352873/#ixzz5gUj0yhcG (дата обращения: 

15.12.2020).  
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ченным преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое имуще-

ство и получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотре-

нию независимо от того, удалось ли ему эту возможность реализовать. 

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого 

умысла. При этом лицо руководствуется корыстным мотивом и преследует 

цель незаконного извлечения имущественной выгоды. 

Субъект - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды кражи указаны в 

ч. 2-4 ст. 158 УК РФ (См.: Таблица 27.1). 
 

Таблица 27.1.1. 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 158 УК РФ 

п. «а» - группой лиц 

по предварительному 

сговору 

Часть 2 ст. 35 УК РФ – признаки группы лиц по предварительному 

сговору. Необходимо уяснять, имел ли место такой сговор со-

участников до начала действий, непосредственно направленных на 

хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о рас-

пределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а 

также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем 

и другими соучастниками преступления (п. 9 ПП ВС РФ от 27 де-

кабря 2002 г. № 29) 

п. «б» с незаконным 

проникновением в 

помещение либо иное 

хранилище 

Помещение - строения и сооружения независимо от форм соб-

ственности, предназначенные для временного нахождения людей 

или размещения материальных ценностей в производственных или 

иных служебных целях. 

Хранилище - хозяйственные помещения, обособленные от жилых 

построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения 

независимо от форм собственности, которые предназначены для 

постоянного или временного хранения материальных ценностей 

п. «в» с причинением 

значительного ущер-

ба гражданину 

Значительный ущерб гражданину определяется с учетом его иму-

щественного положения (стоимость похищенного имущества и его 

значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, 

наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов 

семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство), но не может 

составлять менее пяти тысяч рублей 

п. «г» из одежды, 

сумки или другой 

ручной клади, нахо-

дившихся при потер-

певшем 

Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда, 

сумка или другая ручная кладь, из которых совершается хищение 

этого имущества, находятся на потерпевшем, в его руках или непо-

средственной близости от потерпевшего (п. 23.1 ПП ВС РФ от 27 

декабря 2002 г. № 29) 

Часть 3 ст. 158 УК РФ 

п. «а» - с незаконным 

проникновением 

в жилище 

Жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилы-

ми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 

формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное 

для постоянного или временного проживания, а равно иное поме-

щение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предна-

значенные для временного проживания (примечание к ст. 139 УК 

РФ) 
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Признаки Содержание признаков 

п. «б» - из нефтепро-

вода, нефтепродукто-

провода, газопровода 

Нефтепровод, нефтепродуктопровод, газопровод – линейные объ-

екты топливно-энергетического комплекса – система линейно-

протяженных объектов топливно-энергетического комплекса 

(электрические сети, магистральные газопроводы, нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы), предназначенных для обеспечения пере-

дачи электрической энергии, транспортировки газа, нефти и 

нефтепродуктов ст. 7 ФЗ от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ 

п. «в» - в крупном 

размере 

Имущественный ущерб свыше 250 000 рублей, но не более 1000000 

рублей 

Часть 4 ст. 158 УК РФ 

п. «а» - организован-

ной группой 

Часть 3 ст. 35 УК РФ – указаны признаки организованной группы 

п. «б» - в особо круп-

ном размере 

Имущественный ущерб свыше 1000000 рублей  

 

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию (ст. 158.1 УК РФ). Статья 158.1 УК РФ устанавливает ответствен-

ность за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию. Особенность данной статьи заключается в том, что лицо со-

вершает мелкое хищение на сумму, не превышающую 2500 рублей. Повтор-

ность для целей ст. 158.1 УК РФ образует совершение мелкого хищения 

(предусмотренного как ч. 1, так и ч. 2 7.27 КоАП РФ) при условии предше-

ствующего привлечения к административной ответственности именно по ч. 2 

ст. 7.27 КоАП РФ. Лицо считается подвергнутым административному наказа-

нию до истечения годичного срока, установленного ст. 4.6 КоАП РФ. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). В законе это преступление определяется 

как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. Предметом мошенничества мо-

жет быть чужое имущество (как и при других формах хищения), а также право 

на имущество, что отражает специфику данной формы хищения. 

С объективной стороны мошенничество заключается в хищении чужого 

имущества или приобретении права на чужое имущество одним из двух ука-

занных в законе способов: путем обмана или путем злоупотребления доверием.  

Обман состоит либо в сообщении ложных сведений, либо в умолчании об 

обстоятельствах, сообщение о которых для лица являлось обязательным. Све-

дения могут касаться личности виновного, его прав, полномочий, имущества и 

др. Обман может выражаться в устной, письменной или иной формах.  

Второй способ мошеннического завладения чужим имуществом – злоупо-

требление доверием. Он состоит в том, что виновный в целях хищения чужого 

имущества или незаконного получения права на него использует доверитель-

ные отношения, сложившиеся между ним и собственником либо иным владель-

цем этого имущества. 

При злоупотреблении доверием, как и при обмане, собственник или иной 

владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает имуще-
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ство мошеннику, полагая, что действует в собственных интересах. Не является 

мошенничеством хищение чужого имущества, которое не было передано ви-

новному, а было доверено ему, например, для временного присмотра. 

Состав мошенничества - материальный. 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом. 

При этом виновный руководствуется корыстным мотивом и преследует цель 

незаконного извлечения наживы за счет чужого имущества. 

Субъект мошенничества - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды мошенничества 

указаны в ч. 2-7 ст. 159 УК РФ. Характеристики признаков совпадают с квали-

фицирующими признаками, описанными для ст. 158 УК РФ.  

Значительным ущербом в ч. 5 ст. 159 УК РФ признается ущерб в сумме, 

составляющей не менее десяти тысяч рублей. Крупным размером в ч. 6 ст. 159 

УК РФ настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три 

миллиона рублей. Особо крупным размером в ч. 7 ст. 159 УК РФ настоящей 

статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов 

рублей. 

Видами мошенничества являются деяния, ответственность за которые 

предусмотрена статьями 159.1-159.3, 159.5-159.6 УК РФ.  

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) - хищение чужого имущества, 

вверенного виновному. 

Объективная сторона характеризуется присвоением или растратой чужого 

имущества, вверенного виновному. По существу, речь идет о двух самостоя-

тельных формах хищения. 

Присвоение означает незаконное обращение чужого имущества, вверен-

ного виновному, в его пользу без эквивалентного возмещения. 

Растрата представляет собой незаконное и безвозмездное использование 

виновным вверенного ему чужого имущества (например, путем личного по-

требления или иного способа израсходования) либо его отчуждение, т.е. про-

дажа, дарение, передача в долг или в счет погашения долга и т.д. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

При этом виновный руководствуется корыстным мотивом и преследует цель 

извлечения незаконной наживы за счет других. 

Субъект присвоения и растраты специальный - лицо, которому похищае-

мое имущество вверено собственником или иным уполномоченным субъектом 

для осуществления вытекающих из должностного или иного служебного поло-

жения, договора или специального поручения полномочий по распоряжению, 

управлению, доставке или хранению такого имущества. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступ-

ления указаны в ч. 2-4 ст. 160 УК РФ.  

Грабеж (ст. 161 УК РФ) определяется как открытое хищение чужого 

имущества. 
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Объективная сторона грабежа характеризуется действиями, состоящими в 

открытом ненасильственном завладении чужим имуществом. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом. Руко-

водствуясь корыстным мотивом, виновный преследует цель незаконного извле-

чения наживы за счет чужого имущества. 

Субъект грабежа - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступ-

ления указаны в ч. 2-3 ст. 161 УК РФ.  

Разбой (ст. 162 УК РФ) - самая опасная форма хищения. Он определяется 

в законе как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

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

менения такого насилия. 

Непосредственные объекты разбоя: во-первых, конкретная форма соб-

ственности, во-вторых, здоровье лица, подвергшегося нападению. 

По своей объективной стороне разбой представляет собой нападение, со-

вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потер-

певшего, либо с угрозой применения такого насилия. Обязательный признак 

объективной стороны разбоя - применение или угроза применения насилия, 

опасного для жизни или здоровья. Для квалификации преступления как разбоя 

достаточно, чтобы насилие создавало опасность хотя бы для здоровья. 

Под насилием, опасным для здоровья, подразумеваются такие действия, 

которые причинили средней тяжести или легкий вред здоровью потерпевшего, 

а также насилие, которое хотя и не причинило никакого вреда, но в момент 

применения создавало реальную опасность для здоровья человека. 

Субъективная сторона разбоя характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Руководствуясь корыстным мотивом, виновный преследует указанную 

в законе цель хищения чужого имущества. 

Субъектом разбоя может быть лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Состав разбоя – формальный (усеченный). Преступление считается окон-

ченным с момента совершения нападения в целях завладения чужим имуще-

ством, независимо от того, удалось ли преступнику в итоге завладеть  этим 

имуществом.  

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступ-

ления указаны в ч. 2-4 ст. 162 УК РФ.  

 

Иные корыстные преступления (ст. 163, 165, 166 УК РФ) 

 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Вымогательство определяется в законе 

как требование передачи чужого имущества или права на имущество или со-

вершения других действий имущественного характера под угрозой применения 

насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 
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либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких. 

Непосредственными объектами вымогательства, помимо отношений соб-

ственности, являются честь и достоинство потерпевшего и его близких, а также 

их личная неприкосновенность и здоровье. 

Потерпевшим при вымогательстве может быть лицо, в собственности, ве-

дении или под охраной которого находится требуемое имущество, а также его 

близкие. 

Предметом вымогательства могут выступать: чужое имущество, право на 

чужое имущество, а также иные действия имущественного характера, которые 

потерпевший должен совершить в ответ на незаконное требование вымогателя 

в его пользу. 

Объективная сторона заключается в действиях вымогателя, направленных 

на то, чтобы вынудить лицо передать виновному либо представляемым им ли-

цам требуемое имущество или право на него, либо совершить в интересах ви-

новного или представляемых им лиц какие-то иные действия имущественного 

характера. 

Субъективная сторона вымогательства характеризуется прямым умыс-

лом. При этом виновный руководствуется корыстным мотивом и преследует 

цель незаконного получения имущественных выгод или уклонения от матери-

альных затрат. 

Субъект вымогательства - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступ-

ления указаны в ч. 2-3 ст. 163 УК РФ.  

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ). Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, мо-

жет посягать на право любого собственника или иного владельца имущества. 

С объективной стороны преступление характеризуется действиями, со-

стоящими в обмане или злоупотреблении доверием, которое оказано виновно-

му, в результате чего собственнику причиняется имущественный ущерб. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Ру-

ководствуясь корыстным мотивом, виновный преследует цель извлечения неза-

конной имущественной выгоды. 

Субъектом преступления может быть общий, физическое лицо, достиг-

шее возраста 16 лет. 

Квалифицированные признаки данного преступления указаны в ч. 2 ст. 

165 УК РФ.  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Предметом рассматриваемого пре-

ступления могут быть любые транспортные средства, за исключением тех, ко-

торые подпадают под понятие судов воздушного или водного транспорта или 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ). 
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Объективная сторона характеризуется действиями, нарушающими право 

владения и пользования транспортными средствами, принадлежащими соб-

ственнику или иному владельцу. Неправомерное завладение означает установ-

ление фактического владения транспортными средствами лицом, не имеющим 

законных прав на владение ими. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступ-

ления указаны в ч. 2-4 ст. 166 УК РФ.  
 

Понятие, виды и общая характеристика некорыстных видов преступлений 

против собственности. 
 

Умышленные уничтожение  или повреждение имущества (ст. 167 УК 

РФ). Объективная сторона характеризуется действиями, состоящими в уничто-

жении или повреждении чужого имущества. 

Уничтожение означает такое внешнее воздействие на материальные 

предметы, в результате которого они прекращают свое физическое существова-

ние либо приводятся в полную непригодность для использования по целевому 

назначению.  

Повреждением признается такое изменение свойств предмета, при кото-

ром существенно ухудшается его полезность и вещь становится частично или 

полностью непригодной для ее хозяйственного или иного целевого использова-

ния. В отличие от уничтожения, означающего невосстановимую утрату вещи, 

повреждение может быть устранено путем реставрации, ремонта вещи, лечения 

животного и т.д. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной фор-

мой вины. Цель (при прямом умысле) и мотив преступления лишены корыст-

ной окраски и могут быть любыми, за исключением хулиганских и тех, которые 

превращают деяние в преступное посягательство иного рода (терроризм, дивер-

сия и др.). 

Субъектом преступления, совершенного без отягчающих обстоятельств, 

может быть любое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированные виды данного преступления указаны в ч. 2 ст. 167 

УК РФ.  

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 

УК РФ). Объективная сторона преступления складывается из противоправных 

действий или бездействия, состоящих в нарушении специальных либо обще-

принятых правил обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности (транспортными средствами, другими машинами и механизмами, 

линиями электропередачи, взрывчатыми и легковоспламеняющимися веще-

ствами и т.п.). 

Состав преступления – материальный. 

consultantplus://offline/ref=DD9F53DC92C07BF14F8C49701722E8E8026D54A48785A792ED08D87091C61A119A4F9024136257GD0FN
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Субъективная сторона преступления характеризуется только неосторож-

ной формой вины в виде легкомыслия или небрежности. 

Субъект – лицо, достигшее возраста 16 лет. 
 

17.2.  Преступления в сфере экономической деятельности 
 

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) 

 

Общественная опасность преступления незаконного предприниматель-

ства выражается в подрыве экономики российского государства, его экономи-

ческом благополучии, снижении роста рыночной экономики, понижении вли-

ваний и вкладывания финансовых средств в экономику России, увеличении 

масштабов преступной «теневой» экономики, увеличении налоговых преступ-

лений и т.д. 

Основным непосредственным объектом ст. 171 УК РФ является законная 

предпринимательская деятельность, установленная законодательством Россий-

ской Федерации. 

Дополнительным непосредственным объектом является имущество граж-

данин, организаций, государства. 

Объективная сторона незаконного предпринимательства выражается в 

следующих противоправных общественно опасных действиях: 

 
Таблица 27.2.4. 

1) Осуществление 

предпринимательской 

деятельности без реги-

страции 

2) Осуществление пред-

принимательской деятель-

ности без специального 

разрешения (лицензии) в 

случаях, когда такое разре-

шение (лицензия) обяза-

тельна 

3) Осуществление предпринима-

тельской деятельности без аккре-

дитации в национальной системе 

аккредитации или аккредитации в 

сфере технического осмотра транс-

портных средств в случаях, когда 

такие аккредитации обязательны 

Понятие предпринимательской деятельности отсутствует в уголовном за-

конодательстве, однако в ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ дается определе-

ние предпринимательской деятельности. Так, предпринимательская дея-

тельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицом, зареги-

стрированным в качестве предпринимателя в установленном законом порядке 

(ч. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Гражданское и уголовное законодательство берет под свою охрану лишь 

законную предпринимательскую деятельность. Преступная деятельность, хоть 

и формально похожая на предпринимательскую, не входит в юрисдикцию ст. 2 

ГК РФ и ст. 171 УК РФ. Так, наркобизнес, оружейный бизнес, проституция, 

порнобизнес не являются сферой охраны уголовно-правовой статьи незаконно-

го предпринимательства. 
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В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса РФ предпринима-

тельской деятельностью вправе заниматься граждане без образования юридиче-

ского лица, т.е. физические лица. При этом в данном случае гражданам необхо-

димо пройти процедуру государственной регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя. С момента регистрации граждане имеют право на за-

конных основаниях заниматься предпринимательской деятельностью.  

Первым альтернативным общественно опасным деянием, закрепленным в 

диспозиции ст. 171 УК РФ, является осуществление предпринимательской дея-

тельности без регистрации. 

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации 

означает, что в едином государственном реестре для юридических лиц и еди-

ном государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсут-

ствует запись либо о создании юридического лица, либо о приобретении физи-

ческим лицом статуса индивидуального предпринимателя. Кроме того, при 

наличии такого статуса в едином государственном реестре должна содержаться 

запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя. В случае если та-

кая запись имеется, а индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 

продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, также может 

наступить уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ.  

Второе альтернативное действие заключается в осуществлении предпри-

нимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, 

когда такое разрешение (лицензия) обязательна. 

Легальное определение лицензии отсутствует в УК РФ, однако закрепле-

но в Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ19 в п. 2 статьи 3. 

Лицензия – это специальное разрешение на право осуществления юри-

дическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида де-

ятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензи-

рующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предостав-

лении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в 

форме электронного документа. 

В статье 12 указанного федерального закона приведен перечень видов де-

ятельности, на которые требуется лицензия. К таким видам деятельности отне-

сены, например, производство лекарственных средств; оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров, культивирование наркосо-

держащих растений; частная охранная деятельность; частная детективная 

(сыскная) деятельность; оказание услуг связи; образовательная деятельность; 

фармацевтическая деятельность и т.д. Таким образом, в том случае, если, 

                                                 
19 О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Российская 

газета. 2011. № 97. 
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например, частная охранная деятельность осуществляется без соответствующей 

лицензии, такую деятельность можно признать преступной по ст. 171 УК РФ. 

Новым преступным альтернативным деянием, появившимся в диспози-

ции ст. 171 УК РФ в 2020 году, является аккредитация в национальной системе 

аккредитации. Определение данного понятия закреплено в ст. 4 Федерального 

закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»20. Аккреди-

тация является официальным свидетельством соответствия и компетентности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляемой 

ими деятельности в установленной сфере деятельности. Аккредитацию осу-

ществляют специализированные уполномоченные государственные органы по 

аккредитации. 

Аккредитация в сфере технического осмотра осуществляется в соответ-

ствии с правилами аккредитации операторов технического осмотра, утвер-

жденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Вышеуказанные общественно опасные действия должны причинять 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо быть сопря-

женными с извлечением дохода в крупном размере. Таким образом, состав не-

законного предпринимательства является материальным, оконченным данное 

преступление будет считаться с момента наступления общественно опасных 

последствий в виде причинения крупного ущерба. 

Доход – это выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осу-

ществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произ-

веденных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпри-

нимательской деятельности (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»21). 

Крупным ущербом и доходом в крупном размере, в соответствии с при-

мечанием ст. 170.2 УК РФ, признается стоимость, ущерб или доход в сумме, 

превышающей 2 млн 250 тыс. рублей. 

Субъектом преступления может быть физическое вменяемое лицо, до-

стигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста и являющее-

ся субъектом экономической деятельности.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть 

как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осу-

ществляющее предпринимательскую деятельность без государственной реги-

страции в качестве индивидуального предпринимателя. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в 

форме умысла. Мотивы для квалификации деяния как преступления значения 

не имеют, однако незаконное предпринимательство осуществляется, как прави-

ло, из корыстных побуждений. 

                                                 
20 Об аккредитации в национальной системе аккредитации: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ 

// Российская газета. 2013. № 296. 
21 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18 ноября 2004 г. № 23 // Российская газета. 2004. № 271. 
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Квалифицирующие признаки закреплены в ч. 2 ст. 171 УК РФ:  

1) деяние, совершенное организованной группой. При исчислении разме-

ра дохода, приобретенного организованной группой, необходимо учитывать 

общую сумму дохода, полученную всеми участниками. 

2) деяние, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере – 

сумма, превышающая 9 млн. рублей. 

 
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем  

(ст. 175 УК РФ) 

 

Непосредственным объектом преступления, закрепленного в ст. 175 УК 

РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие распределение мате-

риальных благ и услуг в экономическом обороте. 

Предметом преступления является имущество, заведомо добытое пре-

ступным путем. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении виновным 

следующих альтернативных действий: 
 

Таблица 27.2.5. 

1) приобретение 

имущества, за-

ведомо добытого 

преступным пу-

тем 

Приобретением имущества может 

считаться получение имущества 

различными способами 

Например, покупка имущества, 

получение в дар, в качестве 

уплаты долга, в обмен на дру-

гие товары и услуги, получение 

в займ и т.д. 

2) сбыт имуще-

ства заведомо 

добытого пре-

ступным путем 

Сбытом имущества признается дея-

тельность, направленная на его реа-

лизацию. Такая реализация может 

быть как возмездной, так и безвоз-

мездной 

Например, продажа, дарение, 

обмен, займ, уплата долга и т.д. 

 

Таким образом, под приобретением или сбытом имущества следует по-

нимать любую форму возмездного или безвозмездного получения или передачи 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Приобретение и сбыт иму-

щества могут быть как фактическим, когда имущество передается непосред-

ственно другому лицу, так и оформленным юридически, когда передается не 

само имущество, а лишь право на данное имущество (имущественные права).  

Преступлением по ст. 175 УК РФ будут признаваться действия как только 

по приобретению, так и только по сбыту имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем, является формальным составом и считается оконченным с момента совер-

шения любого из указанных действий независимо от наступления каких-либо 

последствий. 

Субъект преступления. Общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. Однако важным условием, характеризующим субъекта 
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преступления, является его неучастие в основном преступлении, в ходе которо-

го приобретается преступно добытое имущество. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем, могут быть признаны соучастием в преступлении. В случае если эти дей-

ствия были обещаны исполнителю преступления заранее (до или во время со-

вершения преступления) или в силу систематического совершения давали ос-

нования предполагать о содействии, лицо, приобретающее или сбывающее 

имущество, добытое преступным путем, будет признаваться пособником (со-

участником) основного преступления.  

Так, например, в случае если два человека заранее договорились о хище-

нии автомобильных колес, при этом один из них совершил непосредственное 

хищение автомобильных колес, а второй – реализовал их на рынке (сбыл), оба 

будут нести уголовную ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, один как 

исполнитель, а второй как пособник (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 

В случае если лица заранее не договаривались о совершении хищения, 

при этом одно лицо совершило хищение автомобильных колес, а второе лицо 

сбыло данные колеса, заведомо зная, что они похищены, один будет нести уго-

ловную ответственность по ч. 1 ст. 158 УК РФ, а второй – по ч. 1 ст. 175 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде пря-

мого умысла. Виновное лицо осознает, что приобретает или сбывает имуще-

ство, добытое преступным путем, и желает совершить данные действия. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является 

заведомость. Лицо, совершая действия по приобретению или сбыту имущества, 

должно заведомо знать о преступном способе добычи приобретаемого или сбы-

ваемого им имущества. При этом лицо должно достоверно знать о преступном 

характере данного имущества и может быть не осведомлено о конкретных об-

стоятельствах основного преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки закреплены в 

ч. 2 и 3 ст. 175 УК РФ:  

1) деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

2) деяние, совершенное в отношении: а) нефти и продуктов ее переработ-

ки, б) автомобиля или в) иного имущества в крупном размере. Для квалифика-

ции преступления по данному пункту не требуется, чтобы стоимость нефти и 

продуктов ее переработки, а также автомобиля, составляла крупный размер. 

Имущество в крупном размере – это имущество на сумму, превышающую 2 

млн 250 тыс. рублей. 

3) деяние, совершенное организованной группой. 

4) деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного по-

ложения. 
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Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или цен-

ных бумаг (ст. 186 УК РФ) 
 

Общественная опасность данного преступления заключается в подрыве 

финансовой системы России, устойчивости отечественной валюты, в обмане на 

потребительском рынке, затруднении регулирования денежного обращения 

(п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» 22). 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения в сфере установленной российским законо-

дательством финансовой деятельности, финансовая система Российской Феде-

рации. 

Дополнительным объектом является собственность. 

Предметом посягательства являются поддельные: 1) банковские билеты 

Центрального банка РФ; 2) металлические монеты; 3) государственные ценные 

бумаги; 4) ценные бумаги в валюте Российской Федерации; 5) ценные бумаги в 

иностранной валюте. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, не могут 

быть денежные знаки и ценные бумаги, изъятые из обращения (устаревшие де-

нежные банкноты, монеты старой чеканки и т.п.), которые представляют лишь 

коллекционную ценность.  

Объективная сторона характеризуется совершением одним или несколь-

ких альтернативных действий: 

1) изготовление поддельных денег и ценных бумаг. Преступными будут 

признаваться как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (пе-

ределка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии обли-

гации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полно-

стью поддельных денег и ценных бумаг. 

По ст. 186 УК РФ будет квалифицироваться лишь такое изготовление 

поддельных денежных знаков, когда они имеют существенное сходство с нахо-

дящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бума-

гами. Если имеет место явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, 

такие действия должны квалифицироваться по ст. 159 УК РФ как мошенниче-

ство. 

2) хранение поддельных денег и ценных бумаг – это владение виновным 

поддельными купюрами. Количество поддельных купюр, место, время и т.п. 

значения для квалификации не имеют. 

3) перевозка поддельных денег и ценных бумаг – это транспортировка 

поддельных купюр различными способами из одного места в другое. Количе-

ство поддельных купюр, способ перевозки значения для квалификации не име-

ют. 

                                                 
22 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 // Российская газета. 2001. № 80-81. 
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4) сбыт поддельных денег и ценных бумаг – это введение поддельных ку-

пюр в денежный оборот различными способами (оплата продукции, услуг, об-

мен, реализация через денежные банкоматы и т.д.). 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достиг-

шее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме пря-

мого умысла – лицо осознает общественную опасность своих действий и жела-

ет их совершения. 

Обязательным признаком субъективной стороны является цель сбыта при 

совершении изготовления, хранения и перевозки поддельных денег и ценных 

бумаг. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки закреплены в 

ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ:  

1) деяния, совершенные в крупном размере – признается стоимость в 

сумме, превышающей 2 млн. 250 тыс. рублей. 

2) деяния, совершенные организованной группой. 

 

17.3. Преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях 
 

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 
 

Непосредственным объектом преступления, закрепленного в ст. 204 УК 

РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функци-

онирование управленческого аппарата коммерческих организаций любой фор-

мы собственности, а также некоммерческих организаций, не являющихся госу-

дарственным органом местного самоуправления, государственным или муни-

ципальным учреждением. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, выступают: 
Таблица 27.3.5. 

Деньги В российской и иностранной валюте, находящиеся в финансовом оборо-

те на момент совершения преступления 

Ценные бумаги Документы, соответствующие установленным законом требованиям и 

удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или 

передача которых возможны только при предъявлении таких документов 

(документарные ценные бумаги). Ценными бумагами являются: акция, 

вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фон-

да, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в та-

ком качестве в законе или признанные таковыми в установленном зако-

ном порядке (ст. 142 ГК РФ) 

Иное имуще-

ство 

Любые материальные ценности, обладающие меновой стоимостью, в том 

числе: валютные ценности, драгоценные металлы, природные и драго-

ценные камни, промышленные и продовольственные товары, недвижи-

мое и движимое имущество и т.д. 

Услуги имуще-

ственного ха-

Любые имущественные выгоды, в том числе освобождение от имуще-

ственных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной 
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рактера процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной 

стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, строительство да-

чи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного 

использования, исполнение обязательств перед другими лицами) 

Имущественные 

права 

Возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуще-

ством как своим собственным, требовать от должника исполнения в 

свою пользу имущественных обязательств, получать доходы от исполь-

зования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав и т.д. 

 

Объективная сторона коммерческого подкупа выражается в незаконных 

деяниях в виде дачи или получения подкупа. 

Коммерческий подкуп – это двусторонняя сделка, в которой с одной сто-

роны участвует лицо, передающее подкуп, а с другой – лицо, принимающее 

подкуп. Оба этих действия являются преступными и закреплены в ч. 1 и 5 

ст. 204 УК РФ. 

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предостав-

ление иных имущественных прав, заключается в незаконной передаче подкупа 

за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимае-

мым этим лицом служебным положением (ч. 1 ст. 204 УК РФ). 

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмот-

ренный ч. 1 ст. 204 УК РФ, является формальным. Преступление считается 

оконченным с момента передачи лицу, выполняющему управленческие функ-

ции в коммерческих или иных организациях, хотя бы части незаконного возна-

граждения. 

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

а также незаконное пользование им услугами имущественного характера или 

иными имущественными правами за совершение действий (бездействия) в ин-

тересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(ч. 5 ст. 204 УК РФ). 

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмот-

ренный ч. 5 ст. 204 УК РФ, является формальным. Преступление считается 

оконченным с момента получения лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях, хотя бы части незаконного 

вознаграждения. 

Покушение на коммерческий подкуп. Если лицо, осуществляющее управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять 

незаконное вознаграждение, действия лица, передающего данное вознагражде-

ние, подлежат квалификации как покушение на преступление, предусмотренное 

ч. 1 – 4 ст. 204 УК РФ. 

В случае если условленная передача ценностей не состоялась по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли лиц, участвующих в коммерческом подкупе, 
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действия которых были направлены на их передачу или получение, содеянное 

следует квалифицировать как покушение на ст. 204 УК РФ. 

Получение либо передача незаконного вознаграждения при коммерче-

ском подкупе, если указанные действия осуществлялись в условиях оператив-

но-розыскного мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное пре-

ступление, в том числе и в случае, когда ценности были изъяты сотрудниками 

правоохранительных органов сразу после их принятия лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Субъект преступления при незаконной передаче подкупа (ч. 1 – 4 ст. 204 

УК РФ) – общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъект преступления при получении подкупа (ч. 5 – 8 ст. 204 УК РФ) – 

специальный: лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой 

или иной организации. 

Субъективная сторона передачи и получения незаконного вознагражде-

ния характеризуется наличием прямого умысла: лицо осознает общественную 

опасность незаконной передачи лицу, осуществляющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, вознаграждения за соверше-

ние действий (бездействия) в своих интересах, предвидит наступление обще-

ственно опасных последствий и желает этого.  

При передаче незаконного вознаграждения виновный преследует цель – 

побудить лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, совершить в его интересах какие-либо действия (бездей-

ствие). 

При получении незаконного вознаграждения лицо, осуществляющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, преследует 

цель совершить какие-либо действия (бездействие) в интересах лица, передаю-

щего незаконное вознаграждение. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки закреплены в 

ч. 2 – 4 и 6 – 8 ст. 204 УК РФ: 

1) деяние, совершенное в значительном размере. Значительным размером 

признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 25 тыс. 

рублей. 

2) деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. 

3) деяния, совершенные за заведомо незаконные действия (бездействие). 

Заведомо незаконные действия представляют собой действия, запрещенные за-

коном или иным нормативным правовым актом. Заведомость означает точное 

знание виновным лицом этого обстоятельства. 

4) деяние, совершенное в крупном размере. Крупным размером признает-

ся сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав, превышающие 150 тыс. рублей. 
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5) деяние, совершенное в особо крупном размере. Особо крупным разме-

ром признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 1 млн. 

рублей. 

6) незаконное получение вознаграждения, сопряженное с вымогатель-

ством предмета подкупа. Под вымогательством предмета коммерческого под-

купа следует понимать не только требование лица, выполняющего управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, передать незаконное воз-

награждение, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), кото-

рые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание 

условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью 

предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов. 

 
Таблица 27.3.6. 

Отличие коммерческого подкупа от взятки 

 

Основание 
Коммерческий подкуп ст. 204 УК 

РФ 
Взятка ст. 290 – 291 УК РФ 

Объект пре-

ступления 

Нормальное функционирование 

коммерческих организаций любой 

формы собственности 

Нормальное функционирование госу-

дарственных органов и органов мест-

ного самоуправления 

Суть посяга-

тельства 

Происходит посягательство на 

правомерную деятельность ком-

мерческих и некоммерческих орга-

низаций, на их конкурентоспособ-

ность 

Происходит посягательство на пра-

вомерную деятельность государ-

ственных органов, в результате чего 

уменьшается уровень доверия граж-

дан к данным структурам 

Средства пе-

редаются 

Передаются представителю управ-

ленческой структуры коммерче-

ской организации 

Передаются государственному слу-

жащему 

Время пере-

дачи средств 

Передача может осуществляться 

только до совершения противо-

правных действий 

Передача может осуществляться как 

до, так и после совершения противо-

правных действий 

Субъект пре-

ступления 

Лица, выполняющие управленче-

ские функции в коммерческой или 

иной организации (прим. 1 к 

ст. 201 УК РФ 

Должностные лица (прим. 1 к ст. 285 

УК РФ) 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Назовите признаки хищения. Охарактеризуйте их. 

2. Проведите юридический анализ корыстных и некорыстных преступлений 

против собственности. 

3. Перечислите виды преступлений в сфере экономической  деятельности. 

Охарактеризуйте отдельные составы этих видов преступлений.  

4. Дайте юридический анализ состава ст. 204 УК РФ. 
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ГЛАВА 18.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 

 

18.1. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 
 

Терроризм (205 УК РФ). Объект – совокупность общественных отноше-

ний, регламентирующих основы обеспечения безопасных условий существова-

ния общества.  

Объективная сторона включает в себя следующие деяния:  

1. совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих насе-

ление и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий; 

2. угроза совершения таких действий. 

Преступление считается оконченным с момента совершения указанных 

действий либо высказывания угрозы их совершения в любой форме.  

Субъективная сторона прямой умысел. Характерно наличие специальной 

цели - дестабилизация деятельности органов власти или международных орга-

низаций либо воздействия на принятие ими решений.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

14 лет.  

Квалифицированные и особо квалифицированные виды терроризма пред-

ставлены в таблице 28.1.1. 

В примечании к ст. 205 УК РФ указывается основание для освобождения 

лица, участвовавшего в подготовке террористического акта, от уголовной от-

ветственности, при условии, если оно своевременным предупреждением орга-

нов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществле-

ния террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного 

состава преступления. 

Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Объект преступления совпадает с объ-

ектом терроризма. Дополнительным объектом могут выступать жизнь и здоро-

вье человека.  

Объективная сторона характеризуется рядом альтернативных действий: 

захват лица в качестве заложника и удержание лица в качестве заложника. 

Состав преступления – формальный. Преступление считается окончен-

ным с момента захвата лица в качестве заложника, независимо от времени его 

удержания в качестве такового.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, а также нали-

чием специальной цели - понуждение государства, организации или граждани-

на совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-

либо действия как условия освобождения заложника. 

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 
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Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 206 УК РФ) характери-

зуется совершением преступления: а) группой лиц по предварительному сгово-

ру; в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; г) с примене-

нием оружия или предметов, используемых в качестве оружия; д) в отношении 

заведомо несовершеннолетнего; е) в отношении женщины, заведомо для ви-

новного находящейся в состоянии беременности; ж) в отношении двух или бо-

лее лиц; з) из корыстных побуждений или по найму. 

Особо квалифицированный состав предусмотрен ч. 3 ст. 206 УК РФ: совер-

шение преступления организованной группой либо если действия повлекли по не-

осторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, а также ч. 4 ст. 206 

УК РФ, требующей наличие умышленного причинения смерти человеку.  

В примечании к статье предусмотрено основание для освобождения от 

уголовной ответственности. Условиями такого освобождения являются: 1) 

освобождение заложника (добровольно или по требованию властей); 2) отсут-

ствие в его действиях иного состава преступления. 
 

Таблица 28.1.1. 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 205 УК РФ 

а) совершенные группой 

лиц по предварительному 

сговору или организо-

ванной группой  

Ч. 2 ст. 35 УК РФ 

б) повлекшие по неосто-

рожности смерть челове-

ка 

Смерть человека должна наступить в результате неосторож-

ных действий (ст. 27 УК РФ) 

в) повлекшие причинение 

значительного имуще-

ственного ущерба либо 

наступление иных тяж-

ких последствий 

Имеет значение стоимость уничтоженного имущества или за-

трат на восстановление поврежденного имущества, значимо-

сти этого имущества для потерпевшего, например, в зависимо-

сти от рода его деятельности или материального положения 

либо финансово-экономического состояния юридического ли-

ца, являвшегося собственником или иным владельцем уни-

чтоженного либо поврежденного имущества (п. 7 ПП ВС РФ   

от 09.02.2012 № 1), а также причинение тяжкого вреда здоро-

вью хотя бы одного человека, средней тяжести вреда здоровью 

двум и более лицам, дезорганизация деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; длитель-

ное нарушение работы предприятия (предприятий) и (или) 

учреждения (учреждений) независимо от их ведомственной 

принадлежности, формы собственности, организационно-

правовой формы; существенное ухудшение экологической об-

становки (например, деградация земель, загрязнение поверх-

ностных и внутренних вод, атмосферы, морской среды и иные 

негативные 
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  изменения окружающей среды, препятствующие ее сохране-

нию и правомерному использованию, устранение последствий 

которых требует длительного времени и больших материаль-

ных затрат) п. 8 ПП ВС РФ от 09.02.2012 № 1   

Часть 3 ст. 205 УК РФ 

а) сопряжено с посяга-

тельством на объекты 

использования атомной 

энергии либо с использо-

ванием ядерных матери-

алов, радиоактивных ве-

ществ или источников 

радиоактивного излуче-

ния либо ядовитых, 

отравляющих, токсич-

ных, опасных химиче-

ских или биологических 

веществ 

Имеет значение особый предмет посягательства: объекты ис-

пользования атомной энергии, ядерные материалы, радиоак-

тивные вещества и др. 

б) повлекли умышленное 

причинение смерти чело-

веку 

Преступление считается оконченным с момента наступления 

смерти хотя бы одного человека 

 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Объект преступления – совокупность об-

щественных отношений, направленных на охрану общественного порядка. До-

полнительным объектом могут выступать жизнь и здоровье человека.  

Объективная сторона преступления выражается в совершении грубого 

нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обще-

ству. 

Хулиганством могут считаться такие действия, которые совершены с 

применением насилия к гражданам либо угрозы его применения, либо по моти-

вам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, а также на железнодорожном, морском, внут-

реннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте 

общего пользования.  

Понятие «грубое» является оценочным понятием. В пункте 1 ПП ВС РФ 

разъясняет, что «при решении вопроса о наличии в действиях подсудимого 

грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к 

обществу, судам следует учитывать способ, время, место их совершения, а так-

же их интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства. Такие дей-

ствия могут быть совершены как в отношении конкретного человека, так и в 

отношении неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу вы-

ражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведе-

ния, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружаю-
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щим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. Суду надле-

жит устанавливать, в чем конкретно выражалось грубое нарушение обществен-

ного порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о явном неуважении ви-

новного к обществу, и указывать их в приговоре». 

Под применением насилия к гражданам следует понимать  умышленное 

нарушение телесной неприкосновенности другого человека, причинение ему 

физической боли, мучений, страданий или вреда здоровью либо даже смерти.  

Применительно к хулиганству, в случае, если применение насилия повлечет за 

собой причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть, действия виновного 

следует квалифицировать по совокупности со статьями 111 УК РФ или 105УК 

РФ.  

Под угрозой применения насилия следует понимать запугивание потер-

певшего нарушением его физической неприкосновенности, причинением вреда 

его здоровью или жизни.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект – общий: вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 

лет. 

К квалифицирующим хулиганство признакам в ч. 2 ст. 213 УК РФ, отно-

сятся признаки: 1) совершение хулиганства с применением оружия или предме-

тов, используемых в качестве оружия, 2) совершение хулиганства группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой либо 3) связанное с 

сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обя-

занности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение об-

щественного порядка.  

Федеральным законом от 30.12.2020 N 543-ФЗ ч. 2 ст. 213 УК РФ была 

дополнена таким квалифицирующим признаком, как  применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия.   

Под применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия, следует понимать умышленные действия, направленные на использование 

лицом указанных предметов как для физического, так и для психического воз-

действия на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о наме-

рении применить насилие посредством этого оружия или предметов, использу-

емых в качестве оружия. В случае, если на основании заключения эксперта 

установлено, что предмет, примененный при хулиганстве, предназначен для 

поражения живой или иной цели, то действия лица могут дополнительно ква-

лифицироваться по ст. 222 УК РФ.  

Под предметами, используемыми в качестве оружия при совершении ху-

лиганства, понимаются любые материальные объекты, которыми, исходя из их 

свойств, можно причинить вред здоровью человека. В случаях, когда в процес-

се совершения хулиганства лицо использует животных, представляющих опас-

ность для жизни или здоровья человека, содеянное с учетом конкретных обсто-

ятельств дела может быть квалифицировано по пункту «а» части 1 статьи 213 

УК РФ (п. 3 ПП ВС РФ от 15.11.2007 № 45). 
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При квалификации действий виновного как хулиганство, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой лиц, 

следует исходить из требований, предусмотренных ст. 35 УК РФ.  

Как хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо 

иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ), следует 

квалифицировать действия виновного в том случае, когда сопротивление ока-

зано непосредственно во время совершения уголовно наказуемых хулиганских 

действий (п. 7 ПП ВС РФ от 15.11.2007 № 45). Деяние в таком случае надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 

статьи 213     УК РФ и соответствующей частью статьи 318 УК РФ. 

Под сопротивлением представителю власти или иному лицу, исполняю-

щему обязанности по охране общественного порядка, следует понимать умыш-

ленные действия лица по преодолению законных действий указанных лиц, а 

также действий других граждан, пресекающих нарушение общественного по-

рядка, например, при задержании лица, совершающего хулиганство, его обез-

оруживании, удержании или воспрепятствовании иным способом продолжению 

хулиганских действий. 

Особо квалифицирующим признаком хулиганства в ч. 3 ст. 213     УК РФ 

является совершение хулиганства с применением взрывчатых веществ или 

взрывных устройств.  

Хулиганство является преступлением с формальным составом и  призна-

ется оконченным с момента совершения действий, грубо нарушающих обще-

ственный порядок и выражающих явное неуважение к обществу. 
 

18.2. Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности 
 

Преступления против здоровья населения – это предусмотренные ст. 

228-239 УК РФ противоправные умышленные или неосторожные общественно 

опасные деяния (действия или бездействие), посягающие на физическое и пси-

хическое здоровье общества и нарушающие состояние защищенности жизнен-

но важных интересов личности, общества, государства. 

Объектом рассматриваемых преступлений выступают охраняемые уго-

ловным законом общественные отношения в сфере обеспечения здоровья насе-

ления. Дополнительным объектом, как правило, выступают общественные от-

ношения в сфере охраны жизни и здоровья конкретного человека. 

Обязательным признаком объекта рассматриваемых составов преступления 

является предмет преступления. В анализируемых составах предметами преступ-

лений могут быть наркотические средства или психотропные вещества либо их 

аналоги (ст. 228-230 УК РФ), а также вещества, инструменты, оборудование, ис-

пользуемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

культивирования растений, используемых для их производства (ст. 228.2 УК РФ), 
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растения, содержащие наркотические вещества (ст. 231 УК РФ), рецепты или 

иные документы (ст. 233 УК РФ), сильнодействующие или ядовитые вещества (ст. 

234 УК РФ), а также оборудование для их изготовления или переработки (ч. 1-3 

ст. 234 УК РФ), информацию на соответствующем материальном носителе (ст. 

237 УК РФ), товары, продукцию, официальные документы (ст. 238 УК РФ). 

Именно по предмету преступного посягательства можно осуществить системати-

зацию преступлений против здоровья населения. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется 

активной формой поведения (например, в ст. 228, 229 УК РФ) или бездействием 

(например, в ст. 228.2, ч. 4 ст. 234 УК РФ). По конструкции рассматриваемые 

преступления, как правило, относятся к формальным составам. Материальные 

составы находят свое отражение в ст. 228.2, ч. 3 ст. 230, ч. 4 ст. 234, ст. 235, 

236, ч. 3 ст. 238 УК РФ, а формально-материальные – в ст. 229, ч. 2 ст. 230, ч. 2 

ст. 237, ч. 2 ст. 238 УК РФ. Большинство рассматриваемых статей имеют блан-

кетную диспозицию (см. ст. 228-228.2, 231, 234, 236 УК РФ). Практически все 

преступления рассматриваемой группы помимо основного имеют квалифици-

рованные и особо квалифицированные составы с отягчающими наказание при-

знаками. 

В ряде рассматриваемых составов большое значение при квалификации 

деяния как преступления имеет способ его совершения, например, применение 

насилия или угрозы его применения (п. «г» ч. 2 и п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ).  

Субъектом анализируемых составов преступлений выступает физическое 

вменяемое лицо, достигшее общего возраста уголовной ответственности. Со-

ставы с отягчающими признаками предусматривают наличие специальных 

субъектов преступления. Преступления, предусмотренные статьями 228.2, ч. 4, 

234, 236, 237 УК РФ, могут быть совершены только лицами, обладающими 

признаками специального субъекта.  

Субъективная сторона анализируемых преступлений характеризуется ли-

бо виной в форме умысла (ст. 229 УК РФ), либо неосторожностью (ст. 236 УК 

РФ). В отдельных составах в их конструкцию в качестве обязательного призна-

ка субъективной стороны преступления включена цель преступного посяга-

тельства (ст. 234 УК РФ, ст. 229 УК РФ).  

Преступления против общественной нравственности – это предусмот-

ренные ст. 240-245 УК РФ противоправные умышленные общественно опасные 

действия, посягающие на нравственное здоровье общества. 

Объектом анализируемых преступлений являются общественные отно-

шения в сфере охраны нравственного здоровья населения. Отдельные составы в 

качестве обязательного признака имеют предмет (ст. 242-244 УК РФ). Напри-

мер, предметами преступленного посягательства могут являться порнографиче-

ские материалы (ст. 242, 242.1 УК РФ), памятники истории, культуры, взятые 

под охрану государства (ч. 1 ст. 243 УК РФ), места захоронения, тела умерших 

(ст. 244 УК РФ). 
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Деяние выражается, как правило, в форме действия. Например, вовлече-

ние в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), организация занятия проституци-

ей (ст. 241 УК РФ), незаконное изготовление порнографических материалов (ст. 

242 УК РФ), изготовление, хранение или перемещение через Государственную 

границу РФ либо распространение, публичная демонстрация или рекламирова-

ние материалов или предметов с порнографическими изображениями несовер-

шеннолетних, привлечение данных лиц в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера (ст. 242.1 УК РФ). Не-

которые составы могут быть совершены и путем бездействия, например, жесто-

кое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). По конструкции анализируемые 

преступления имеют формальный (ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ст. 242, 242.1 УК 

РФ), материальными (ст. 243, 245 УК РФ) или формально-материальный соста-

вы (ч. 2, 3 ст. 240, ч. 2, 3 ст. 241, ст. 244 УК РФ). Некоторые преступления име-

ют бланкетную диспозицию (ст. 242, 243 УК РФ). В отдельных составах обяза-

тельным признаком объективной стороны преступления является способ пре-

ступного посягательства: уничтожение или повреждение имущества, насилие 

либо угроза его применения, использование служебного положения (п. «а» ч. 2 

ст. 240, п. «а», «б» ч. 2 ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 244 УК РФ).  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла, как пра-

вило, прямого. В ряде составов возможно совершение преступления с косвен-

ным умыслом (ст. 245 УК РФ). В отдельных составах обязательным признаком 

субъективной стороны преступления, помимо вины, также выступают мотивы 

преступного поведения: политическая, идеологическая, расовая, национальная 

или религиозная ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отноше-

нии какой-либо социальной группы (п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ), хулиганские 

или корыстные побуждения (ч. 1 ст. 245 УК РФ), а также цели: распростране-

ние, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материа-

лов или предметов (ст. 242, 242.1 УК РФ).  

Субъект рассматриваемых преступлений общий. Им выступает физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-

летнего возраста. В отдельных преступлениях может быть специальный субъ-

ект – лицо, достигшее совершеннолетия (ст. 242.1 УК РФ), участник преступ-

ной группы (п. «в» ч. 2, ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 2 ст. 242.1, п. «а» ч. 2 ст. 244, ч. 2 

ст. 245 УК), лицо, занимающее служебное положение (п. «а» ч. 2 ст. 241 УК), 

родитель или иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспи-

танию несовершеннолетнего, педагог или другой работник образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанный осуществлять 

надзор за несовершеннолетним (п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). 

 

18.3. Экологические преступления 
 

Экологические преступления представляют собой предусмотренные ст. 

246-262 гл. 26 УК РФ умышленные или неосторожные общественно опасные дея-
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ния (действия или бездействие), посягающие на установленные в России приро-

доохранительные отношения, экологическую безопасность общества и причиня-

ющие либо способные причинить вред природной среде, человеку, другим право-

охраняемым интересам. 

Объектом преступлений, посягающих на экологию, выступают обще-

ственные отношения в сфере охраны окружающей среды и права человека на 

благоприятную окружающую среду. В зависимости от объекта посягательства в 

экологических преступлениях можно выделить несколько групп:  

Преступления, посягающие на правила общей экологической безопасно-

сти (ст. 246 – 248 УК РФ).  

Преступления, посягающие на базовые объекты природной среды: вода, 

атмосфера, почва, недра, континентальный шельф (ст. 250 – 255 УК РФ). 

Преступления, посягающие на рыбные запасы, животный и растительный 

мир:  

а) связанные с уничтожением или повреждением указанных объектов 

природной среды (ст. 249, 257, 259 – 262 УК РФ);  

б) связанные с добычей животных, растений (ст. 256, 258 УК РФ).  

Предметами преступлений в сфере экологии могут выступать земля (поч-

ва), ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, озоно-

вый слой атмосферы, леса и иная растительность, животный мир, микроорга-

низмы, генетический фонд, природные ландшафты, другие естественные экоси-

стемы.  

Объективная сторона рассматриваемых составов преступлений состоит в 

нарушении законов, иных нормативных правовых актов об охране окружающей 

среды, рациональном использовании и воспроизводстве природных богатств. 

Общественно-опасное деяние может быть совершено как в форме действия (ст. 

258, 260 УК РФ), так и бездействия (ст. 249 УК РФ).  

По конструкции большинство рассматриваемых составов преступлений 

относятся к материальным, поскольку обязательным признаком объективной 

стороны преступления выступают те или иные общественно-опасные послед-

ствия и преступления признаются юридически оконченными с момента их 

наступления. Отдельные преступления имеют формальный (ч. 1 ст. 247, ст. 253, 

ч. 2 ст. 256 УК РФ) и формально-материальный (ч. 2 ст. 247, ч. 1, 3 ст. 256, ст. 

258 УК РФ) составы.  

Большинство диспозиций рассматриваемых преступлений являются ссы-

лочно-бланкетными, поскольку для правильной квалификации законодатель от-

сылает правоприменителя к законам или иным нормативным правовым актам, 

посредством которых раскрывается суть противоправного поведения субъекта.  

Субъектом экологических преступлений выступает физическое вменяе-

мое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. 

В отдельных составах указаны признаки специального субъекта – должностное 

или иное лицо, ответственное по службе в силу тех или иных конкретных нор-

мативных правовых предписаний (ст. 256, 258, 260 УК РФ). 
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Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется 

виной либо в форме умысла (ст. 256, 258 УК РФ), так и в форме неосторожно-

сти (ст. 246 УК РФ). Мотивы, цели выступают факультативными признаками и 

для квалификации значения не имеют. 

Незаконная охота. Охотой признается деятельность, связанная с поис-

ком, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, пер-

вичной переработкой и транспортировкой (ст. 1 п. 5 Закона об охоте). 

Состав преступления относится к формально-материальным.  

Преступление считается юридически оконченным либо с момента начала 

охоты при наличии криминообразующих признаков, указанных в пунктах «б» - 

«г», либо при наличии крупного ущерба. При ответе на вопрос, является ли 

ущерб крупным, необходимо обратиться к разъяснениям Пленума Верховного 

Суда РФ, данных в постановлении от 18.10.2012 № 21. Стоимость животных 

при исчислении ущерба определяется по специальным таксам, утверждаемым 

Правительством РФ. Субъективная сторона преступления характеризуется пря-

мым умыслом. Субъект общий, т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее 16 

лет. 
 

18.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации  

транспорта 
 

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта – это предусмотренные ст. 263-271 гл. 27 УК РФ умышленные или не-

осторожные общественно опасные деяния (действия или бездействие), посяга-

ющие на безопасность движения и эксплуатации транспортных средств и при-

чиняющие или способные причинить вред жизни, здоровью человека, чужой 

собственности. 

Объектом рассматриваемых преступлений выступает совокупность обще-

ственных отношений в сфере обеспечения безопасной эксплуатации транспорт-

ных средств и безопасности дорожного движения. Дополнительными объекта-

ми могут выступать здоровье человека (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 264, ч. 1 ст. 266, ч. 1 

ст. 268, ч. 1 ст. 269 УК РФ), жизнь человека (ч. 2, 3 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 264, ч. 2, 3 

ст. 266, ч. 2, 3 ст. 267, ч. 2, 3 ст. 268, ч. 2, 3 ст. 269 УК РФ); чужая собственность 

(ст. 267 УК РФ).  

Деяние выражается в форме действия или бездействия. Активное пре-

ступное поведение может проявиться в проезде на запрещающий знак светофо-

ра. Пассивное преступное поведение может иметь место при неоказании капи-

таном судна помощи людям, терпящим бедствие.  

По конструкции большинство рассматриваемых преступлений относятся 

к материальным составам, поскольку они признаются юридически оконченны-

ми в момент наступления предусмотренных составом последствий:  
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а) причинения тяжкого вреда здоровью человека (первые части ст. 263, 

264, 266–269 УК РФ), а также крупного ущерба (ч. 1 ст. 267 УК РФ);  

б) наступления смерти человека (вторые части ст. 263, 264, 266–269 УК 

РФ);  

в) наступления смерти двух или более лиц (третьи части ст. 263, 264, 266–

269 УК РФ).  

Преступления, предусмотренные ст. 270 и 271 УК РФ, относятся к фор-

мальным составам. Они признаются юридически оконченными в момент со-

вершения деяния, независимо от наступления последствий. Большинство рас-

сматриваемых составов имеют бланкетную диспозицию и для уяснения сути 

деяния отсылают правоприменителя к иным нормативным правовым актам.  

Субъектом рассматриваемых преступлений является физическое вменяе-

мое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. 

Исключение составляет ст. 267 УК РФ, предусматривающая уголовную ответ-

ственность за совершение данного преступления с 14 лет. В большинстве со-

ставов преступлений субъект специальный – лицо, обязанное выполнять воз-

ложенные на него правовые предписания. Субъективная сторона рассматрива-

емых преступных посягательств характеризуется умышленной формой вины 

или неосторожностью. Так, преступления, предусмотренные ст. 270 и 271 УК 

РФ, могут быть совершены только умышленно, а преступные деяния, отражен-

ные в ст. 263, 264, 266-269 УК РФ, – только по неосторожности.  

Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств. Состав и виды этого преступления. Состав преступления, 

предусмотренный ст. 264 УК РФ, имеет шесть частей, содержащих основной (ч. 

1, 2), квалифицированный (ч. 3, 4) и особо квалифицированный (ч. 5, 6) составы 

преступления.  

Объектом преступления выступают общественные отношения в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт-

ных средств. Дополнительными объектами выступают в зависимости от по-

следствий либо здоровье человека (ч. 1 ст. 264 УК), либо его жизнь (ч. 3, 5 ст. 

264 УК РФ).  

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления выражает-

ся в нарушении лицом, управляющим транспортным средством, Правил до-

рожного движения или эксплуатации транспортных средств. Такое нарушение 

может быть совершено как в форме действия, так и бездействия. По конструк-

ции данные преступления относятся к материальным, поскольку преступление 

признается оконченным с момента наступления последствий в форме причине-

ния тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), наступления смерти 

человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), либо смерти двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК 

РФ). Диспозиция статьи является бланкетной. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной фор-

мой вины, которая устанавливается по отношению к наступившим последстви-

ям. 
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Субъект данного преступления специальный, т.е. лицо, достигшее к мо-

менту совершения преступления 16-летнего возраста и управляющее транс-

портным средством.  
 

18.5. Преступления в сфере компьютерной информации 
 

Уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной ин-

формации посвящены нормы главы 28 УК РФ. В настоящее время в нее входит 

всего четыре статьи – 272, 273, 274 и 274.1 (меньшего числа статей нет ни в од-

ной главе Особенной части). Однако можно предположить, что количество со-

ставов, включенных в данную главу, будет со временем увеличиваться, а значе-

ние уголовно-правовой защиты компьютерной информации – возрастать. 

Преступлениями в сфере компьютерной информации признается совер-

шение умышленных или неосторожных общественно опасных деяний, направ-

ленных против безопасности компьютерной информации и причиняющих (либо 

потенциально способных причинить) вред интересам (в частности, собственно-

сти, правам личности), находящимся под охраной уголовного закона. Напом-

ним, глава 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» со-

стоит из четырех норм: ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной ин-

формации», ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ», ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информаци-

онно-телекоммуникационных сетей» и ст. 274.1. УК РФ «Неправомерное воз-

действие на критическую информационную инфраструктуру Российской Феде-

рации».  

Общественная опасность этих деяний состоит в том, что они могут влечь 

за собой нарушение деятельности автоматизированных систем либо такие по-

следствия, как несанкционированное уничтожение, искажение, копирование 

информации, либо могут привести к иным формам неправомерного вмешатель-

ства в работу информационных систем. Важно отметить, что последствия таких 

преступлений могут быть связаны с ущербом не только имущественного, но и 

физического характера.  

Родовым объектом преступлений в сфере компьютерной информации 

следует считать общественную безопасность и общественный порядок. 

Видовой объект этих деяний – безопасность информации, хранящейся на 

машинных носителях ЭВМ. 

Основной объект преступных посягательств – безопасность компьютер-

ной информации. В качестве дополнительных объектов можно назвать право 

собственников и владельцев на информацию, а также интересы собственности. 

Факультативными объектами в некоторых случаях являются конституционные 

права личности либо государственная безопасность. Предметами посягательств 

могут считаться соответствующие машинные носители компьютерной инфор-

мация. 
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С объективной стороны рассматриваемые составы преступлений выра-

жаются чаще в виде действия. Нарушение правил эксплуатации средств хране-

ния, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей в определенных ситуациях может состоять из 

бездействия. 

Преступления в сфере компьютерной информации по конструкции объек-

тивной стороны, как правило, относятся к материальным. Соответствующие де-

яния считаются оконченными составами в момент непосредственного наступ-

ления общественно опасных последствий преступлений. Например, такими по-

следствиями можно считать блокирование, модификацию, копирование или 

даже уничтожение компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); либо тяжкие 

последствия (ч. 3 ст. 273, ч. 2 ст. 274, ч. 5 ст. 274.1 УК РФ). 

Однако данная глава содержит и некоторые составы преступлений, кон-

струкции которых сформулированы по типу формальных (к примеру, ч. 1 ст. 

273 УК РФ). В таких случаях преступление считается оконченным с момента 

создания программ для ЭВМ указанного характера либо с момента изменения 

существующих программ, а равно с момента распространения или использова-

ния таких программ или машинных носителей с такими программами.  

Субъектом рассматриваемых преступлений может быть признано лицо, 

отвечающее следующим признакам: физическое вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления возраста 16 лет. Кроме того, относительно 

ст. 274 УК РФ существует дополнительный (специальный) признак субъекта: 

лицо должно обладать доступом к средствам хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Также специальным признаком лицо должно обладать для признания субъек-

том преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ: такое лицо должно 

использовать свое служебное положение либо иметь доступ к средствам хране-

ния, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Преступления, входящие в главу 28 УК РФ по субъективной стороне, ха-

рактеризуются, как правило, виной в форме умысла. Нарушение правил эксплу-

атации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) может быть 

совершено и по неосторожности. 

Что касается мотивов и целей данных деяний, то для квалификации они 

значения не имеют, однако могут повлиять на назначение наказания. В качестве 

наиболее распространенных мотивов можно назвать корыстный или хулиган-

ский мотив либо интерес к осуществляемым действиям; а что касается цели 

этих деяний, то они, как правило, могут быть совершены для получения мате-

риальных благ, удовлетворения интереса, иногда для сокрытия совершения 

иного преступления. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации (Статья 272 УК 

РФ). 
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Объект – состояние защищенности компьютерной информации. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Предметом неправомерного доступа к компьютерной информации явля-

ется непосредственно сама компьютерная информация. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 

и процессах независимо от формы их фиксации или представления. 

С точки зрения объективной стороны это преступление выражено деяни-

ем, которое состоит в том, что виновный осуществляет неправомерный доступ 

к компьютерной информации, которая охраняется законом. 

Важно отметить, что такой доступ к компьютерной информации будет 

признан уголовно наказуемым деянием только при наличии такого послед-

ствия, как уничтожение, блокирование, модификация либо копирование соот-

ветствующей информации. 

Под уничтожением информации понимается приведение ее в такое состо-

яние, при котором она не может быть восстановлена либо не может использо-

ваться по назначению. 

Блокированием информации признается совершение с ней действий, 

направленных на то, чтобы сделать невозможным либо существенно затруд-

нить ее получение при условии сохранения самой информации на том или ином 

носителе.  

Модификация - незаконное внесение изменений и дополнений в инфор-

мацию не в интересах ее собственника, пользователя или владельца. 

Копированием информации следует считать незаконное воспроизведение 

имеющейся на носителе информации в любой документированной форме. 

Под нарушением работы компьютера понимают прекращение его нор-

мальной работы либо возникновение помех или перебоев в его функциониро-

вании.  

Преступление, предусмотренное чт. 272 УК РФ, по субъективной стороне 

характеризуется только умышленной формой вины либо с прямым, либо с кос-

венным умыслом. 

С точки зрения конструкции объективной стороны этот состав относится 

к материальным.  

 Создание, использование и распространение вредоносных компью-

терных программ (Статья 273 УК РФ).  

Предметом совершения данного преступления могут быть признаны 

охраняемые законом авторские программы для компьютера, а также машинные 

носители таких программ. 

С объективной стороны рассматриваемое деяние выражается в создании 

вредоносных программ для компьютера или внесении в существующие про-

граммы изменений, заведомо приводящих к несанкционированному уничтоже-

нию, блокированию, модификации либо копированию информации, наруше-

нию работы компьютеров, а также в использовании либо распространении та-

ких программ или машинных носителей с ними. 
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С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с 

прямым умыслом. Вредоносные программы – результат сознательной деятель-

ности виновного. Рассматриваемое преступление относится к числу формаль-

ных составов.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (Статья 274 УК РФ). 

Основной объект посягательства – общественные отношения, обеспечи-

вающие безопасность эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ либо их сети.  

Предметом преступного посягательства является ЭВМ, система ЭВМ или 

их сеть. 

С объективной стороны данное преступление представляет собой нару-

шение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, повлекшее уни-

чтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации, 

если такое деяние причинило существенный вред (ч. 1) или повлекло тяжкие 

последствия (ч. 2). 

Нарушение правил эксплуатации может выражаться в несоблюдении, не-

надлежащем соблюдении или прямом нарушении правил, обеспечивающих со-

хранность информации и целостность (работоспособность) компьютерного 

оборудования. Нарушение правил может быть совершено как действием, так и 

бездействием. 

Правила могут быть установлены как компетентными органами, так и из-

готовителями или разработчиками программного обеспечения, а также соб-

ственником либо законным пользователем соответствующих ресурсов. 

Преступление (ч. 1) считается оконченным с момента уничтожения, бло-

кирования или модификации такого количества информации или такой инфор-

мации, отсутствие которой причинило существенный вред для законного поль-

зователя или владельца информации. 

С точки зрения субъективной стороны состав преступления выражается в 

форме умысла или неосторожности. В квалифицированных составах возможно 

наличие двух форм вины. 

Субъектом данного посягательства является физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста и имеющее 

доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети (специальный субъект). 

По конструкции состав данного преступления является материальным. 

Неправомерное воздействие на критическую информационную ин-

фраструктуру Российской Федерации (Статья 274.1 УК РФ).  

Предмет – охраняемая компьютерная информация, содержащаяся в кри-

тической информационной инфраструктуре РФ (далее по тексту – КИИ).  

Это понятие раскрыто в нормах ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ     «О без-

опасности критической информационной инфраструктуры Российской Федера-

ции». 
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В целом КИИ (критическая информационная инфраструктура) может 

функционировать в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергети-

ки, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-

энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-

космической, горнодобывающей, металлургической, химической промышлен-

ности и других сферах, дополнительным объектом может быть информацион-

ная безопасность в любой сфере деятельности государства и общества 

Объективная сторона (ч. 1) состоит из действий, состоящих в создании, 

распространении и (или) использовании компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного 

воздействия на КИИ. Объективная сторона (ч. 2) характеризуется неправомер-

ным доступом к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в КИИ. 

Объективная сторона (ч. 3) заключается в действиях или бездействии, наруша-

ющих правила эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охра-

няемой компьютерной информации, содержащейся в КИИ, либо правил досту-

па к указанной информации, информационно-телекоммуникационным сетям, 

автоматизированным системам управления, сетям электросвязи.  

С точки зрения субъективной стороны преступления, предусмотренные 

частями 1 и 2 анализируемой статьи, характеризуется прямым умыслом, а дея-

ние, предусмотренное частью 3, может совершаться и по неосторожности.  

Субъектом данного преступления относительно части 3 может быть при-

знано лицо, обладающее признаками специального субъекта, а именно: лицо, на 

которое возложена обязанность соблюдать правила эксплуатации соответству-

ющих средств, систем и сетей, а также обязанность соблюдать правила доступа 

к соответствующей информации, информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям. 
 

Вопросы для проверки и самоконтроля. 

 

1. Дайте характеристику преступлениям против общественной безопасности. 

2. Перечислите виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

3. Дайте юридический анализ составов экологических преступлений. 

4. Классифицируйте преступления против безопасности движения и эксплуата-

ции транспорта. 

5. Дайте определение понятия компьютерная информация. Какие преступления 

относятся к преступлениям против компьютерной информации. 
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ГЛАВА 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

19.1. Преступления против конституционного строя и безопасности госу-

дарства 
 

Основные объекты преступных посягательств – основы конституционно-

го строя и безопасность Российской Федерации. Дополнительным объектом 

выступают интересы государственной власти. 

Основы конституционного строя закреплены в главе 1 Конституции РФ, в 

которой определяются основные приоритеты российского государства. 

Стратегическими целями государственной и общественной безопасности 

являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной и 

территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод 

человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и соци-

альной стабильности в обществе, защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Система преступлений против основ конституционного строя и безопас-

ности государства включает: 
Таблица 29.1.1. 

Группа преступлений Статьи УК РФ 

1) Преступления, подрывающие основы государствен-

ной безопасности 

Ст. 282-284.1 УК РФ 

2) Преступления, подрывающие внешнюю безопас-

ность государства 

Ст. 275, 276, частично ст. 281 УК 

РФ 

3) Преступления, подрывающие политическую систему 

государства 

Ст. 277-280 УК РФ 

4) Преступления, подрывающие экономическую си-

стему государства 

Частично ст. 281  

УК РФ 

Предмет преступления в качестве обязательного признака присутствует в 

двух составах преступлений указанной главы УК РФ. 

В ст. 281 УК РФ предметом диверсии признаются предприятия, сооруже-

ния, пути и средства сообщения, средства связи, объекты жизнеобеспечения 

населения; в ст. 284 УК РФ предметом преступления выступают документы, 

содержащие государственную тайну, или предметы, сведения о которых со-

ставляют государственную тайну. 

Объективная сторона составов преступлений, как правило, выражается в 

форме действия, например, в собирании или похищении сведений, составляю-

щих государственную тайну, совершении взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, пу-

тей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, 

но в некоторых случаях возможно и преступное бездействие, например, нару-

шение лицом, ответственным за сохранность документов, содержащих государ-

ственную тайну, правил их обращения. 

 

 



175 

Таблица 29.1.2. 

Форма общественно  

опасного деяния 
Статьи УК РФ 

Общественно опасное действие Ст. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 280.1. 281, 282, 282.1, 

282.2, 282.3, 283, 283.1, 284.1 УК РФ 

Общественно опасное бездействие Ст. 284 УК РФ 

Законодательная конструкция большинства преступлений, входящих в 

главу 29 УК РФ, является формальной. Материальная конструкция встречается 

только в квалифицированных составах, например, в п. «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 281 УК 

РФ – диверсия, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба, 

наступление иных тяжких последствий или умышленное причинение смерти 

человеку; ч. 2 ст. 283 УК РФ – разглашение государственной тайны, повлекшее 

по неосторожности тяжкие последствия; ст. 284 УК РФ – утрата документов, 

содержащих государственную тайну, повлекшее по неосторожности их утрату 

и наступление тяжких последствий. 

Субъект преступных посягательств – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. 

В преступлениях, предусмотренных ст. 275, 276, п. «б» ч. 2 ст. 282, ч. 3 

ст. 282.1, ч. 3 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.3, ст. 283, ст. 284 УК РФ субъект посягатель-

ства наделен дополнительным (специальным) признаком. Так, субъектом госу-

дарственной измены (ст. 275 УК РФ) может быть лишь лицо, имеющее россий-

ское гражданство (в том числе бипатрид), а шпионажа (ст. 276 УК РФ), напро-

тив, – иностранец или лицо без гражданства (апатрид). 

Субъектом посягательств, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 282, ч. 3 

ст. 282.1, ч. 3 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.3 УК РФ, является лицо, использующее свое 

служебное положение; ст. 283 УК РФ – лицо, которому государственная тайна 

доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях; 

ст. 284 УК РФ – лицо, имеющее доступ к государственной тайне. 

Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в 

форме умысла или неосторожности. Практически все эти преступления совер-

шаются с прямым умыслом. Преступление, предусмотренное ст. 284 УК РФ, 

характеризуется неосторожной формой вины.  

Иногда обязательной для квалификации деяния как преступления стано-

вится цель его совершения. Например, прекращение государственной или по-

литической деятельности потерпевшего является целью совершения преступ-

ления, предусмотренного ст. 277 УК РФ; свержение или насильственное изме-

нение конституционного строя Российской Федерации является целью пре-

ступления, предусмотренного ст. 279 УК РФ и т.д. 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Отличие от шпионажа 

(ст. 276 УК РФ) 

Государственная измена – это предусмотренное ст. 275 УК РФ умышлен-

ное общественно опасное деяние (действие или бездействие), совершенное 

гражданином РФ, посягающее на безопасность государства и выражающееся в 

шпионаже, выдаче государственной тайны, ином оказании помощи иностран-
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ному государству, иностранной организации или их представителям, проведе-

нии враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности России. 

Общественная опасность преступления заключается в предательстве ин-

тересов своего государства, а, следовательно, и общества, подрыве основ его 

безопасности. 

Статья 275 УК РФ состоит из одной части, отражающей основной состав 

преступления и выражающей деяния, относящиеся к категории особо тяжких 

преступлений. 

Основной непосредственный объект государственной измены – обще-

ственные отношения в сфере регулирования внешней безопасности государ-

ства. 

Внешняя безопасность – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов общества и государства от внутренних и внешних угроз.  

Предмет преступного посягательства в диспозиции ст. 275 УК РФ не ука-

зан. Однако таковыми могут стать сведения, составляющие государственную 

тайну и передающиеся на соответствующем материальном носителе (с матери-

ального носителя), а также иные сведения о материальном мире, собираемые по 

заданию иностранной разведки для использования их в ущерб внешней без-

опасности РФ. 

Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в обла-

сти военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной и опера-

тивно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации. 

Перечень сведений, относящихся к государственной тайне, утвержден 

указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне»23. 

К иным сведениям можно отнести информацию, не образующую госу-

дарственную тайну, но имеющую значение для обеспечения безопасности РФ 

(например, схемы, чертежи, фотоснимки стратегически важных географических 

мест и объектов, железнодорожных узлов, мостов, коммуникаций, транспорт-

ных развязок, информационные материалы, характеризующие крупных госу-

дарственных и общественных деятелей, а также деятелей науки и культуры (в 

том числе религиозных лидеров, авторитетных писателей, журналистов), дан-

ные проб грунта, водной среды, растительности, атмосферного воздуха в стра-

тегически важных районах и т.д.). 

Объективная сторона государственной измены выражается в совершении 

хотя бы одного из перечисленных в диспозиции ст. 275 УК РФ деяний: 
 

Таблица 29.1.3. 

Шпионаж Это передача, собирание, похищение 

или хранение в целях передачи ино-

Преступление будет счи-

таться оконченным с мо-

                                                 
23 Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента РФ от 30 ноября 

1995 г. № 1203 // Российская газета. 1995. № 246. 
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странному государству, международ-

ной либо иностранной организации 

или их представителям сведений, со-

ставляющих государственную тайну, 

а также передача или собирание по 

заданию иностранной разведки или 

лица, действующего в ее интересах, 

иных сведений для использования их 

против безопасности РФ 

мента совершения любо-

го из указанных действий 

Выдача иностранному 

государству (организа-

ции), их представителям 

сведений, составляю-

щих государственную 

тайну 

Выдача может совершаться различ-

ными способами: устно, письменно, 

посредством специальных установок 

и устройств, тайников и т.п. Способ 

передачи информации не влияет на 

квалификацию преступления 

Преступление будет счи-

таться оконченным с мо-

мента передачи сведений, 

составляющих государ-

ственную тайну 

Оказание помощи ино-

странному государству, 

международной либо 

иностранной организа-

ции или их представи-

телям в деятельности, 

направленной против 

безопасности РФ 

Оказание любого вида помощи (фи-

нансовой, материально-технической, 

консультационной или иной) в прове-

дении враждебной деятельности в 

ущерб внешней безопасности России 

Преступление будет счи-

таться оконченным с мо-

мента совершения кон-

кретных действий по ока-

занию помощи 

 

Все перечисленные действия должны быть направлены в ущерб внешней 

безопасности Российской Федерации. 

По законодательной конструкции состав преступления, закрепленный в 

ст. 275 УК РФ, является формальным. 

Субъект преступного посягательства – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста и наделенное 

дополнительным (специальным) признаком – гражданством Российской Феде-

рации. Соучастниками преступления могут быть и иностранные граждане и ли-

ца, не имеющие какого-либо гражданства (апатриды). 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ) отличается от шпионажа (ст. 276 

УК РФ) характеристикой субъекта преступления: 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Мотивы для квалификации деяния как преступления 

значения не имеют. 
 

Таблица 29.1.4. 

Государственная измена 

(ст. 275 УК РФ) 

Шпионаж 

(ст. 276 УК РФ) 

- граждане РФ; 

- бипатриды (лица, обладающие двойным 

гражданством, одно из которых гражданство 

РФ) 

- иностранные граждане; 

- апатриды (лица, не имеющие граждан-

ства) 
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В примечании к статье 275 УК РФ предусмотрено специальное основание 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Виновное лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно: 

а) добровольно и своевременно сообщит органам власти о своем преступ-

лении; 

б) иным образом поспособствует предотвращению дальнейшего ущерба 

интересам Российской Федерации; 

в) не совершит другого преступления в совокупности с государственной 

изменой. 

 

19.2. Преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления 

 
Преступления против государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного самоуправления (должност-

ные преступления) – это предусмотренные главой 30 УК РФ виновные обще-

ственно опасные деяния, посягающие на нормальное функционирование аппарата 

публичной власти. 

Видовым объектом должностных преступлений является совокупность 

общественных отношений по обеспечению нормального, соответствующего 

требованиям законности, функционирования органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственной и муниципальной службы. 

Понятие государственной службы дается в ст. 1 Федерального закона от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-

рации».  

Система государственной службы включает в себя государственную 

гражданскую службу, военную службу и правоохранительную службу. 

Государственная служба – это профессиональная служебная деятель-

ность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 

РФ и ее субъектов, лиц, замещающих государственные должности РФ и ее 

субъектов, а также федеральных и региональных государственных органов. 

Согласно ст. 12 Конституции РФ местное самоуправление не входит в си-

стему государственной власти и осуществляется в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Для обеспечения этих полномочий создается специальный 

управленческий аппарат профессиональных муниципальных служащих. Поря-

док организации муниципальной службы определяется федеральными законами 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ        «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации» и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основной непосредственный объект большинства рассматриваемых дея-

ний совпадает с видовым, но может и конкретизироваться с учетом вида госу-

дарственной власти либо государственной или муниципальной службы. 

Например, непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 
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286.1 УК РФ, являются только интересы законной деятельности ОВД. Допол-

нительным непосредственным объектом в ряде должностных преступлений вы-

ступают права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые 

законом интересы личности, общества и государства (ст. 285, 286, 288 УК РФ). 

В качестве обязательного признака в ряде составов этих преступлений преду-

сматривается предмет (например, в ст. 285.1 УК РФ). 

Объективная сторона должностных преступлений обычно характеризует-

ся совершением действий (бездействия), а по конструкции объективной сторо-

ны составы этих преступлений носят преимущественно формальный характер. 

Субъект большинства составов рассматриваемых преступлений специ-

альный – должностные лица, государственные и муниципальные служащие.  

Субъективная сторона почти всех должностных преступлений характери-

зуется умышленной виной (за исключением преступлений, предусмотренных 

ст. 292, ч. 2 ст. 292.1 УК РФ). В качестве обязательного признака субъективной 

стороны может предусматриваться мотив совершения преступления - корыст-

ная или иная личная заинтересованность (ст. 285, 292 УК РФ). 

Понятие и признаки субъекта должностного преступления. Должностным 

лицом, в соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ, признается лицо, кото-

рое постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет 

функции представителя власти либо выполняет организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления, государственных и муници-

пальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компа-

ниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционер-

ных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам 

РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, дру-

гих войсках и воинских формированиях РФ. 

Постоянное выполнение названных функций означает, что они возложе-

ны на лицо в силу занимаемой им должности на долговременной основе. 

Временное исполнение соответствующих полномочий означает возложе-

ние в установленном законом порядке на лицо обязанностей другого сотрудни-

ка, например, на время его отсутствия (временно исполняющий обязанности 

главного врача государственной клиники). 

Возложение обязанностей должностного лица по специальному полномо-

чию означает, что соответствующие обязанности возлагаются в установленном 

порядке без замещения должности, а поручение носит разовый характер либо 

дается на конкретный срок или для выполнения заранее определенного объема 

работы.  

К исполняющим функции представителя власти следует относить долж-

ностных лиц правоохранительных или контролирующих органов, а также иных 

должностных лиц, которые наделены распорядительными полномочиями в от-

ношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости (примечание к 

ст. 318 УК РФ). 
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В соответствии с п. 4 ПП ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19 под органи-

зационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия долж-

ностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом госу-

дарственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 

структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении 

отдельными работниками. Например, формирование кадрового состава и опре-

деление трудовых функций работников, организация порядка прохождения 

службы, применение мер поощрения или награждения, наложение дисципли-

нарных взысканий и т.п. 

Административно-хозяйственные функции – полномочия должностного 

лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными сред-

ствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных 

действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, 

премий, распоряжение материальными ценностями и другие действия, которые 

осуществляются главным бухгалтером, начальниками хозяйственных частей, 

отделений, тыла и др.). 

Следует отметить, что работники государственных и муниципальных 

учреждений и организаций не являются должностными лицами. В некоторых, 

предусмотренных законом случаях, они могут наделяться полномочия долж-

ностного лица. Однако не стоит путать. Лица, которые выполняют свои про-

фессиональные обязанности (консультирование больных врачом, проведение 

школьного урока учителем, чтение лекций, научное руководство написанием 

курсовой работы профессором и др.), не являются должностными лицами. Но, 

если те же лица осуществляют организационно распорядительные полномочия 

(например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспо-

собности, прием экзамена, защита курсовой работы педагогом), то они призна-

ются должностными лицами (п. 7 ПП ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24). 

С другой стороны, должностное лицо, причинившее вред в результате не-

надлежащего осуществления своей работы, не может быть привлечено к уго-

ловной ответственности за должностное преступление, если деяние совершено 

при выполнении исключительно профессиональных обязанностей, прямо не 

связанных с его должностным статусом. Для установления признаков долж-

ностного лица необходимо указание конкретного правового акта, в соответ-

ствии с которым на конкретное лицо были возложены полномочия либо пред-

ставителя власти, организационно-распорядительные или административно хо-

зяйственные полномочия.  

В отдельных составах должностных преступлений в качестве субъекта 

преступления законодатель выделяет должностных лиц, занимающих государ-

ственные должности РФ или государственные должности РФ или государ-

ственные должности субъекта РФ (например, в ст. 285-287, 290 УК РФ и др.). В 

отдельных составах преступлений, например, предусмотренных статьями 285, 
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285.1, 286, 290 УК РФ и других, к ним приравниваются лица, занимающие 

должность главы органа местного самоуправления. 

Согласно примечанию 2 к ст. 285 УК РФ к лицам, занимающим государ-

ственные должности РФ, относятся лица, замещающие должности, установленные 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государ-

ственных органов. В Сводный перечень наименований государственных должно-

стей, утвержденный указом Президента РФ № 32 от 11 января 1995 г., включены 

должности: Президента РФ, Председателя Правительства РФ, федерального ми-

нистра, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания и другие. 

Всего более 40 должностей. Лицами, занимающими государственные должности 

субъектов РФ, являются лица, замещающие должности, устанавливаемые консти-

туциями или уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полно-

мочий государственных органов (примечание 3 к ст. 285 УК РФ). Главой органа 

местного самоуправления следует признавать только главу муниципального обра-

зования, компетенция которого определяется уставом муниципального образова-

ния в соответствии с законом субъекта РФ. 

К уголовной ответственности за получение взятки могут быть привлече-

ны иностранные должностные лица либо должностные лица публичных меж-

дународных организаций. Иностранным должностным лицом является любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в зако-

нодательном, исполнительном, административном или судебном органе ино-

странного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную 

функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства 

или публичного предприятия, например, министр, мэр, судья, прокурор. 

Должностным лицом публичной международной организации признается 

международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномоче-

но такой организацией действовать от ее имени (например, члены парламент-

ских собраний международных организаций, лица, занимающие судебные 

должности любого международного суда, юрисдикция которого признана Рос-

сийской Федерацией). 

Примечанием к ст. 285 УК РФ установлено, что государственные служа-

щие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу 

должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям гл. 30 УК РФ в 

случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями (ст. 288, 

292, 292.1 УК РФ). 

Государственные служащие – это граждане Российской Федерации, за-

мещающие в государственных органах должности государственной граждан-

ской, военной или правоохранительной службы. Под должностью государ-

ственной службы понимается первичная структурная единица государственно-

го органа, образованная в соответствии со специальным правовым актом, обла-

дающая своими правами, обязанностями, функциями, ответственностью и фи-

нансируемая за счет средств соответствующего бюджета. 
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Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в поряд-

ке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъекта РФ, обязанности по должности муни-

ципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 

местного бюджета. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспе-

чению деятельности органов местного самоуправления, избирательных комис-

сий муниципальных образований, не замещают должности муниципальной 

службы и не являются муниципальными служащими. 

Злоупотребление и превышение должностными полномочиями: по-

нятие, состав, виды (ст. 285-286 УК РФ). Злоупотребление должностными 

полномочиями. Объективная сторона (ч. 1 ст. 285 УК РФ) злоупотребления 

должностными полномочиями характеризуется использованием должностным 

лицом своих полномочий вопреки интересам службы, т.е. в ущерб тем целям и 

задачам, которые поставлены перед лицом в соответствии с его должностным 

статусом.  

Должностным злоупотреблением могут быть признаны такие действия 

(бездействие) лица, которые вытекают из его компетенции и связаны с осу-

ществлением (или неосуществлением) прав и обязанностей, которыми это лицо 

наделено в силу занимаемой должности, протекционизм и др. 

Обязательным условием ответственности является причинение суще-

ственного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций ли-

бо охраняемых законом прав и интересов общества и государства. Вред может 

быть имущественным или нематериальным. Этот признак сформулирован как 

оценочное понятие в п. 18 ПП ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19: критериями 

существенности нарушения прав и законных интересов надо считать степень 

отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу орга-

низации, размер понесенного материального ущерба, число потерпевших граж-

дан, тяжесть причиненного им морального, физического или имущественного 

вреда, важность нарушенных прав. 

Состав данного преступления носит материальный характер, и преступ-

ление считается оконченным только в момент наступления последствий. 

Субъект – специальный: должностное лицо. 

Субъективная сторона – умысел в отношении последствия и наличие мо-

тива – корыстная или иная личная заинтересованность. 

Корыстная заинтересованность означает стремление извлечь имуще-

ственную выгоду или избавиться от материальных затрат без завладения чужим 

имуществом (иначе деяние признается хищением). 

Иная личная заинтересованность означает стремление получить выгоду 

неимущественного характера, в основе которого лежат соображения карьериз-

ма, протекционизма, желание получить взаимную услугу, заручиться влиятель-

ной поддержкой и т.п. 
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Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 285 УК РФ) - совершение деяния ли-

цом, занимающим государственную должность РФ или государственную долж-

ность субъекта РФ, а равно должность главы органа местного самоуправления. 

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 285 УК РФ) - совершение дея-

ний, повлекших тяжкие последствия. В соответствии с п. 21 ПП ВС РФ от 16 

октября 2009 г. № 19 под тяжкими последствиями следует понимать причине-

ние вреда в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или про-

изводственного процесса, иного нарушения деятельности организации, причи-

нение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторож-

ности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п. 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Признаки соста-

ва данного преступления имеют схожие черты с составом ст. 285 УК РФ. Объ-

ективная сторона деяния, в отличие от состава ст. 285 УК РФ, заключается в 

том, что совершаемые действия не входят в рамки компетенции должностного 

лица. Сравнительные признаки составов статей 285 и 286 УК РФ представлены 

в таблице 29.2.1. 
 

Таблица 29.2.1. 

Сравнительный анализ составов статьей 285 и 286 УК РФ 

 

 Злоупотребление должностными 

полномочиями  

(ст. 285 УК РФ) 

Превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК 

РФ) 

1. Объект  Совокупность общественных отношений по обеспечению нор-

мального, т.е. соответствующего требованиям законности, функ-

ционирования аппарата публичной власти: органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственной и муниципальной службы 

2. Объективная 

сторона 

Использование должностным ли-

цом своих полномочий вопреки ин-

тересам службы, т.е. в ущерб тем 

целям и задачам, которые постав-

лены перед лицом в соответствии с 

его должностным статусом. Долж-

ностным злоупотреблением могут 

быть признаны такие действия 

(бездействие) лица, которые следу-

ют из его компетенции и связаны с 

осуществлением (или неосуществ-

лением) прав и обязанностей, кото-

рыми это лицо наделено в силу за-

нимаемой должности 

Совершение действий, яв-

но выходящих за пределы 

полномочий должностного 

лица, причинивших по-

следствие в виде суще-

ственного нарушения прав 

и законных интересов 

граждан или организаций 

либо охраняемых законом 

интересов общества или 

государства 

Деяние Действие (бездействие) Действие 

Полномочия Входят в круг обязанностей субъек-

та 

Не входят в круг обязанно-

стей субъекта 

Вред 1. Имущественный (расходование материальных ценностей не по 

назначению, приобретение в незаконное пользование дорогосто-
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ящего имущества и др.). 

2. Нематериальный (нарушение прав и свобод физических и 

юридических лиц, гарантированных общепризнанными принци-

пами и нормами международного права, Конституции РФ, созда-

ние помех в функционировании публичных институтов, наруше-

ние общественного порядка и пр.) 

3. Субъект Специальный: должностное лицо 

4. Субъективная 

сторона 

Умысел 

Мотив Корыстная или иная личная заинте-

ресованность 

Не имеет значения 

 

Взяточничество – это собирательное понятие, включающее в себя полу-

чение взятки (ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

Обязательным признаком взяточничества является предмет преступления - 

взятка, в качестве которой могут выступать материальные ценности, услуги 

имущественного характера, иные выгоды (п. 9 ППВС РФ от 9 июля 2013 г. № 

24). Услуги нематериального характера, не влекущие получение материальной 

выгоды (например, дача благоприятного отзыва о работе должностного лица, 

почетная грамота), не могут рассматриваться как предмет взятки. 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ). Объективная сторона (ч. 1 ст. 290 УК 

РФ) заключается в получении должностным лицом взятки: 

 лично от взяткодателя; 

 через посредника во взяточничестве; 

 в пользу указанных должностным лицом физических или юридических 

лиц. 

Главное условие, чтобы получение имущества или иных выгод было обу-

словлено действиями должностного лица. Получение взятки следует отличать 

от получения подарка. Если должностное лицо совершает по службе законные 

и целесообразные действия, не рассчитывая на вознаграждение, получает от за-

интересованного лица заранее не обещанную благодарность в материальной 

форме, то состав получения взятки отсутствует. 

Закон предусматривает следующие формы поведения должностного лица 

в ответ на передачу ему взятки в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц: совершение входящих в его служебные полномочия действий (бездей-

ствие); способствование в силу своего должностного положения совершению 

указанных действий (бездействию); общее покровительство или попуститель-

ство по службе. В случае если должностное лицо принимает вознаграждение за 

совершение заведомо невыполнимых для него действий, содеянное квалифици-

руется как мошенничество. 

Состав получения взятки формальный. В соответствии с п. 10 ПП ВС РФ 

от 9 июля 2013 г. № 24, преступление следует считать оконченным в момент 

фактического принятия должностным лицом хотя бы части оговоренной взятки 
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(например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с со-

гласия должностного лица на счет, владельцем которого оно является). При 

этом не имеет значения, получило ли указанное лицо реальную возможность 

пользоваться или распоряжаться переданными ему ценностями по своему 

усмотрению. 

Субъект: специальный – должностное лицо. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 
 

Таблица 29.2.2. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава ст. 290 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 290 УК РФ 

В значительном разме-

ре 

Сумма превышает 25 000 рублей 

Часть 3 ст. 290 УК РФ 

За незаконные действия 

(бездействия) 

Неправомерные действия, которые не вытекали из служебных 

полномочий взяткополучателя или совершались вопреки инте-

ресам службы, в том числе действия, содержащие в себе при-

знаки преступления или иного правонарушения 

Часть 4 ст. 290 УК РФ 

Получение взятки ли-

цом, занимающим гос-

ударственную долж-

ность РФ или государ-

ственную должность 

субъекта РФ, а равно 

главой органа местного 

самоуправления 

Специальный субъект  

Часть 5 ст. 290 УК РФ 

Группой лиц по пред-

варительному сговору 

или организованной 

группой (п. «а») 

Означает, что в преступлении участвовали два или более долж-

ностных лица, заранее договорившихся о совместном получении 

взятки с использованием служебного положения каждым из ви-

новных. При этом не имеет значения, какая часть взятки была 

получена каждым из этих лиц. Преступление окончено, когда 

любая часть взятки получена хотя бы одним должностным ли-

цом. В организованную группу помимо одного или нескольких 

должностных лиц могут входить лица, не являющиеся долж-

ностными 

С вымогательством 

взятки (п. «б») 

Требование передачи взятки под угрозой совершения действий, 

которые могут причинить вред правам и законным интересам 

гражданина, а также поставление в такие условия, при которых 

потерпевший вынужден дать взятку 

В крупном размере (п. 

«в») 

Сумма превышает 150 000 рублей 

Часть 6 ст. 290 УК РФ 

В особо крупном раз-

мере  

Сумма превышает 1000 000 рублей 
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Дача взятки (ст. 291 УК РФ). Объективная сторона (ч. 1 ст. 291 УК РФ) 

выражается в совершении действия - даче взятки должностному лицу. Взятка 

может передаваться как взяткодателем лично, так и через посредника, самому 

должностному лицу и иному указанному им физическому или юридическому 

лицу. 

Обязательным признаком объективной стороны является передача взятки 

за совершение лицом действий (бездействия), входящих в его служебные обя-

занности либо за оказание должностным лицом в силу его должностного поло-

жения содействия в совершении таких действий (бездействия), либо чтобы до-

биться общего покровительства со стороны должностного лица или его попу-

стительства по службе. 

Состав дачи взятки – формальный. Преступление признается оконченным 

с момента вручения должностному лицу хотя бы части обусловленной взятки.  

Субъект – общий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки дачи взятки (ч. 

2-5 ст. 291 УК РФ) понимаются аналогично таковым для ст. 290 УК РФ. 

Примечание к ст. 291 УК РФ предусматривает два основания обязатель-

ного освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки: если имело 

место вымогательство взятки со стороны должностного лица; если лицо добро-

вольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче 

взятки. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Статья 291.1 УК 

РФ является специальной нормой по отношению к нормам об ответственности 

за соучастие в даче и получении взятки. Посредник передает взятку, действуя 

от имени и за счет имущества взяткодателя, в отличие от взяткодателя, исполь-

зующего в качестве предмета взятки принадлежащее ему или незаконно им 

приобретенное имущество. 

Предметом является взятка в значительном размере, т.е. в сумме, превы-

шающей 25 тыс. руб.  

Объективная сторона включает непосредственную передачу взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также совершение иных дей-

ствий (бездействия), направленных на способствование взяткодателю и (или) 

взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки (п. 27 ПП ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24). Поручение 

способствовать передаче взятки выражается в доведении до посредника ин-

формации о том, какие действия (бездействие) ожидает от него взяткодатель 

(взяткополучатель), осуществляемое в любой форме (просьбе, согласии, указа-

нии и т.д.). 

По конструкции объективной стороны состав – формальный, преступле-

ние окончено в момент совершения указанного в диспозиции ст. 291.1 УК РФ 

деяния. В соответствии с п. 12 ПП ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24 в случае, ко-

гда должностное лицо отказалось принять взятку, действия посредника, непо-
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средственно направленные на их передачу, подлежат квалификации как поку-

шение на преступление, предусмотренное ст. 291.1 УК РФ. 

Субъект – общий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Если лицо, передавшее имуще-

ство, предоставившее имущественные права, оказавшее услуги имущественно-

го характера, не осознавало, что указанные ценности предназначены для неза-

конного обогащения должностного лица либо иных указанных им лиц, содеян-

ное не образует состав преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (ч. 2-4 ст. 291.1 

УК РФ) понимаются аналогично таковым для ст. 290 и 291 УК РФ. 

В ч. 5 ст. 291.1 УК РФ предусмотрен самостоятельный состав преступле-

ния – обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Объ-

ективная сторона выражается в совершении одного из альтернативных дей-

ствий: дача обещания быть посредником во взяточничестве или предложение 

быть посредником во взяточничестве. 

По конструкции объективной стороны состав преступления носит усе-

ченный характер: преступление окончено с момента доведения до сведения 

взяткодателя или взяткополучателя информации о своем намерении стать по-

средником во взяточничестве, независимо от того будет или нет достигнута и 

реализована договоренность о даче (получении) взятки. 

В соответствии с п. 26 ПП ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24 при установле-

нии в деянии лица признаков любого состава преступления, содержащегося в ч. 

1-4 ст. 291.1 УК РФ, его действия не могут квалифицироваться по совокупности 

с ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. 

Субъект – общий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

В случае, когда лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во 

взяточничестве, заведомо не намеревалось передавать ценности в качестве 

взятки должностному лицу либо посреднику и, получив указанные ценности, 

обратило их в свою пользу, содеянное квалифицируется как мошенничество. 

Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Мелкое взяточничество от-

граничивается от иных видов взяточничества только размером предметом взят-

ки, который не превышает 10 тыс. руб. 

Все остальные объективные и субъективные признаки совпадают с тако-

выми для составов получения и дачи взятки. 

Квалифицированным видом (ч. 2 ст. 291.2 УК РФ) является совершение 

мелкого взяточничества лицом, имеющим неснятую или непогашенную суди-

мость за совершение любой формы взяточничества – т.е. судимость за любое из 

преступлений, предусмотренных ст. 290 – 291.2 УК РФ. 

В соответствии с примечанием к ст. 291.2 УК РФ лицо, совершившее да-

чу мелкой взятки, освобождается от уголовной ответственности при соблюде-

нии хотя бы одного из указанных в законе условий: если оно после совершения 

преступления активно способствовало раскрытию и (или) расследованию пре-
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ступления; если в отношении него имело место вымогательство взятки; если 

это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, име-

ющий право возбуждать уголовное дело о даче взятки. 
 

 

19.3. Преступления против правосудия 

 

Преступления против правосудия – это предусмотренные ст. 294-316 гл. 

31 УК РФ умышленные общественно опасные деяния (действия или бездействие), 

направленные против интересов государственной власти и посягающие на уста-

новленную законом деятельность суда и органов, обеспечивающих эту деятель-

ность, способствующих решению задач и достижению целей правосудия. 

Преступления против правосудия имеют высокую общественную опасно-

стью, потому как они совершаются всегда умышленно и могут причинить вред 

как правосудию, так и гарантированным конституцией правам и свободам 

граждан. 

Родовым объектом деяний, входящих в раздел Х УК РФ, является сово-

купность общественных отношений, обеспечивающих законность, стабиль-

ность и нормальное функционирование государственной власти в Российской 

Федерации. 

Видовым объектом преступлений против правосудия следует признавать 

интересы правосудия, т.е. совокупность общественных отношений, обеспечи-

вающих должное функционирование законодательно регламентированной дея-

тельности системы правосудия и содействующих ему органов в осуществлении 

правосудия. 

Цели, задачи, роль, место, принципы деятельности правосудия законодатель 

закрепил в гл. 7 Конституции РФ. Правосудие, будучи одной из форм государ-

ственной деятельности, отличается тем, что она: осуществляется только в соответ-

ствии с законом, т.е. законодательно закреплена; регламентирована методами, 

определенными процессуальным законодательством, т.е. деятельность осуществ-

ляется только в строгих рамках гражданского, административного, уголовного и 

конституционного судопроизводства; реализуется специальными органами, спе-

цифическими методами и только по поручению государства – судом. 

Общественная опасность данных преступлений заключается в подрыве 

государственной власти путем дискредитации судебной власти, унижения ее 

авторитета, утраты веры в справедливость правосудия. 

Основные объекты преступных посягательств – интересы государствен-

ной власти, установленный в государстве порядок правосудия, т.е. интересы 

правосудия. Дополнительные объекты – жизнь человека (см. ст. 295 УК РФ), 

чужая собственность (см. ст. 312 УК РФ), честь, достоинство личности (см. ст. 

297 УК РФ), свобода человека (см. ст. 301 УК РФ). Возможно выделить и фа-

культативные объекты – честь, достоинство, здоровье человека (см. ст. 302 УК 
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РФ), свобода человека, его собственность, жизнь, здоровье (см. ст. 305, 309 УК 

РФ) и т.д. 

Объективная сторона составов преступлений проявляется, как правило, в 

форме действия, заключающегося в привлечении заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности (ст. 299 УК РФ), принуждении к даче показаний (ст. 

302 УК РФ), фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) и т.д. Иногда пре-

ступные деяния могут быть совершены бездействием. Например: отказ свиде-

теля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ), уклонение от отбы-

вания лишения свободы (ст. 314 УК РФ), неисполнение приговора суда, реше-

ния суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ) и др. 

По законодательному описанию признаков объективной стороны кон-

струкции всех основных составов (за исключением предусмотренного ст. 312 

УК РФ) формальные. Они считаются оконченными с момента совершения дей-

ствий (бездействия), указанных в конкретной статье УК РФ. В таких случаях 

последствия в виде причиненного вреда учитываются при назначении наказа-

ния в рамках санкции соответствующих статей. 

Некоторые составы преступлений имеют материальную законодательную 

конструкцию. Преступления окончены (составами) в момент наступления 

предусмотренных законом материальных общественно опасных последствий. В 

качестве примера можно привести момент наступления тяжких последствий 

при заведомо незаконном задержании, заключении под стражу или содержании 

под стражей лица (ч. 3 ст. 301 УК РФ). 

Кроме того, выделяются и формально-материальные (ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 

305 УК РФ) составы преступлений. Часто встречается суждение о том, что за-

крепленный в ст. 295 УК РФ состав преступления по законодательной кон-

струкции является усеченным. 

Субъектом преступных посягательств является физическое вменяемое 

лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. В 

некоторых случаях субъект наделен дополнительным (специальным) призна-

ком, например, принадлежностью к органам правосудия (ст. 299, 303, 305 УК 

РФ), должностным лицам или служащим (ст. 315 УК РФ). 

При рассмотрении субъективной стороны преступлений против порядка 

правосудия проявляется характер только умышленной формой вины, причем, 

как правило, умысел может быть лишь прямым. 

В определенных статьях законодателем указывается в качестве обяза-

тельных признаков мотив и цель совершения преступления (в целях воспрепят-

ствования осуществлению правосудия (ст. 294), в целях искусственного созда-

ния доказательств совершения преступления либо шантажа (ст. 304), по моти-

вам мести за деятельность, связанную с осуществлением правосудия (ст. 296) и 

т.д. Для большинства преступлений анализируемой главы УК РФ они являются 

факультативными и не влияют на квалификацию противоправного деяния. Ви-

новным обычно руководят ложно понятые интересы службы, корысть, месть и 

другие низменные побуждения. 
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Система преступлений против правосудия включает: 

I. Преступления, совершаемые должностными лицами «от правосудия». 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности: понятие, со-

став преступления. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности – это 

предусмотренное ст. 299 УК РФ противоправное умышленное общественно 

опасное действие, посягающее на интересы правосудия, на конституционные 

права гражданина и свободу личности. 

Общественная опасность преступления имеет место быть при подрыве 

авторитета органов правосудия, в утрате народной веры в справедливую дея-

тельность правоохранительных органов. 

Среди всех регистрируемых преступлений и их наказуемости в России 

доля привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности практи-

чески отсутствует. 

Статья 299 УК РФ отражает основные (ч. 1) и квалифицированные (ч. 2) 

составы преступления и выражает деяния, относящиеся к категории преступле-

ний, соответственно, средней тяжести и тяжких. 

Дополнительным объектом являются интересы привлекаемой к уголов-

ной ответственности личности. 

Объективная сторона составов преступления выражается в форме дей-

ствия, заключающегося в привлечении заведомо невиновного к уголовной от-

ветственности, т.е. лица, невиновность которого отчетливо осознается лицом, 

производящим дознание, или следователем, поскольку отсутствует совокуп-

ность относимых, достоверных, допустимых, достаточных фактических данных 

(доказательств), являющих собой основание для предъявления данному лицу 

обвинения в совершенном им преступлении. Тем не менее правоприменитель 

выносит заведомо незаконное постановление (в некоторых случаях – обвини-

тельный акт) о привлечении лица в качестве обвиняемого, предъявляет ему об-

винение и разъясняет права и обязанности обвиняемого. По законодательной 

конструкции составы преступления являются формальными. Преступление 

окончено (составами) в момент предъявления обвинения, а именно – подписа-

ния лицом постановления о привлечении его в качестве обвиняемого или – при 

отказе от подписания – записи в данном постановлении следователем, что об-

виняемому текст постановления объявлен (аналогично решается ситуация при 

составлении дознавателем обвинительного акта) (ст. 171, 172, 225 УПК РФ). 

Если же должностное лицо (следователь или дознаватель) оформило ука-

занное постановление (или акт), но по каким-либо причинам не имело возмож-

ности предъявить его привлекаемому к ответственности лицу, то данное дей-

ствие следует квалифицировать как покушение на привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответственности по ст. 299 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 

30 УК РФ.  
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Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности может 

быть связано с фальсификацией доказательств, т.е. с ложным созданием карти-

ны противоправного деяния. 

Это может быть выражено: а) в уничтожении или изъятии из уголовного 

дела документов; б) в заведомо недостоверной записи в протоколе; в) в при-

нуждении насилием к даче «нужных и удобных» показаний по делу; г) в при-

общении к делу искусственно созданных доказательств вины. В любом из пере-

численных случаев преступное деяние следует квалифицировать по совокупно-

сти ст. 299 и 303 УК РФ или ст. 299 и 302 УК РФ. 

Субъект преступного посягательства – специальный, т.е. должностное лицо, 

а именно: производящее дознание, следователь, руководитель следственного ор-

гана, принявший дело к своему производству в порядке ч. 2 ст. 39 УПК РФ. 

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в 

форме только прямого умысла. Правоприменителю достаточно установить факт 

осознания следователем или лицом, производящее дознание, что он привлекает 

к уголовной ответственности заведомо невиновного и желает этого. 

Мотив на квалификацию деяния как преступления не влияет. Таковыми 

могут являться месть, ненависть на межнациональной или межрелигиозной 

почве, корысть, иная личная заинтересованность (местничество, карьеризм, 

протекционизм) и т.д. 

II. Преступления, совершаемые лицами, обязанными содействовать орга-

нам правосудия.  

Преступления, совершаемые лицами, обязанными содействовать органам 

правосудия, рассмотрим на примере заведомо ложных показаний, заключений 

эксперта, специалиста, или неправильного перевода. 

Заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или не-

правильный перевод – это предусмотренное статьей 307 УК РФ противоправ-

ное умышленное общественно опасное действие, посягающее на интересы пра-

восудия, права и законные интересы личности. 

Общественная опасность преступления заключается в воспрепятствова-

нии полному, объективному и всестороннему расследованию по делу, справед-

ливому его разрешению судом и тем самым в подрыве основ правосудия. 

Основные объекты преступного посягательства - интересы правосудия, 

установленная законом деятельность и авторитет органов предварительного 

расследования, суда. Дополнительный объект - права и законные интересы лиц, 

вовлеченных в судопроизводство (истца, ответчика, подозреваемого, обвиняе-

мого, подсудимого, потерпевшего и др.). 

Объективная сторона составов преступления выражается в форме дей-

ствия, заключающегося в: 

а) даче заведомо ложных показаний свидетелем или потерпевшим; 

б) даче заведомо ложного заключения или показания экспертом (показа-

ния специалистом); 
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в) заведомо неправильном переводе текста переводчиком в суде или при 

производстве предварительного расследования. 

Ошибки в переводе текста из-за некомпетентности переводчика не свиде-

тельствуют о заведомости осуществления неправильного перевода и примене-

ние в отношении этого лица ст. 307 УК РФ не допустимо. 

Субъект преступления – специальный: вменяемое физическое лицо, до-

стигшее возраста 16 лет.  

Время совершения преступления: период судебного разбирательства или 

предварительного расследования – имеет большое значение для квалификации 

деяния как преступления по ст. 307 УК РФ.  

Преступление содержит формальный состав – оно окончено в момент да-

чи соответствующей действительности информации. 

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Правоприменителю достаточно установить: 

а) осознание свидетеля, потерпевшего, эксперта или специалиста о даче 

показаний, заведомо не соответствующих действительности, и их желании по-

ступить именно таким образом; 

б) эксперт осознает, что заключение, вынесенное им, а переводчик, – что 

осуществленный им перевод содержат не соответствующие действительности 

сведения или не содержат необходимых для верного разрешения дела сведений, 

и желают произвести, соответственно, данные заключение и перевод. 

III. Преступления, совершаемые лицами, к которым применяются меры 

правового принуждения: побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи - это 

предусмотренное ст. 313 УК РФ противоправное умышленное общественно 

опасное действие, посягающее на интересы правосудия и подрывающее авто-

ритет следственно-судебных или уголовно-исполнительных органов. 

Общественная опасность преступления состоит в том, что виновный про-

тиводействует исполнению наказания или мерам процессуального принужде-

ния и подрыве этим деятельности по осуществлению правосудия. 

Основные объекты преступного посягательства - интересы правосудия, 

авторитет органов уголовно-исполнительной системы и предварительного рас-

следования. Факультативные объекты - установленный законом порядок ис-

полнения наказания в виде лишения свободы, порядок содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также здоровье 

потерпевшего. 

Объективная сторона составов преступления выражается форме действия, 

заключающегося в побеге из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи лица, отбывающего наказание или находящегося в предварительном за-

ключении. 

Побегом признается самовольное оставление осужденным, подозревае-

мым или обвиняемым исправительного учреждения, места ареста, следственно-
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го изолятора, изолятора временного содержания, транспортного средства во 

время перевозки данного лица, а также оставление им конвоя во время произ-

водства следственного действия или осуществления правосудия. Данное пре-

ступление считается прекращенным в момент задержания виновного или его 

явки с повинной. По характеру рассматриваемое преступление относится к ка-

тегории длящихся. 

По законодательной конструкции основной (ч. 1 ст. 313 УК РФ) и квали-

фицированный (ч. 2 ст. 313 УК РФ) составы преступления являются формаль-

ными. Преступление считается оконченным в момент оставления осужденным, 

подозреваемым или обвиняемым исправительной колонии, следственного изо-

лятора, изолятора временного содержания (например, при преодолении внеш-

него ограждения инженерных сооружений, при отклонении от определенного 

маршрута, если осужденный расконвоирован); транспортного средства (во вре-

мя перемещения); конвоя в месте проведения следственного действия, препро-

вождения в зал судебного заседания (из зала судебного заседания) и т.д. 

Если побег совершен лицом, незаконно удерживаемым в месте лишения 

свободы, под арестом, под стражей, состав преступления отсутствует. 

Обязательным для квалификации деяния как преступления может стать 

способ его совершения: 

а) групповой (ч. 2 ст. 313 УК РФ); 

б) применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы 

применения такого насилия (ч. 3 ст. 313 УК РФ); 

в) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

(ч. 3 ст. 313 УК РФ). 

Субъектом преступного посягательства будет являться физическое вме-

няемое лицо, достигшее к моменту побега 16-летнего возраста: 

а) осужденное - лицо, в отношении которого вступил в законную силу об-

винительный приговор суда; 

б) содержащееся под стражей - лицо, в отношении которого избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу в соответствии со ст. 108 УПК РФ. 

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в 

форме исключительно прямого умысла. Правоприменителю, как правило, до-

статочно установить факт осознания виновным, что он совершает побег из ме-

ста лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, и желает его совер-

шить. 

IV. Преступления, совершаемые иными лицами, препятствующими осу-

ществлению правосудия. 

Указанную категорию преступлений против правосудия рассмотрим на 

примере воспрепятствования осуществлению правосудия и производству пред-

варительного расследования. 

 Воспрепятствование осуществлению правосудия или производству пред-

варительного расследования - это предусмотренное ст. 294 УК РФ противо-

правное умышленное общественно опасное действие, посягающее на установ-
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ленную законом деятельность суда, прокурора, следователя или лица, произво-

дящего дознание. 

Общественная опасность преступления заключается во вмешательстве в 

нормальную деятельность суда, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, подрыве установленной законом деятельности по осуществлению 

правосудия. 

Основные объекты преступного посягательства – интересы правосудия, 

авторитет и установленная законом деятельность органов суда, прокуратуры, 

органов следствия или дознания. Дополнительным объектом выступают инте-

ресы потерпевшего. 

Объективная сторона составов преступления выражается в форме дей-

ствия, заключающегося во вмешательстве в какой бы то ни было форме в дея-

тельность суда (ч. 1 ст. 294 УК РФ), деятельность прокурора, следователя или 

лица, производящего дознание (ч. 2 ст. 294 УК РФ). 

Составы преступления, по законодательной конструкции, являются фор-

мальными. Преступление считается оконченным в момент совершения хотя бы 

одного из действий касающегося вмешательства в деятельность названных ор-

гана или лиц. При этом итоги влияния, путем данных действий, на принятие 

решения судом, прокурором, следователем, лицом, производящим дознание 

значения не имеют. 

Если вмешательство сопряжено с насилием, то преступление следует ква-

лифицировать по совокупности ст. 294 УК РФ и соответствующей статьи УК 

РФ, предусматривающей ответственность за преступление против личности. 

В случае, если вмешательство связано с подкупом (перешедшим рамки 

обещаний), то преступное деяние надлежит квалифицировать по совокупности 

ст. 294 и 291 УК РФ (дача взятки). 

Способ совершения преступления имеет значение для квалификации дея-

ния по ч. 3 ст. 294 УК РФ, если вмешательство в деятельность суда, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, сопряжено с использованием ви-

новным своего служебного положения (квалифицирующий признак). 

Субъект преступного посягательства - как правило, общий, т.е. физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-

летнего возраста. В квалифицированном составе преступления (ч. 3 ст. 294 УК 

РФ) субъект наделен дополнительным (специальным) признаком - служебным 

положением, которое он использует при совершении данного преступления. 

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Правоприменителю достаточно установить: виновное 

лицо осознает, что оно противозаконно вмешивается в деятельность суда, про-

курора, следователя, лица, производящего дознание (виновный выходит за 

установленные законом рамки, не ограничивается написанием жалоб, хода-

тайств, предоставлением доказательств по делу в указанные органы и указан-

ным лицам), и желает поступить именно таким противозаконным образом. 
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19.4. Преступления против порядка управления 
 

Глава 32 УК РФ содержит в себе нормы об ответственности за преступ-

ления, предусмотренные ст. 317 - 330 УК РФ. 

Видовым объектом указанных преступлений признается нормальная 

управленческая деятельность органов государственной власти и местного са-

моуправления, а непосредственным объектом - определенная область (сфера) 

указанной деятельности. 

Объективная сторона указанных преступлений (за исключением уклоне-

ния от прохождения воинской и альтернативной службы) состоит в активных 

действиях (в отличие от ст. 328 УК РФ, объективная сторона которой осу-

ществляется путем бездействия). Большинство составов преступлений против 

порядка управления – формальные. Следовательно, для привлечения к ответ-

ственности по ним достаточно установить факт совершения общественно опас-

ных деяний, указанных в диспозициях соответствующих статей УК РФ (к при-

меру, факт приобретения официальных документов). Кроме того, некоторые 

составы из рассматриваемой главы в качестве обязательных признаков объек-

тивной стороны предусматривают и общественно опасные последствия: 

(например, применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК 

РФ) и самоуправства (ст. 330 УК РФ)). 

Субъектами этих преступлений могут быть только лица, достигшие воз-

раста 16 лет. 

С точки зрения субъективной стороны для данной группы преступлений 

характерна умышленная форма вины (умысел, как правило, прямой). За некото-

рые преступления против порядка управления наступление уголовной ответ-

ственности возможно только после установления в действиях виновных лиц 

мотивов и целей, указанных в диспозиции той или иной статьи. Так, посяга-

тельство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужа-

щего совершается в целях воспрепятствования законной деятельности указан-

ных лиц по охране общественного порядка либо из мести за такую деятель-

ность (ст. 317 УК РФ). 

В зависимости от непосредственного объекта посягательства, преступле-

ния против порядка управления можно разделить на группы: 

1) преступления, посягающие на нормальную деятельность органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления (ст. 317, 318, 319, 320, 

321, 328, 330 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы РФ (ст. 322, 322.1, 323 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на установленный порядок ведения офици-

альной документации (ст. 324, 325, 326, 327, 327.1 УК РФ); 

4) преступления, посягающие на авторитет государственной власти (ст. 

329). 
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Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления 
 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 

317 УК РФ). Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспре-

пятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую де-

ятельность предусмотрена статьей 317 УК РФ. 

Непосредственный объект - нормальная деятельность правоохранитель-

ных органов государства по охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности, дополнительный - жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа, военнослужащего или их близких. 

Объективная сторона преступления характеризуется действием - посяга-

тельством на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослу-

жащего, которые осуществляют охрану общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности, а также их близких.  

Посягательством на жизнь перечисленных лиц считается их убийство или 

покушение на убийство в связи с их деятельностью по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. В связи с этим такие дей-

ствия, независимо от наступления преступного результата, квалифицируются 

как оконченное преступление.  

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее к моменту совер-

шения деяния возраста 16 лет. В случаях если такие деяния совершены лицами, 

достигшими 14 лет, квалификация будет осуществляться по п. «б» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной. Умысел мо-

жет быть как прямым (когда речь идет о покушении на жизнь указанных лиц), 

так и косвенным (например, при оконченном убийстве этих лиц). 

Помимо вышеуказанных, обязательным признаком субъективной сторо-

ны рассматриваемого преступления является цель (стремление воспрепятство-

вать деятельности сотрудников правоохранительных органов или военнослу-

жащих по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности) либо мотив такого деяния (месть за указанную деятельность).  

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 

Частью 1 статьи 318 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за при-

менение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения 

насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполне-

нием им своих должностных обязанностей. 

Непосредственным объектом этого деяния является нормальная деятель-

ность органов власти, дополнительным - здоровье представителя власти и его 

близких и их телесная неприкосновенность.  
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По объективной стороне это деяние состоит из действий: а) применения 

насилия, не опасного для жизни или здоровья, или б) угрозой применения 

насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполне-

нием им своих должностных обязанностей. 

При этом ответственность за применение насилия в отношении предста-

вителя власти наступает только в случаях противодействия его законной дея-

тельности. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, а 

также характерна специальная цель (состоящая в стремлении воспрепятство-

вать исполнению представителем власти своих должностных обязанностей) ли-

бо специальный мотив (месть за выполнение таким лицом его законных обя-

занностей). 

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Непосредственным 

объектом этого преступного деяния является нормальная деятельность органов 

власти, дополнительным объектом - честь и достоинство представителя власти. 

По объективной стороне преступление состоит из действия - публичного 

оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных обя-

занностей или в связи с их исполнением. 

Под оскорблением следует понимать унижение чести и достоинства 

представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или 

в связи с их исполнением.  

Признак публичности оскорбления заключается в том, что оно должно 

быть совершено в присутствии других лиц или должно быть доведено до све-

дения многих лиц (к примеру, может иметь место выкрикивание оскорбитель-

ных слов на улице или вывешивание оскорбительных листовок, заявлений в до-

ступных для граждан местах).  

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, и кроме того, 

важно наличие специального мотива (заключающегося в том, что представи-

тель власти находится при исполнении своих должностных обязанностей). 

Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Частью 1 статьи 330 УК РФ предусмот-

рена ответственность за самоуправство, т.е. самовольное, вопреки установлен-

ному законом или иным нормативным правовым актом порядку, совершение 

каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или 

гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.  

Непосредственный объект преступления - порядок совершения гражда-

нами каких-либо действий, установленный нормативными правовыми актами (в 

том числе порядок реализации ими своих прав и обязанностей). 

С точки зрения объективной стороны данная группа деяний состоит из: 
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Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, 

что вопреки установленному порядку совершает активные действия (правомер-

ность которых оспаривается каким-либо лицом или организацией) и желает 

этого. 

Вторая часть этой же статьи предусматривает ответственность за само-

управство с больше степенью общественной опасности: если оно совершено с 

применением насилия или с угрозой его применения. Под насилием следует 

понимать умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) 

или побоев либо совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших кратковременное расстройство здоровья 

или незначительную стойкую утрату трудоспособности (см. ст. 116 УК РФ).  

Угроза насилия – это угроза убийством или причинением вреда (любого) 

здоровью или нанесением побоев или совершением насильственных действий 

(например, незаконным лишением свободы). 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения офи-

циальной документации и награждения  государственными наградами. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ). Часть 1 предусматривает 

ответственность за подделку удостоверения или иного официального докумен-

та, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его 

использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же це-

лях или сбыт поддельных государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штам-

пов, печатей, бланков. 

Непосредственный объект - установленный порядок приобретения и обо-

рота официальных документов и государственных наград. 

Объективная сторона преступления заключается в действиях: а) подделке, 

б) изготовлении или в) сбыте поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков. 

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется умыслом (лицо осознает, что под-

делывает, изготавливает либо сбывает поддельные документы, государствен-

ные награды, штампы, печати, бланки и желает этого) и специальной целью 

(использование указанных предметов). 
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Часть 2 этой же статьи предусматривает ответственность за более обще-

ственно опасные действия, когда деяние предусмотренной частью первой со-

вершается с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. 

Часть 3 ст. 327 УК РФ устанавливает ответственность за использование 

заведомо подложного документа.  

 Надругательство над Государственным гербом Российской Федера-

ции или Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ). 
Статьей 329 УК РФ регламентируется уголовная ответственность за надруга-

тельство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ. 

В качестве непосредственного объекта деяния можно назвать авторитет 

государственной власти как составляющую порядка управления. 

Предметом преступления являются Государственный герб РФ и Государ-

ственный флаг РФ.  

С точки зрения объективной стороны преступление состоит в действии - 

надругательстве над Государственным гербом РФ или Государственным фла-

гом РФ.  

Надругательство - это осквернение государственных символов, находя-

щихся в публичном месте (например, срывание герба или флага с места их рас-

положения, их уничтожение или повреждение, изображение на них циничных 

надписей или рисунков и т.п.). 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, 

что совершает надругательство над Государственным гербом РФ или Государ-

ственным флагом РФ и желает этого. 
 

Вопросы для проверки и самоконтроля 
 

1. Назовите систему преступлений против конституционного   строя и безопас-

ности государства. Охарактеризуйте отдельные составы преступлений против 

конституционного   строя и безопасности государства.  

2. Сформулируйте понятие и назовите признаки должностного лица.  

3.  Дайте классификацию преступлений против правосудия. 

4. Дайте классификацию преступлений против порядка управления 
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ГЛАВА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

20.1. Общая характеристика преступлений против военной службы 
 

Под преступлениями против военной службы понимаются предусмотрен-

ные гл. 33 УК РФ преступления против установленного порядка прохождения 

военной службы, совершенные военнослужащими, (проходящими военную 

службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах РФ, других вой-

сках и воинских формированиях РФ), а также гражданами, пребывающими в 

запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Общественная опасность преступлений против военной службы проявля-

ется в причинении или создании угрозы причинения вреда военной безопасно-

сти страны. Общественной опасностью обладают не нарушения установленного 

порядка прохождения военной службы сами по себе, а именно последствия, ко-

торые могут наступить в результате таких нарушений. 

В отдельных видах составов рассматриваемых деяний наряду с основным 

объектом можно обозначить и дополнительные непосредственные объекты. 

Связано это с тем, что военнослужащие при посягательстве на порядок про-

хождения военной службы, иногда одновременно причиняют вред и другим 

охраняемым интересам (к примеру, в статьях 333 - 335 УК РФ дополнительным 

объектом является здоровье военнослужащих, в статьях 335 и 336 УК РФ – их 

честь и достоинство). 

Для некоторых составов преступлений против военной службы характер-

но наличие таких предметов преступления, как оружия, боеприпасов, предме-

тов военной техники (в статьях 346, 347, 348 УК РФ), также предметами могут 

быть военные, специальные или транспортные машины (ст. 350 УК РФ) либо 

военные летательные аппараты (ст. 351 УК РФ). 

Объективная сторона преступлений против военной службы может вы-

ражаться как в действии (ст. 333 - 336, 346 УК РФ), так и в бездействии (ст. 332, 

337 - 344, 348 - 352 УК РФ). 

Большинство воинских преступлений по конструкции объективной сто-

роны являются материальными (статьи 332, 342 - 344, 346 - 352 УК РФ). Неко-

торые составы являются формальными (статьи 337, 338, 339 УК РФ) или фор-

мально-материальными (как, к примеру, ст. 341 УК РФ). 
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Субъект преступлений против военной службы специальный - военно-

служащие, проходящие службу по призыву либо по контракту, а также граж-

дане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Преступления главы 33 УК РФ по субъективной стороне характеризуются 

виной как в форме умысла, так и в форме неосторожности (примерами послед-

них можно назвать ст. 332, п. «в» ч. 2 ст. 334, п. «д» ч. 2, ч. 3 ст. 335, ст. 340 - 

344 УК РФ). 

В отдельных случаях для данной группы преступлений мотив и цель при-

обретают определяющее значение (например, статьи 333, 334 УК РФ), а также 

эти признаки используются для разграничения преступлений против военной 

службы либо со смежными общеуголовными составами преступлений (ст. 334 

УК РФ) либо между собой (например, со статьей 338 УК РФ). 
 

20.2. Систематизация и классификация преступлений 

против военной службы 
 

В зависимости от непосредственного объекта преступления против воен-

ной службы делят на виды. 

I. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных от-

ношений: 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Неисполнение подчиненным 

приказа начальника, отданного в установленном порядке, причиняет суще-

ственный вред интересам службы. 

Общественную опасность неисполнения приказа составляет то, что такое 

деяние нарушает порядок управления войсками, закрепленный в воинских 

уставах и созданный в целях обеспечения их постоянной боевой готовности. 

Исходя из этого, такие посягательства могут нанести реальный ущерб интере-

сам обеспечения военной безопасности РФ. 

Непосредственный объект - воинские взаимоотношения между команди-

рами (начальниками) и их подчиненными, в соответствии с которыми команди-

ры наделены правом отдавать приказы подчиненным, а последние, в свою оче-

редь, обязаны повиноваться им. 

По объективной стороне это деяние заключается в неисполнении подчи-

ненным приказа командира (начальника), отданного в установленном порядке, 

если такое неисполнение повлекло причинение существенного вреда интересам 

службы. 

Состав преступления материальный. Преступление считается окончен-

ным с того времени, когда в результате неисполнения приказа наступил суще-

ственный вред (физический, материальный, организационный, моральный и 

иной) интересам службы.  

Субъект преступления должен обладать специальными признаками - быть 

военнослужащим или военнообязанным Вооруженных Сил РФ, подчиненным 

лицу, отдавшему в установленной форме приказ. 
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Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого или косвенного умысла. Важно отметить, что согласно статье 27 УК 

РФ к наступлению тяжких последствий неисполнения приказа, указанных в ч. 3 

ст. 332 УК РФ, лицо может относиться и с неосторожной формой вины.  

Квалифицирующими признаками, предусмотренными ч. 2 ст. 332, являют-

ся: совершение деяния группой лиц; группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, повлекшее тяжкие последствия (ст. 35 УК РФ). 

 

II. Преступления против порядка прохождения военной службы: 

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). Ста-

тья предусматривает ответственность за самовольное оставление части или места 

службы, а равно неявку в срок без уважительных причин на службу при увольне-

нии из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного 

учреждения продолжительностью свыше двух суток, но не более 10 суток, совер-

шенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 

военнослужащий, совершающий оставление части или места службы на тот или 

иной отрезок времени, уклоняется от выполнения возложенных на него обязан-

ностей военной службы, что отрицательно сказывается на выполнении повсе-

дневных задач боевой подготовки и, в конечном счете, ведет к ослаблению бое-

способности воинского подразделения. 

Непосредственным объектом этого преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие выполнение обязанностей граждан РФ проходить 

(нести) военную службу в соответствии с федеральным законом. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

совершением действия в виде самовольного оставления части или места служ-

бы либо бездействия в виде неявки в срок без уважительных причин на службу 

при увольнении из части, назначении, переводе, из командировки, отпуска или 

лечебного учреждения. 

Состав преступления формальный. Преступление считается оконченным 

с того момента, когда установлено, что виновный незаконно находится вне ча-

сти или места службы, а равно не явился в часть в срок свыше двух суток, но не 

более 10 суток. 

Субъект преступления - военнослужащий, проходящий военную службу 

по призыву. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» к ним относятся сержанты, старшины, 

солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, а также курсанты 

военных образовательных учреждений профессионального образования до за-

ключения контракта. 

Субъективная сторона рассматриваемого деяния выражается в прямом 

умысле. Неявка на службу в срок может быть совершена как умышленно, так и 

неосторожно. 
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В ч. 2 ст. 337 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак, которы-

ми является совершение деяния военнослужащим, отбывающим наказание в 

дисциплинарной воинской части. 

Часть 3 ст. 337 УК РФ предусматривает особо квалифицирующий при-

знак - самовольное оставление части или места службы, а равно неявку в срок 

без уважительных причин на службу продолжительностью свыше 10 суток, но 

не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву или контракту. 

Еще один особо квалифицирующий признак установлен частью 4 статьи 

337 УК РФ и предусматривает совершение деяния, описанного в части 3 этой 

же статьи, однако продолжительностью свыше одного месяца. 

Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные насто-

ящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если само-

вольное оставление части или места службы явилось следствием стечения тяже-

лых обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть признаны: внезапное 

тяжкое заболевание родителей или других близких военнослужащему лиц, требу-

ющее от него срочного прибытия; оказание незамедлительной помощи близким 

родственникам, пострадавшим от стихийного бедствия, пожара и т.п. 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Статья 338 УК РФ предусматривает от-

ветственность за дезертирство, т.е. самовольное оставление части или места 

службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявку в 

тех же целях на службу. 

Непосредственным объектом в данном случае признаются общественные 

отношения, обеспечивающие исполнение воинской обязанности прохождения 

военной службы. 

Объективная сторона дезертирства характеризуется действиями по само-

вольному оставлению воинской части или места службы военнослужащим либо 

его неявкой в часть из отпуска, командировки или лечебного заведения.  

Дезертирство является длящимся преступлением с формальным составом 

и считается оконченным с момента выбытия военнослужащего из части или 

оставления места службы либо с момента невозвращения в установленный срок 

из отпуска, командировки, лечебного заведения. 

Субъектом преступления может быть только военнослужащий, проходя-

щий службу по призыву или по контракту. 

Субъективная сторона состоит в умышленной вине, а именно в прямом 

умысле и характеризуется специальной целью уклонения от прохождения во-

енной службы. Наличие специальной цели отличает дезертирство от самоволь-

ного оставления части или места службы (ст. 337 УК РФ). 

Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 338 УК РФ) являются: 1) дезер-

тирство с оружием, вверенным по службе; 2) дезертирство, совершенное груп-

пой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой 

(ст. 35 УК РФ). 
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III. Преступления против порядка использования военного имущества: 

 

Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества 
(ст. 346 УК РФ). Статья предусматривает ответственность за умышленные уни-

чтожение или повреждение оружия, боеприпасов, или предметов военной тех-

ники. 

Общественная опасность уничтожения или повреждения военного иму-

щества заключается в том, что такие действия могут подрывать материальную 

основу боеспособности Вооруженных Сил РФ. 

Непосредственным объектом данного преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие соблюдение воинского порядка, сбере-

жения оружия, боеприпасов, предметов военной техники. 

Предмет преступления - оружие, боеприпасы или предметы военной тех-

ники (технические средства и устройства), предназначенные для ведения и 

обеспечения военных действий, а также для защиты от поражения противника. 

Объективная сторона преступления предусмотренного ч. 1 ст. 346 УК РФ, 

выражается в уничтожении или повреждении оружия, боеприпасов или предме-

тов военной техники. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления является 

наличие причинной связи между действием или бездействием и наступившими 

последствиями в виде уничтожения или повреждения соответствующего иму-

щества. 

Состав данного преступления по объективной стороне материальный. 

Преступление считается оконченным с момента полного или частичного при-

ведения в негодность военной техники. 

Субъект преступления - любой военнослужащий, независимо от того, был 

ли вверен ему по службе предмет, который он уничтожил или повредил, или он 

случайно получил доступ к этому предмету. 

Субъективная сторона выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого или косвенного умысла. Чаще всего это преступление совершается с 

прямым умыслом, т.е. лицо осознает общественную опасность способа, кото-

рым воздействует на имущество, предвидит, что имущество будет уничтожено 

или повреждено, и желает наступления этого последствия. 

В некоторых случаях рассматриваемое деяние совершается с косвенным 

умыслом, например, при действии лица в состоянии опьянения; в процессе со-

вершения хулиганских действий и в некоторых других случаях. 

Квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 ст. 346 УК РФ, яв-

ляется наступление тяжких последствий. Тяжесть последствий устанавливается 

судом с учетом всех обстоятельств дела. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожно-

сти (ст. 347 УК РФ). Статья предусматривает ответственность за уничтожение 

или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или предметов во-

енной техники, повлекшие тяжкие последствия. 
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Общественная опасность уничтожения или повреждения по неосторож-

ности оружия, боеприпасов или предметов военной техники, повлекшие тяжкие 

последствия, заключается в том, что эти действия угрожают материальной без-

опасности Вооруженных Сил РФ. 

Данное преступление по всем признакам, за исключением субъективной 

стороны, совпадает с составом, предусмотренным ч. 2 ст. 346 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 347 УК РФ, 

характеризуется неосторожной формой вины, как в виде легкомыслия, так и в 

виде небрежности. 

Субъект - любой военнослужащий. 
 

Вопросы для проверки и самоконтроля 
 

1. Дайте общую характеристику преступлениям против воинской службы. 

2. Классифицируйте преступления против воинской службы. 

2. Проведите юридический анализ отдельных видов преступлений против воин-

ской службы.  
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ГЛАВА 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСТВА 
 

 

21.1. Понятие и виды преступлений против мира и  

безопасности человечества 

 

В гл. 34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности человече-

ства» объединены видовым объектом - мирными условия существования чело-

вечества, состояние его защищенности и международный правопорядок. 

К преступлениям против мира отнесены планирование, подготовка, раз-

вязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение междуна-

родных договоров, соглашений или заверений или участие в общем плане или 

заговоре, направленных к осуществлению таких действий. 

Преступления против человечества - это убийства, истребление, порабо-

щение, ссылка и другие действия, совершенные в отношении гражданского 

населения до или во время войны. Могут быть отнесены к этой группе посяга-

тельств и преследования по политическим, расовым, религиозным мотивам с 

целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрис-

дикции трибунала, независимо от того, где бы они не были и являлись ли эти 

действия нарушением внутреннего законодательства страны24. 

Объективная сторона посягательств, закрепленных в главе 34 УК РФ, ха-

рактеризуется только активными действиями. Большинству составов характер-

на конструкция формального преступления. Однако есть среди них и матери-

альные составы (к примеру, экоцид - ст. 358 УК РФ), и материально-

формальные (например, применение запрещенных средств и методов ведения 

войны - ст. 356 УК РФ). 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. Возмож-

ность привлечения к уголовной ответственности за совершение отдельных пре-

ступлений установлена с повышенного возраста или при наличии признаков 

специального субъекта (например, высших должностных лиц государства, ру-

ководителей Вооруженных Сил РФ, родов войск). 

По субъективной стороне все деяния, описанные в главе 34     УК РФ, 

предполагают только умышленную форму вины. 

В зависимости от непосредственного объекта описанные в главе преступ-

ления разделяются на два вида: 1) против мира и мирного сосуществования 
                                                 
24 См.: Нюрнбергский процесс: сборник материалов: в 2 т. М., 1952. Т. 1. С. 16. 
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государств (ст. 353 - 356, 359 - 360 УК РФ); 2) против безопасности человече-

ства (ст. ст. 357 - 358 УК РФ). 

 

 

 

 

21.2. Преступления против мира и мирного сосуществования  

государств 

 

Наемничество (ст. 359 УК РФ). Наемником признается лицо, действую-

щее в целях получения вознаграждения и не являющееся гражданином государ-

ства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не про-

живающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, 

направленным для исполнения официальных обязанностей.  

Объектом наемничества являются мир и мирное сосуществование госу-

дарств и народов. 

Наемничество с объективной стороны включает: 1) вербовку; 2) обучение; 3) 

финансирование или 4) иное материальное обеспечение наемника; а равно 5) ис-

пользование наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. 

Состав преступления - формальный; оно считается оконченным с момен-

та осуществления одного из действий, предусмотренных ч. 1 ст. 359. 

Субъект данного преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона наемничества характеризуется прямым умыслом. 

Виновный осознает, что занимается наемничеством (в любой из рассмотренных 

форм) и желает этого. 

В ч. 2 ст. 359 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за те 

же действия, если они совершаются лицом с использованием своего служебно-

го положения или в отношении несовершеннолетнего. 

В ч. 3 ст. 359 УК РФ преступлением признаются действия самого наем-

ника. Объективная сторона этого преступления состоит в участии наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях. 

 

21. 3. Преступления против безопасности человечества 

 

Геноцид (ст. 357 УК РФ). Геноцид это действия направленные на полное 

или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиоз-

ной группы, которые могут быть выражены в: 

1) убийстве членов такой группы; 

2) причинении серьезных телесных повреждений или умственного рас-

стройства членам такой группы; 

3) предумышленном создании для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное уничтожение; 
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4) мерах, рассчитанных на то, чтобы предотвратить деторождение в среде 

такой группы; 

5) насильственной передаче детей из одной человеческой группы в дру-

гую25. 

Непосредственный объект геноцида - безопасность человечества, а до-

полнительным объектом следует считать жизнь и здоровье людей. 

С объективной стороны геноцид в ст. 357 УК РФ определяется как дей-

ствия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, эт-

нической, расовой или религиозной группы путем: а) убийства членов этой 

группы; б) причинения тяжкого вреда их здоровью; в) насильственного воспре-

пятствования деторождению; г) принудительной передачи детей; д) насиль-

ственного переселения или е) иного создания жизненных условий, рассчитан-

ных на физическое уничтожение членов этой группы. 

Состав преступления материальный: оно будет признаваться оконченным 

с момента наступления указанных в ст. 357 УК РФ последствий (смерти, тяж-

кого вреда здоровью, массового изъятия детей и т.д.). 

Субъектом геноцида может быть физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

прямым умыслом. При этом необходимым признаком является наличие цели 

полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы. 

Экоцид (ст. 358 УК РФ). Данное преступление представляет угрозу 

окружающей природной среде как естественной основе обитания людей, со-

хранению генофонда народа, животного и растительного мира. Этот состав вы-

делен из общих экологических преступлений и помещен в главу о преступле-

ниях против мира и безопасности человечества по причине того, что подобные 

преступления носят транснациональный характер.  

Непосредственным объектом этого преступления является безопасность 

человечества. Это обусловлено тем, что человек является неотъемлемой частью 

природы и вне нее не может существовать. Поэтому причинение вреда среде 

обитания человека непосредственно влияет на условия его существования. 

Объективная сторона экоцида характеризуется массовым уничтожением 

растительного или животного мира, отравлением атмосферы или водных ресурсов 

либо совершением иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется умыслом (прямым или косвен-

ным). Виновный осознает, что совершает массовое уничтожение растительного 

или животного мира, а равно отравляет атмосферу или водные ресурсы, пред-

видит возможность или неизбежность экологической катастрофы и желает или 

сознательно допускает ее наступление либо относится к ней безразлично. 

                                                 
25 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.) // 

Международное уголовное право в документах: В 2 т. Т. 1. С. 176 - 177. 

consultantplus://offline/ref=61A46A5E38D17E6A44F311A1A9703E4BBB3E5B3425F2B21B426CD53ADBA972A4771E46B22FEEDBE1PCf7E
consultantplus://offline/ref=61A46A5E38D17E6A44F311A1A9703E4BBB3E5B3425F2B21B426CD53ADBA972A4771E46B22FEEDBE1PCf7E
consultantplus://offline/ref=61A46A5E38D17E6A44F311A1A9703E4BBB3E5B3425F2B21B426CD53ADBA972A4771E46B22FEEDBEEPCfCE
consultantplus://offline/ref=61A46A5E38D17E6A44F311A1A9703E4BBB3E5B3425F2B21B426CD53ADBA972A4771E46B22FEEDBE3PCf7E
consultantplus://offline/ref=61A46A5E38D17E6A44F314AEAA703E4BBB3B533420FAEF114A35D938PDfCE
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Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Дайте общую характеристику и перечислите виды преступлений против мира 

и безопасности человечества. 

2. Охарактеризуйте преступления против мира и мирного сосуществования 

государств. 

3. Проведите юридический анализ составов преступлений против безопасности 

человечества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие является систематизированным исследованием важных 

тем курса Общей  и Особенной частей части уголовного права, соответствую-

щим современному уровню развития уголовно-правовой теории. В учебном по-

собии рассмотрены наиболее значимые положения, относящиеся к теоретиче-

ским аспектам уголовного права и практике применения соответствующих 

норм. 

В пособии в значительной степени отражены основные трактовки и под-

ходы к определению базовых понятий темы, содержащиеся в уголовно-

правовой доктрине и получившие отражение в правоприменительной практике. 

В работе учтены последние изменения в уголовном законодательстве на сен-

тябрь 2021 года.  

 Самостоятельные ответы на приведенные  контрольные вопросы для 

проверки и самоподготовки в конце каждой темы позволят приобрести навыки 

и умения по компетентному решению профессиональных задач в сфере квали-

фикации преступлений и определения мер уголовно-правового воздействия, со-

здаст необходимые условия для самообразования в сфере уголовного права. 

Научно-исследовательская работа может представлять интерес для пре-

подавателей, курсантов и слушателей, а также практических работников право-

охранительных органов.  

 

 

 

 

 

 

 



211 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАОВ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Международные документы и законодательство Российской Федерации 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Ге-

неральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года) // ООН. [Сайт]. - 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

(дата обращения: 15.12.2020). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // 

СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обраще-

ния: 03.10.2020). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ в ред. 

от 27.10.2020 № 352-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=335681

&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3047280804916497#018679586054745

2 (дата обращения: 03.10.2020). 

4. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 

01.04.1993 г. № 4730-I (в ред. от 08.12.2020) // Российская газета  

5. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституци-

онных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон 

от 14 июня 1994 г. (в ред. от 01.05.2019 № 83-ФЗ) // СПС «Консультан-

Плюс». 

6. О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 24.05.1996 (в ред. ФЗ-266 от 13.07.2015) // СПС «Ко-

нультантПлюс». 

7. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Российская газета. 2002. № 138-139. 

8. О системе государственной службы Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

9. Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003       № 131-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 

10. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс».  



212 

11. Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: 

указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 // Российская газета. 

1995. № 246. 

12. Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации: 

приложение № 15 от 16 января 2020 к указу Президента РФ от 11 января 

1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

13. Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причинен-

ного здоровью человека: постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 17 августа 2007 г. № 522 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

14. Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека, утв. постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

15. Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека: прикaз Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.        № 194н г. Москва // 

СПС «КонсультантПлюс». 

16. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 

4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Российская газета. 2011. № 97. 

17. О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса: Феде-

ральный закон от 21.06.2011 № 256-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: ФЗ от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) // СПС «Консультант-

Плюс». 

19. Об аккредитации в национальной системе аккредитации: Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ // Российская газета. 2013. № 296. 

 

Основная литература 

 

1. Бархатова Е.Н. Уголовное право (Общая часть) [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Е.Н. Бархатова, С.В. Габеев, Р.А. Забавко. Иркутск: ФГКОУ 

ВО ВСИ МВД России, 2018. Режим доступа: \\akvilon\el-bibl-kui\Эл. библ. 

для учебы\Электронные издания ВУЗов МВД России\Уголовное пра-

во\2018 Уголовное право Общ. ч. 

2. Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н.В. Вишнякова, О.Н. Расщупкина. - Омск: Ом-

ская академия МВД России, 2018. – 204 с. - ISBN: 978-5-88651-686-9 – 

Режим доступа: \\akvilon\el-bibl-kui\Эл. библ. для учебы\Электронные из-

дания ВУЗов МВД России\Уголовное право\2018 УП. Особенная часть. 

3. Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / И.Я. 

Козаченко, Г.П. Новоселов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 373 

с. (Высшее образование) ISBN 978-5-534-05796-6. Текст: электронный // 



213 

ЭБС Юрайт [сайт]. URL: http://urait.ru/bcode/449861 (дата обраәения: 

25.11.2020).  

4. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / А.В. 

Наумов [и др.]; ответственный редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 499 с. – (Высшее образова-

ние). – ISBN: 978-5-534-04855-1. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» 

[сайт]. 377 с. – URL: https://urait.ru/bcode/453852/p.377 (дата обращения: 

12.12.2020). 

5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бака-

лавров [Текст] / под ред. А.И. Рарога. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Про-

спект, 2018. - 896 с. - ISBN: 978-5-392-26399-8. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Абдулганеев Р.Р. Уголовно-правовая характеристика преступлений экс-

тремистской направленности [Текст]: учебное пособие / Р.Р. Абдулгане-

ев. – Казань: КЮИ МВД России, 2018. – 76 с. 

2. Аксевнова Е.В. Уголовная политика Российской Федерации: современное 

состояние // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2018. № 2. 

С. 4-9.  

3. Алиев В.М. Преступления против личности. Научно-практический ком-

ментарий / В.М. Алиев, В.И. Гладких, В.Г. Степанов-Егиянц. – М.: 

Юрайт, 2020. – 243 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN: 978-5-

534-11042-5. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455921 (дата обращения: 15.12.2020). 

4. Арямов А.А. Преступления против мира и безопасности человечества: 

хрестоматийный курс лекций / А.А. Арямов. - М.: Юрлитинформ, 2012. 

145 с.  

5. Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е., Андрианов В.К. Уголовная политика: 

учебное пособие. М.: РГУП, 2018. 74 с.  

6. Барышников Ю.В., Цедрик В.А. Институт условного осуждения в Рос-

сийской Федерации // Аграрное и земельное право.2019. № 12 (180). С. 

125-126.  

7. Берестовой А.Н. Классификация и место обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в теории уголовного права // Вестник Омской юри-

дической академии. 2017. № 3. С. 40 - 46. 

8. Бимбинов А.А. Изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера: качество закона и вопросы квалификации // Всероссийский 

криминологический журнал. 2018. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/iznasilovanie-i-nasilstvennye-deystviya-

seksualnogo-haraktera-kachestvo-zakona-i-voprosy-kvalifikatsii (дата обра-

щения: 24.12.2020). 



214 

9. Винокуров В.Н Непосредственный объект преступления и его место в си-

стеме объектов преступления // Российский юридический журнал, 2017. 

№ 1. 

10. Винокуров В.Н. Общественная опасность и объект преступления // Со-

временное право. 2018. № 11. С. 97 - 102. 

11. Винокуров В.Н. Понимание объекта преступления и толкование уголов-

ного закона // Современное право. 2017. № 8. 

12. Винокуров В.Н. Предмет отношений как видовой объект преступления и 

способы его установления // Современное право. 2018. № 3. С. 87 - 94. 

13. Винокуров В.Н., Федорова Е.А. Потерпевший от преступления как при-

знак состава преступления: квалификация деяний, конструирование норм 

и пределы уголовной ответственности // Современное право. 2019.   № 6. 

С. 110 - 118. 

14. Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности преступлений / 

отв. ред. А.И. Чучаев. М.: Контракт, 2014. 112 с.  

15. Гарбатович Д.А. Задачи и принципы уголовного закона // Российская юс-

тиция. 2019. № 5. С. 52 – 54. 

16. Гарбатович Д.А. Методы уголовно-правового регулирования // Журнал 

российского права. 2018. № 7. С. 101-111. 

17. Гладких В.И. Уголовное право России в таблицах и комментариях. Об-

щая часть: учебник для вузов / В.И. Гладких, М.Г. Решняк. – М.: Юрайт, 

2020. 215 с. 

18. Горбунова Л.В. К вопросу о системе преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта // Марийский юридический вест-

ник. 2015. №1 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

sisteme-prestupleniy-protiv-bezopasnosti-dvizheniya-i-ekspluatatsii-transporta 

(дата обращения: 24.12.2020). 

19. Горяйнова Е. А. Модель условного осуждения в диссертационном иссле-

довании «Условное осуждение по советскому уголовному праву (на соис-

кание ученой степени кандидата юридических наук)». М.; СПб.: Нестор-

История, 2018. 184 с. 

20. Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование, Судимость. М.: 

Университетская книга, 2010. 288 с. 

21. Джамалова Б.Б., Алиев М.К. Метод уголовного права как отрасли права и 

его характеристика // Вопросы российского и международного права. 

2020. Том 10. № 2А. С. 54-60. DOI: 10.34670/AR.2020.93.2.008. 

22. Джейранова З.Р., Таболина К.А. Совершенствование процедуры приме-

нения принудительных мер воспитательного воздействия («Актуальные 

проблемы российского права», 2019, № 9) // СПС «КонсультантПлюс». 

23. Долгиева М.М. Конфискация криптовалюты (Законность. 2018. № 11) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

24. Долгих Т.Н. Понятие и признаки субъекта преступления. Особенности 

специального субъекта преступления // СПС «КонсультантПлюс». 2020. 



215 

25. Елисеев С.А. Преступления против собственности: курс лекций. – Томск: 

Издательский дом Томского государственного университета, 2018. – 194 

с. 

26. Иванов Н.Г. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов 

/ Н.Г. Иванов. – М.: Юрайт, 2020. – 168 с. 

27. Иванов Н.Г. Преступления против государственной власти: уч. пос. // 

Н.Г. Иванов. – М.: Юрайт, 2020. 125 с. 

28. Кадников Н.Г. Категоризация преступлений в зависимости от их тяжести 

как основа построения многих институтов общей части уголовного права 

// Уголовное право. 2017. № 4. С. 59 - 61. 

29. Карабанова Е.Н. Понятие объекта преступления в современном уголов-

ном праве // Журнал российского права. 2018. № 6. С. 69 - 77.  DOI: 

10.12737/art_2018_6_7 (www.doi.org). 

30. Карпов В.С., Синьков Д.В. Судебный штраф – иная мера уголовно-

правового характера или «особый» вид наказания? («Российский юриди-

ческий журнал». 2018. № 4) // СПС «КонсультантПлюс». 

31. Кашепов В.П. Судебные ошибки при квалификации объективной сторо-

ны состава преступления // Комментарий судебной практики / отв. ред. 

К.Б. Ярошенко. М.: Институт законодательства и сравнительного право-

ведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2018. Вып. 23. С. 148 - 160. 

32. Клименко Ю.А., Молчанов Д.М. Множественность лиц в преступлении/ 

отв. редактор Рарог А.И. М: Проспект, 2020. 144 с.  

33. Колоколов Г.Е. О соучастии в преступлении. О соучастии вообще и под-

стрекательстве в частности. М.: Ленанд. 2016. 224 с.  

34. Кормильцева С.О. Незаконные организация и проведение азартных игр: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты: монография. – Казань: 

КЮИ МВД России, 2019. – 247 с. 

35. Кошаева Т.О. Об ответственности за преступления против правосудия // 

Журнал российского права. 2012. № 4 (184). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ob-otvetstvennosti-za-prestupleniya-protiv-

pravosudiya (дата обращения: 15.12.2020). 

36. Краснослободцева Н.В. Экологические преступления как социальное яв-

ление // Вестник ТГУ. 2011. № 10. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-prestupleniya-kak-sotsialnoe-

yavlenie (дата обращения: 24.12.2020). 

37. Крылова Е.С. Наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью: теория и прак-

тика: монография. Изд.2-е, перераб. и доп. Казань: Казанский юридиче-

ский институт МВД России, 2017. 176 с. 

38. Крылова Е.С. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции: вопросы расследования и 

квалификации: методические рекомендации / Е.С. Крылова. – Казань: 

КЮИ МВД России, 2020. – 39 с. 



216 

39. Курилов С.И. Роль поощрительных норм Общей части Уголовного ко-

декса Российской Федерации в уголовно-правовом предупреждении пре-

ступлений // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3 (47). 

40. Лаптев Д.Б. Возможная интерпретация расширенной конфискации иму-

щества в уголовном праве России (Российский судья. 2018. № 8) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

41. Лаптев Д.В. О принудительных медицинских мерах в системе иных мер 

уголовно-правового характера (Медицинское право. 2020. № 3) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

42. Лопатин М.Ю. Неосторожная преступность военнослужащих: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.  

43. Луценко Н.С. К вопросу о «двухаспектной» правовой природе судебного 

штрафа (Российский следователь. 2019. № 6) // СПС «КонсультантПлюс». 

44. Люблинский П.И. Право амнистии. М.: Едиториал ЕС, 2016. 376 с.  

45. Муксинова А.Ф. Легализация (отмывание) преступных доходов, приобре-

тенных в результате незаконного оборота наркотиков: учебно-

практическое пособие / А.Ф. Муксинова. – Казань: КЮИ МВД России, 

2020. – 126 с. 

46. Некрасов В.Н. Соотношение понятий «Неоконченное преступление» и 

«Стадии совершения преступления» // Пенитенциарная наука. 2011. № 

16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-ponyatiy-

neokonchennoe-prestuplenie-i-stadii-soversheniya-prestupleniya (дата обра-

щения: 13.12.2020). 

47. Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и прак-

тики: монография. М.: Юрлитинформ, 2012.135 с.  

48. Орешкина Т.Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

дискуссионные вопросы общего характера // Уголовное право. 2016. № 4. 

С. 66 - 76. 

49. Орешкина Т.Ю. Система обстоятельств, исключающих преступность де-

яния // Lex russica. 2015. № 3. С. 73 - 85. 

50. Панарина В.В. Общественно опасные деяния, совершаемые лицами, не 

обладающими свойствами субъекта преступления // Уголовное судопро-

изводство. 2018. № 3. С. 33 - 38. 

51. Полозкова А.С. Ответственность за клевету в России // Державинский 

форум. – 2019. – № 12.– С. 35 – 40.  

52. Постовалова Е.А. История развития законодательства, регламентирующе-

го ответственность за похищение человека // Актуальные проблемы пра-

ва, экономики и управления. – 2016. – № 12. – С. 173 – 176. 

53. Преступления в сфере компьютерной информации: учебное пособие / 

А.Н. Попов. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (фили-

ал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. 68 с. 

54. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов / 

Н.А. Лопашенко, М.И. Третьяк; ответственный редактор А.В. Наумов, 



217 

А.Г. Кибальник. – М.: Юрайт, 2020. – 123 с. – (Высшее образование). – 

ISBN: 978-5-534-09854-9. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/453858 (дата обращения: 15.12.2020). 

55. Преступления против государственной власти: учебное пособие для ву-

зов / А.Г. Кибальник [и др.]; ответственный редактор А.Г. Кибальник, 

А.В. Наумов. – М.: 2020. – 120 с. – (Высшее образование). – ISBN: 978-5-

534-09856-3. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/453860 (дата обращения: 20.12.2020). 

56. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / А.В. Наумов 

[и др.]; ответственный редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – М.: 

Юрайт, 2020. – 118 с. – (Высшее образование). – ISBN: 978-5-534-09857-

0. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/453857 (дата обращения: 15.12.2020). 

57. Преступления против общественной безопасности и общественного по-

рядка: учебное пособие для вузов / А.В. Наумов [и др.]; ответственный 

редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – М.: Юрайт, 2020. – 141 с. – 

(Высшее образование). – ISBN: 978-5-534-09858-7. – Текст: электронный 

// ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453859 (дата обраще-

ния: 02.10.2020). 

58. Преступления против общественной безопасности и общественного по-

рядка: учебное пособие для вузов / А.В. Наумов [и др.]; ответственный 

редактор А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – М.: Юрайт, 2020. – 141 с. – 

(Высшее образование). – ISBN: 978-5-534-09858-7. – Текст: электронный 

// ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453859 (дата обраще-

ния: 20.12.2020). 

59. Преступления против порядка управления: научно-практический коммен-

тарий / А.Г. Брагина и др. - Барнаул: Барнаульский юр. ин-т МВД России, 

2012.  

60. Пронина М.П. Определение понятия и содержания толкования уголовно-

правовых норм // Труды академии МВД. № 2 (46). 2018. С. 123-128. 

61. Проценко С.В. О субъективной стороне и субъекте преступления как 

элементах состава преступления // Российский следователь. 2016.        № 

14. С. 18 - 23. 

62. Расторопов С.В., Звонов А. В. Условное осуждение к лишению свободы. 

Законодательная регламентация, практика применения и исполнения. М.:. 

Юридический центр, 2018. 464 с.  

63. Ревин В.П. Уголовная политика: учебник для бакалавров и магистратуры 

/ В.П. Ревин, Ю.С. Жармков, В.В. Ревина - 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Юрайт, 2019. 278 с.  

64. Решняк М.Г. Совершенствование института действия уголовного закона 

во времени как актуальное направление развития российского уголовного 

законодательства // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 7. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-instituta-deystviya-



218 

ugolovnogo-zakona-vo-vremeni-kak-aktualnoe-napravlenie-razvitiya-

rossiyskogo-ugolovnogo (дата обращения: 13.12.2020). 

65. Русанов Г.А. Преступления против собственности: учебник и практикум 

для вузов / Г.А. Русанов, А.А. Арямов. – М.: Юрайт, 2020. – 173 с. – 

(Высшее образование). – ISBN: 978-5-534-05853-6. – Текст: электронный 

// ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453917 (дата обраще-

ния: 15.12.2020). 

66. Рыжаков А.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних (Подго-

товлен для системы «КонсультантПлюс», 2016) // СПС «Консультант-

Плюс». 

67. Савельев Д. В. Основания и условия освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2020. 

191 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-13230-4. Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/449576 (дата обраще-

ния: 14.12.2020). 

68. Савельев Д.В. Соучастие в преступлении. Преступная группа: учебное 

пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 133 с.  

69. Садуро Е.Ю. Преступления против общественной нравственности // 

Журнал юридических исследований. 2018. №. 4. С. 69-71. 

URL:https://riorpub.com/ru/nauka/article/26839/view (дата обращения: 

24.12.2020).  

70. Сверчков В.В. Преступления против жизни и здоровья человека: учебное 

пособие для вузов / В.В. Сверчков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2020. – 189 с. – (Высшее образование). – – ISBN: 978-5-534-

12988-5. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/448696 (дата обращения: 15.12.2020). 

71. Сверчков В.В. Преступления против собственности: система, юридиче-

ская характеристика, особенности и проблемы применения уголовного 

законодательства: учебное пособие для вузов / В.В. Сверчков. – М.: 

Юрайт, 2020. – 210 с. – (Высшее образование). – ISBN: 978-5-534-06766-

8. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455469 (дата обращения: 15.12.2020). 

72. Сергеев К.А., Сергеев А.Б. Отдельные судебные ситуации при принятии 

решений о назначении принудительных мер медицинского характера 

(Медицинское право. 2018. № 1) // СПС «КонсультантПлюс». 

73. Смирнов А.М. О понятии преступления в Уголовном кодексе Российской 

Федерации // Российский следователь. 2018. № 8. С. 65 - 67. 

74. Смирнов А.М. Уважительная причина как новое обстоятельство, исклю-

чающее преступность деяния // Российский следователь. 2018. № 10. С. 

54 - 55. 

75. Соколов И.В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. М.: 

Юрлитинформ, 2013.  

https://urait.ru/bcode/449576


219 

76. Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления: моно-

графия. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 256 с. 

77. Теймуршахов Т.Н. Понятия и виды угроз при изнасиловании // Социаль-

но-политические науки. 2016. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-i-vidy-ugroz-pri-iznasilovanii (дата 

обращения: 24.12.2020). 

78. Терентьева В.А. Классификация видов освобождения от уголовного нака-

зания, применяемых к несовершеннолетним («Российский следователь», 

2018, № 4) // СПС «КонсультантПлюс». 

79. Тугутов Б.А. Преступления против правосудия: теория и правопримене-

ние // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чте-

ния. 2017. № 2 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-

protiv-pravosudiya-teoriya-i-pravoprimenenie (дата обращения: 15.12.2020). 

80. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное 

пособие для вузов / В.И. Тюнин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2020. – 289 с. – (Высшее образование). – ISBN: 978-5-534-05642-6. – 

Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/453566 (дата обращения: 15.12.2020). 

81. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, 

А. Г. Кибальник. М.: Юрайт, 2020. 130 с. (Высшее образование).  

ISBN 978-5-534-10122-5. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  URL: 

https://urait.ru/bcode/453853 (дата обращения: 14.12.2020). 

82. Уголовное право. Общая часть. Наказание. Академический курс. В 10 т./ 

под ред. докт. юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2020. - 547 с. 

83. Уголовное право. Общая часть. Наказание. Академический курс. В 10 т./ 

под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 

2020. 547 с.  

84. Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности: 

учебник для вузов / В.И. Гладких [и др.]; под общей редакцией 

В.И. Гладких, А.К. Есаяна. – М.: Юрайт, 2020. – 206 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN: 978-5-534-13641-8. – Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/466159 (дата обращения: 15.12.2020). 

85. Уголовное право. Особенная часть: преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка: учебник для вузов / В.М. Алиев 

[и др.]; под общей редакцией В.И. Гладких, А.К. Есаяна. – М.: Юрайт, 

2020. – 352 с. – (Высшее образование). – ISBN: 978-5-534-13708-8. – 

Текст: электронный // ЭБС «Юрайт» [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/466442 (дата обращения: 15.12.2020). 

86. Уразбаев Р.Ш. Условное осуждение: наказание или освобождение от 

наказания? // ВЭПС. 2017. № 3. URL: 



220 

https://cyberleninka.ru/article/n/uslovnoe-osuzhdenie-nakazanie-ili-

osvobozhdenie-ot-nakazaniya (дата обращения: 13.12.2020). 

87. Фирсов Н.О. Стадии совершения уголовного преступления // Молодой 

ученый. 2019. № 51 (289). С.173-175. 

88. Фоменко Е.В. Правовые основы противодействия терроризму. Уголовно-

правовой и криминологический аспекты: учебное пособие для вузов / 

Е.В. Фоменко, Ю.Н. Маторина. – М.: Юрайт, 2020. – 171 с. – (Высшее об-

разование). – ISBN: 978-5-534-12045-5. – Текст: электронный // ЭБС 

«Юрайт» [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/457210 (дата обращения: 

15.12.2020).  

89. Фролова Е.В. К вопросу об определении понятия «Экологического пре-

ступления» // Вестник ЮГУ. 2016. №1 (40). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-ponyatiya-

ekologicheskogo-prestupleniya (дата обращения: 24.12.2020). 

90. Чернова Н.А. Эмоции в структуре субъективной стороны преступления // 

Современный юрист. 2016. № 2. С. 108 - 119. 

91. Шапкин А.А. Преступления против безопасности движения и эксплуата-

ции транспорта // Вестник ТГУ. 2010. № 12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-protiv-bezopasnosti-dvizheniya-

i-ekspluatatsii-transporta (дата обращения: 24.12.2020). 

92. Шарапов Р.Д. Соучастие в преступлении: закон, теория и практика // 

2016. № 10 (119). С. 105-114.  

93. Шарапов Р.Д. Хулиганство // Юридическая наука и практика. № 1 (51). 

2020. С. 21 – 28.  

94. Шестакова М. Если имущество обвиняемого или подозреваемого оформ-

лено на других лиц, суд все равно может наложить на него арест (ЭЖ-

Юрист. 2019. № 14) // СПС «КонсультантПлюс». 

95. Ширяев А.Ю. Косвенный умысел: правовая оценка и доказывание // За-

конность. 2016. № 12. С. 42 - 45. 

96. Шиханов В.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / В.Н. Шиханов. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 176 c. – Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/16808.html. - ЭБС «IPRbooks». 

97. Шишков С.Н., Полубинская С.В. Законодательные проблемы принуди-

тельных мер медицинского характера (глава 15 УК РФ) (Lex russica. 2019. 

№ 6) // СПС «КонсультантПлюс». 

98. Шувалова Т.Г. К вопросу о понятии изнасилования // Вестник Москов-

ского университета МВД России. 2009. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-iznasilovaniya (дата об-

ращения: 24.12.2020). 

99. Янович Е.Ю. Некоторые вопросы уголовной ответственности за преступ-

ления против здоровья населения в Российской Федерации // Вестник 

http://www.iprbookshop.ru/16808.html


221 

ПАГС. 2008. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-

ugolovnoy-otvetstvennosti-za-prestupleniya-protiv-zdorovya-naseleniya-v-

rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 24.12.2020). 

 

Материалы судебной практики 

 

1. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. // СПС «Кон-

сультантПлюс».  

2. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных 

денег и ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28 апреля 1994 г. № 2 // Российская газета. 2001. № 80-81. 

3. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление 

Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 // СПС «КонсультантПлюс». 

4. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // 

Российская газета. 2004. № 271. 

5. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ  от 24.02.2005 № 3 // СПС «Консультант-

Плюс». 

6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном ис-

пользовании товарного знака: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 // Российская газета. 2007. № 95. 

7. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступ-

лениях, совершенных из хулиганских побуждений: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 

// СПС «КонсультантПлюс». 

8. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-

мочиями и о превышении должностных полномочий: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

9. О практике назначения судами принудительных мер медицинского ха-

рактера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. 

№ 6 // Российская газета. 2011. № 84. 

10. О практике применения судами законодательства об исполнении приго-

вора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. 

№ 21 // Российская газета. 2011. № 296. 

11. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 

июня 2011 г. № 11 // Российская газета. 2011. № 142. 



222 

12. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-

них: постановление Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. 

№ 1 // Российская газета. 2011. № 29. 

13. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях террористической направленности: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  от 09.02.2012 № 1// СПС «Кон-

сультантПлюс». 

14. О применении судами законодательства, регламентирующего основания 

и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 //Российская газе-

та. 2013. № 145. 

15. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-

ных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации г. от 9 июля 2013 г. № 24 // СПС «КонсультантПлюс». 

16. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупцион-

ных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 г. № 24 // Российская газета. 2013. № 154. 

17. О судебной практике по делам о преступлениях против половой непри-

косновенности и половой свободы личности: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 // СПС «КонсультантПлюс». 

18. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-

тем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 

// Российская газета. 2015. № 151. 

19. О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 УК РФ): поста-

новление Пленума ВС РФ от 17.12.2015 № 56 // СПС «Консультант-

Плюс». 

20. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности: постановление 

Пленума ВС РФ от 15.11.2016 № 48 // СПС «КонсультантПлюс». 

21. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 

ноября 2016 г. № 41 // СПС «КонсультантПлюс». 

22. О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 // Российская газета. 2017. 

№ 99. 

23. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // 

Российская газета. 2017. № 280. 



223 

24. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имуще-

ства в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 14июля 2018 г. № 17 // Российская газета. 2018. № 134. 

25. О практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления: постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 26 ноября 2019 г. № 48 // Российская газета. 2019. № 276. 

26. О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лише-

нии свободы и торговле людьми: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.12.2019 № 58 // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 
 

 

 

Учебное издание 

 

 

 

 

 

Уголовное право. Общая и Особенная части 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

Составители: 

 

Роман Сергеевич Куликов 

Ильнур Ильдусович Нурутдинов 

Нияз Минерафкатович Сафин 

Диляра Кафилевна Амирова 

Аделя Фаридовна Муксинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать ___________20___ Усл. печ. л. ____ 

Формат ______ Тираж ____ экз. 

 

 

Типография КЮИ МВД России 

420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.130 

 


