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ВВЕДЕНИЕ 

 

В реализации кадровой политики органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации особое значение приобретают вопросы, связан-

ные с совершенствованием профессиональной подготовки и перепод-

готовки сотрудников. Вопросам формирования кадрового состава ор-

ганов внутренних дел посвящена статья 11 Федерального закона  

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»
1
, пункт 11 которой предусматривает право сотрудника ОВД 

на прохождение в установленном порядке профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования.  

В настоящее время сотрудники ОВД сталкиваются со многими 

нестандартными ситуациями, разрешение которых подчас в значи-

тельной степени зависит от их ценностных установок и профессио-

нальных навыков, способности действовать в строгом соответствии с 

законом. Формирование этих и иных необходимых качеств сотрудни-

ков органов внутренних дел должна обеспечивать эффективная сис-

тема профессиональной подготовки в системе МВД России. 

Служба в подразделениях связана с ежедневным риском для 

жизни и здоровья, что не может не отражаться на морально-

психологическом аспекте жизнедеятельности сотрудников, поэтому к 

кандидатам, поступающим на службу, и к действующим сотрудникам 

предъявляются высокие требования, в том числе и к правовой готов-

ности, обусловленной определенной спецификой служебной деятель-

ности. Именно уровень правосознания и правовой культуры опреде-

ляет профессионализм сотрудника полиции. Умение использовать 

свои права при исполнении служебных обязанностей, реализация за-

дач, поставленных перед сотрудником ОВД, возможны лишь при на-

личии высокого уровня правового воспитания, которое должно стать 

                                                           
1
 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 

от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-

ния 01.07.2022). 
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необходимым условием становления их правовой активности. От этих 

факторов зависит и личная безопасность сотрудников в процессе реа-

лизации их профессиональной деятельности.  

В системе профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) «Основы уголовного права» являются одной из важней-

ших дисциплин, преподаваемых в образовательных организациях 

системы МВД России. Преподавание данной дисциплины имеет це-

лью дать обучающимся прочные знания об уголовном праве, его ос-

новных положениях, особенностях уголовно-правового регулирова-

ния общественных отношений на современном этапе развития госу-

дарства, умения квалифицикации деяния на основе норм действую-

щего уголовного законодательства России и руководящих разъясне-

ний Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также навы-

ки применения этих норм.  

Дисциплина «Основы уголовного права» относится к числу 

дисциплин общепрофессионального цикла.  

Цель настоящего учебно-практического пособия заключается не 

только в том, чтобы углубить и расширить теоретические знания, но и 

выработать практические навыки (умения) по применению норм уго-

ловного права, научить самостоятельно решать задачи (проблемные 

ситуации), опираясь на действующее уголовное законодательство и 

руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, тесты, а также сформировать заданные компетенции. 

Настоящее пособие содержит наиболее значимые, основопола-

гающие положения и институты Общей и Особенной частей уголов-

ного права России.  

С учетом современных требований о практической направлен-

ности обучения в учебно-практическое пособие включены контроль-

ные вопросы и задания, позволяющие закрепить теоретический мате-

риал в практическом применении. В нем учтены все изменения в уго-

ловном законодательстве, а также в официальных источниках, отра-

жающих практику Верховного Суда Российской Федерации на 1 сен-

тября 2022 года. Пособие соответствует требованиям основной про-

граммы профессионального обучения (профессиональной подготов-

ки) среднего и старшего начальствующего состава, впервые принятых 
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на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имею-

щих высшее или среднее профессиональное (юридическое), а также 

(неюридическое) образование по должности служащего «Полицей-

ский», в том числе рядового состава, младшего начальствующего со-

става, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Россий-

ской Федерации по должности служащего «Полицейский», рабочей 

программы учебной дисциплины «Основы уголовного права» и тема-

тическому плану.  
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ПРИНЦИПЫ  

УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права 

 

В юридической литературе существует множество различных 

определений уголовного права. Это связано с многоаспектностью 

толкования данного 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 российского права 

представляет собой систему правовых норм, принятых высшими орга-

нами государственной власти, устанавливающих круг преступных дея-

ний, виды наказаний и иных мер уголовно-правового характера за их 

совершение, определяющих основание уголовной ответственности и 

освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

Уголовное право как отрасль российского законодательства 

исчерпывается Уголовным кодексом Российской Федерации (далее по 

тексту – УК РФ). 

Уголовное право как наука и учебная дисциплина представ-

ляет собой область знаний об уголовно-правовых явлениях (уголов-

ном законе, преступлении, наказании, иных мерах уголовно-

правового характера и т.д.); об истории уголовного права, тенденциях 

его развития, путях совершенствования; о зарубежном уголовном 

праве; о международном уголовном праве. 

Уголовное право имеет тесную взаимосвязь с иными отраслями 

российского права: конституционным, уголовно-процессуальным, 

уголовно-исполнительным, трудовым, гражданским и др. В то же 

время уголовное право является самостоятельной отраслью права, по-

скольку имеет свой предмет, метод правового регулирования и вы-

полняет свойственные только ему задачи. 
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Предметом уголовного права является совокупность общест-

венных отношений, возникающих в связи с совершением лицом пре-

ступления и привлечением его к уголовной ответственности. 

Содержание предмета уголовного права составляют: охранитель-

ные и регулятивные уголовно-правовые отношения. 

Охранительные уголовно-правовые отношения возникают 

между государством в лице уполномоченного на то органа и лицом, 

совершившим деяние, содержащее все признаки конкретного состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом. 

Регулятивные уголовно-правовые отношения регламентиру-

ются регулятивными (управомочивающими) нормами, регулируют 

правомерное поведение лица, например, в состоянии необходимой 

обороны, крайней необходимости, причинения вреда, при задержании 

лица, совершившего преступление и т.д. Кроме того, они регламенти-

руют иные виды социально-полезного поведения (например, примире-

ние с потерпевшим, добровольный отказ от совершения преступле-

ния, явка с повинной и др.). 

Уголовное право имеет специфический, отличающийся от иных 

отраслей права метод. Метод уголовного права закреплен (содержит-

ся) в нормах уголовного права. Метод уголовного права – совокуп-

ность приемов и способов, с помощью которых осуществляется регу-

лирование уголовно-правовых отношений.  

Специфика методов уголовного права выражается в том, что ос-

новными методами выступают запреты и предписания. Запрет не вы-

ражен в прямой форме. Как правило, о запрете совершения тех или 

иных деяний свидетельствуют установление ответственности в уго-

ловном законе за совершение конкретного противоправного деяния, а 

также санкции статей Особенной части уголовного закона, преду-

сматривающие определённые виды и размеры наказаний за соверше-

ние преступления. Суть предписаний сводится к неукоснительному 

соблюдению этих запретов.  

Менее характерным для уголовного права является метод доз-

воления. Как правило, он носит управомочивающий (дозволитель-

ный) характер, то есть предусматривает субъективное право гражда-

нина на совершение определенных действий (например, норма ст. 37 
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УК РФ позволяет совершить действие, направленное на причинение 

вреда в состоянии необходимой обороны, предоставляя возмож-

ность выбора такого поведения обороняющему лицу по своему ус-

мотрению, но в рамках закона).  

Наряду с указанными методами выделяют также метод поощре-

ния. Суть этого метода сводится к применению побуждения, стимулиро-

вания к положительному поведению лица, готовящегося, совершающего 

или уже совершившего преступление, к позитивному постпреступному 

поведению (например, в примечании к ст. 126 УК РФ, устанавливающей 

ответственность за похищение человека, предусмотрено основание ос-

вобождения от уголовной ответственности лица, добровольно освобо-

дившего похищенного, при условии, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. Подобные основания содержатся также в 

примечании статей 110
2
, 222, 223, 223

1
, 228 УК РФ и др.). Уголовный 

закон также содержит ряд таких норм, связанных с возможностью не-

привлечения к уголовной ответственности или неназначения наказания, 

например, за явку с повинной, активное способствование раскрытию 

преступления, отказ от совершения преступления. 
 

Система уголовного права представлена двумя частями: 

 

Общая часть Особенная часть 

Включает нормы, в которых зако-

нодатель определяет общие прин-

ципы, институты, категории уго-

ловного права, закрепляет осно-

вания и пределы уголовной от-

ветственности, назначения нака-

зания, а также вопросы освобож-

дения от уголовной ответственно-

сти и наказания 

Включает нормы, в которых со-

держится описание конкретных 

видов составов преступлений и 

установленных за их совершение 

наказаний. Нормы классифициро-

ваны по разделам (в зависимости 

от объекта), которые, в свою оче-

редь, состоят из глав, которые 

подразделяются исходя из видо-

вого объекта преступления 
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2. Задачи и принципы уголовного права 

 

Основными задачами уголовного права являются охранитель-

ная и предупредительная. 

Охранительная задача состоит в том, что уголовное право, как 

и уголовное законодательство, призвано в первую очередь охранять 

права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественную безопасность, окружающую природную сре-

ду, конституционный строй Российской Федерации от преступных по-

сягательств, обеспечивать мир и безопасность человечества, а во-

вторых, предупреждать совершение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 

Средствами решения названных задач являются: 

1) установление основания и принципов уголовной ответствен-

ности; 

2) определение круга преступлений; 

3) установление видов наказаний и других мер уголовно-

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

Предупредительная задача уголовного права решается посред-

ством: 

1) общего психологического воздействия как на сознание право-

послушного гражданина, так и на сознание лиц, допускающих различ-

ные виды отклоняющегося поведения, самим фактом установления 

уголовно-правового запрета (общая превенция уголовного закона); 

2) назначения наказания, преследующего цели специальной (не-

совершение новых преступлений осужденными) и общей (несовер-

шение преступлений иными лицами) превенции, лицам, признанным 

виновными в совершении преступления; 

3) включения в УК РФ норм о добровольном отказе от соверше-

ния преступления, деятельном раскаянии, обстоятельствах, исклю-

чающих преступность деяния; 

4) формулирования норм с двойной предупредительной направ-

ленностью путем установления уголовной ответственности за такие 

преступные деяния, которые создают почву для совершения более 

серьезных преступлений. 

 

consultantplus://offline/ref=FBC00E3E104AEAACEE6EEA2A8F325B93A1D27F691CB4D0B0049E96E0F91104742BF3B5544AEFA04DxDb9I
consultantplus://offline/ref=FBC00E3E104AEAACEE6EEA2A8F325B93A1D27F691CB4D0B0049E96E0F91104742BF3B5544AEFA04DxDbEI
consultantplus://offline/ref=FBC00E3E104AEAACEE6EEA2A8F325B93A1D27F691CB4D0B0049E96E0F9x1b1I
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Принципами уголовного права являются закрепленные в уго-

ловном законодательстве основополагающие, устойчивые правовые 

положения, (идеи, начала), которые определяют как его содержание в 

целом, так и содержание отдельных его институтов.  

Уголовный кодекс Российской Федерации закрепил пять прин-

ципов: 

1) законности; 

2) равенства граждан перед законом; 

3) вины; 

4) справедливости; 

5) гуманизма. 

Принцип законности (ст. 3 УК РФ) означает, что преступность 

и наказуемость деяния и иные уголовно-правовые последствия опре-

деляются только УК РФ. Только уголовный закон, т.е. УК РФ, опре-

деляет, какие деяния (действия или бездействие) признаются пре-

ступными. Иначе говоря, никакие другие акты органов государства не 

могут содержать нормы уголовно-правового характера. Это означает, 

что к уголовной ответственности может быть привлечено лишь лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом. 

Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ) оз-

начает, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и 

подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, на-

циональности, языка, происхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других об-

стоятельств. Является отражением конституционного принципа ра-

венства прав и свобод человека и гражданина, закрепленного в ст. 19 

Конституции Российской Федерации. Анализируя содержание ст. 4 

УК РФ, следует отметить, что в ней говорится о равенстве граждан в 

связи с привлечением к уголовной ответственности, но не предреша-

ется вопрос о мере наказания. Иными словами, если в действиях лица 

имеется состав преступления, предусмотренного уголовным законом, 

то никакие данные о его личности не могут воспрепятствовать при-

влечению его к уголовной ответственности. Обязанность понести от-

consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA7gEZ5I
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ветственность за преступление для всех одинакова. Однако сказанное 

не означает, что суд должен всем осужденным назначать одно и то же 

наказание.  

Принцип вины (ст. 5 УК РФ) означает, что лицо подлежит уго-

ловной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. Сущность данного прин-

ципа заключается в том, что любое общественно опасное деяние, пре-

дусмотренное уголовным законом, становится преступлением лишь 

тогда, когда оно совершено виновно. Виновным в преступлении, со-

гласно ст. 24 УК РФ, признается лицо, совершившее деяние умыш-

ленно или по неосторожности. 

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

УК РФ положением, согласно которому объективное вменение, т.е. 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не до-

пускается (ст. 28 УК РФ).  

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) означает, что наказа-

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

совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. со-

ответствовать характеру и степени общественной опасности преступ-

ления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Спра-

ведливость, выступая характеристикой наказания, будет выражаться в 

ее законности, целесообразности, экономии мер уголовно-правовой 

репрессии, гуманности. В ч. 2 ст. 6 УК РФ по существу воспроизво-

дится ст. 50 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не мо-

жет нести уголовную ответственность дважды за одно и то же пре-

ступление. Это положение в полной мере можно было бы отнести и к 

принципу законности. 

Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ) в уголовном праве характе-

ризуется двумя обстоятельствами. 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 

consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BAEgEZAI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZFI
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1AA7gEZ4I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZ9I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZ8I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DC8539FA56964A3C5CB5F573B6EEEA0C87C214029A3F7g1Z8I
consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA5gEZ5I
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РФ). Является отражением конституционного принципа, закреплен-

ного в ст. 21 Конституции РФ.  

 

3. Уголовный закон 

 

Уголовный закон Российской Федерации – это принятый в 

установленном порядке высшими органами государственной власти 

нормативный правовой акт, определяющий общие принципы и осно-

вания уголовной ответственности, виды преступлений и наказания за 

их совершение, а также иные меры уголовно-правового характера.  

Уголовный закон в Российской Федерации представляет собой 

Уголовный кодекс РФ. Действующий в Российской Федерации Уго-

ловный кодекс РФ принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, 

одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года, подписан Президен-

том России 13 июня 1996 года, опубликован в «Российской газете» и 

вступил в действие с 1 января 1997 года. 

В юридическом смысле Уголовный кодекс Российской Федера-

ции является единственным источником уголовного права в Российской 

Федерации. Новые законы, предусматривающие уголовную ответствен-

ность, должны быть включены в УК РФ. В соответствии с п. «о» ст. 71 

Конституции Российской Федерации уголовное законодательство от-

носится к ведению Российской Федерации. Это объясняется тем, что 

преступление, в отличие от иных правонарушений, характеризуется по-

вышенной общественной опасностью, а наказания, предусмотренные за 

их совершение, влекут за собой наиболее серьезные правовые последст-

вия в виде судимости и назначения суровых видов наказаний (напри-

мер, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение 

свободы, смертная казнь). Юридической базой уголовного законода-

тельства является Конституция Российской Федерации. Это отражено в 

ч. 2 ст. 1 УК РФ, которая гласит: «Настоящий кодекс основывается на 

Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и 

нормах международного права».  

Уголовный кодекс Российской Федерации построен по пандект-
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ному принципу
1
 и состоит из двух частей – Общей и Особенной, кото-

рые в свою очередь объединяют разделы и главы, а последние – статьи, 

содержащие уголовно-правовые нормы. Разделы и главы строятся в за-

висимости от родового и видового объектов преступления (таблица 1.1).  

Общая часть охватывает шесть разделов (17 глав) и содержит 

нормы, которые устанавливают принципы и общие положения уго-

ловного права, определяют его важнейшие институты, посвященные: 

а) уголовному закону и принципам уголовного законодательства Рос-

сийской Федерации; действию уголовного закона во времени и в про-

странстве; б) преступлению и его видам; предварительной преступ-

ной деятельности; соучастию в преступлении; обстоятельствам, ис-

ключающим преступность деяния; в) наказанию, его видам и назна-

чению; г) освобождению от уголовной ответственности и наказания; 

д) уголовной ответственности несовершеннолетних; е) иным мерам 

уголовно-правового характера. 

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации 

содержит описание конкретных преступлений и предусматривает на-

казания, назначаемые лицу, виновному в их совершении. Она также 

состоит из шести разделов, поделенных на 19 глав. 
 

Таблица 1.1. 

Структура Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

Общая часть Особенная часть 

Раздел I. Уголовный закон 

(главы 1-2, ст.1-13) 

Раздел VII. Преступления про-

тив личности (главы 16-18, ст. 

105-157) 

Раздел II. Преступление 

(главы 3-8, ст. 14-42) 

Раздел VIII. Преступления в 

сфере экономики (главы 19-23, 

ст. 158-204
2
) 

Раздел III. Наказание 

(главы 9-10, ст.43-74) 

Раздел IX. Преступления против 

общественной безопасности и 

                                                           
1
 Прим. автора: пандектный принцип (система) – принцип построения норма-

тивно-правовых актов (кодексов, законов, ГОСТов), при котором общая и особенная 

части выделяются в отдельные разделы. 

consultantplus://offline/ref=7FA505C94260871F9BA7F3BCBDDA675DCB589BA36730F4C79A0A593E66BEE8D832644D28A2FE1BA7gEZBI
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общественного порядка (главы 

24-28, ст. 205-274
2
) 

Раздел IV. Освобождение от 

уголовной ответственности и от 

наказания (главы 11-13, ст. 75-

86) 

Раздел X. Преступления против 

государственной власти (главы 

29-32, ст. 275-330
2
) 

Раздел V. Уголовная ответст-

венность несовершеннолетних 

(глава 14, ст. 87-96) 

Раздел XI. Преступления против 

военной службы (глава 33, ст. 

331-352
1
) 

Раздел VI. Иные меры уголовно-

правового характера 

(главы 15-15
2
, ст. 97-104

5
) 

Раздел XII. Преступления про-

тив мира и безопасности чело-

вечества  

(глава 34, ст. 353-361) 

 

Уголовный закон Российской Федерации действует в трех на-

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

Действие уголовного закона во времени. В соответствии со 

ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются зако-

ном, действовавшим во время совершения этого деяния. 

Согласно закону «О порядке опубликования и вступления в си-

лу федеральных конституционных законов, актов палат Федерального 

Собрания» от 14 июня 1994 г. датой принятия федерального закона 

считается день его принятия Государственной Думой в окончатель-

ной редакции. Применению подлежат только те законы, которые бы-

ли опубликованы.  

Официальным опубликованием уголовного закона считается его 

первая публикация полного текста в «Российской газете» или «Соб-

рании законодательства Российской Федерации». Так, Уголовный ко-

декс Российской Федерации впервые был полностью опубликован 17 

июня 1996 г. в «Собрании законодательства РФ». 

Уголовный кодекс Российской Федерации представляет собой 

официальный документ, содержащий ряд принципиально важных по-

ложений. Поэтому он не мог быть введен в действие немедленно. Для 

его изучения требуется определенный период времени, поэтому всту-
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пление его в силу законодатель 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 за-

мены другим законом, а также по истечении срока его действия, не-

посредственно указанного в нем. Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации содержит нормы, действие которых бессрочно. 

Обратная сила уголовного закона. К возникшим уголовным 

правоотношениям применяется закон, действовавший во время со-

вершения преступления (ч. 1 ст. 9 УК РФ). Таким образом, преступ-

ность и наказуемость деяний определяется законом, действовавшим 

во время совершения преступления. 

Временем совершения преступления признается время совер-

шения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

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

Уголовный закон предусматривает основания, при наличии кото-

рых он может иметь обратную силу, то есть распространять свое дей-

ствие на правоотношения, которые возникли до вступления уголовного 

закона в юридическую силу. Уголовный закон, смягчающий положе-

ние лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. Законом, 

смягчающим положение лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 10 

УК РФ), признается закон, устраняющий преступность деяния, смяг-

чающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего преступление (например, смягчает условия содержания 

в местах лишения свободы, отменяет обязательный характер дополни-

тельного вида наказания, либо вовсе не предусматривает его назначе-

ние и др.). Такой закон распространяется также на лиц, отбывающих 

наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Уголовный закон, ухудшающий положение лица, то есть уста-

навливающий преступность деяния, усиливающий наказание или 

иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет 

(ч. 1 ст. 10 УК РФ). Законом иным образом ухудшающим положение 

лица, признается уголовный закон, который, например, предусматри-

вает обязательное назначение дополнительного вида наказания, уси-

ливает условия отбывания наказания, отменяет основания для осво-

бождения от уголовной ответственности или наказания и др. 
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Согласно ч. 2 ст. 10 УК РФ если новый уголовный закон смягча-

ет наказание, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит 

сокращению в пределах, предусмотренных новым законом.  

Действие уголовного закона в пространстве. Уголовный ко-

декс Российской Федерации действует на всей территории России. 

Пределы действия уголовного закона в пространстве определяются 

территориальным принципом, принципом гражданства, реальным и 

универсальным принципами. 

Территориальный принцип действия уголовного закона явля-

ется основополагающим. Так, согласно ч. 1 ст. 11 УК РФ: «Лицо, со-

вершившие преступления на территории Российской Федерации, при-

влекается к ответственности по настоящему кодексу». 

Территориальный принцип: 

 

 Граждане РФ; 

- Иностранные граждане; 

- Лица без гражданства 

Территория РФ 

Преступление против 

интересов, охраняемых 

УК РФ 

 

Территориальный принцип означает, что любое лицо, совер-

шившее преступление на территории России, независимо от его пра-

вового статуса должно нести уголовную ответственность по УК РФ.  

К территории Российской Федерации относятся: 

 

Суша Земельная территория, находящаяся в пределах Го-

сударственной границы РФ 

Воды  Внутренние – воды рек, озер, морей, расположен-

ные в пределах Государственной границы РФ 

Территориальные – воды, примыкающие к сухо-

путной территории РФ шириной 12 морских миль 

(примерно 22 км) 

Недра Часть земной коры под сухопутной и водной тер-

риторией РФ без ограничений по глубине 

Воздушное 

пространство 

Пространство над сухопутной и водной территори-

ей, в том числе над территориальными водами 

Континенталь- Морское дно и недра подводных районов, находя-
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ный шельф и 

исключитель-

ная экономи-

ческая зона 

щиеся за пределами территориального моря РФ на 

всем протяжении естественного продолжения ее 

сухопутной территории до внешней границы под-

водной окраины материка – граница 200 морских 

миль (примерно 370 км) 

Гражданские 

воздушные и 

морские суда, 

приписанные к 

порту РФ 

В случае если они находятся на территории РФ или 

в международном воздушном пространстве или 

международных водах (ч. 3 ст. 11 УК РФ) 

Военные воздушные и морские суда независимо от места их нахо-

ждения 

Запускаемые Российской Федерацией космические объекты (кос-

мические корабли, спутники, станции) 

 

Территориальный принцип, как и любое правило, имеет исклю-

чение и не распространяется на определенные категории лиц, поль-

зующихся уголовно-правовым иммунитетом. На территории по-

сольств и консульств России в иностранных государствах действует 

принцип экстерриториальности. Эта территория, хотя фактически и 

не является территорией России, однако на них распространяется ди-

пломатический иммунитет, а поэтому там действуют законы Россий-

ской Федерации. Поэтому за преступления, совершенные на террито-

рии посольств и консульств РФ, лицо будет нести уголовную ответст-

венность по российскому уголовному законодательству. 

Наряду с территориальным принципом действия уголовного за-

кона в пространстве действует принцип гражданства. 

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

постоянно проживающие в Российской Федерации лица без граждан-

ства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступле-

ние против интересов, охраняемых настоящим кодексом, подлежат 

уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, 

если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется ре-

шения суда иностранного государства». 
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Принцип гражданства: 
 

- Граждане РФ 

- Постоянно проживающие 

в РФ лица без гражданства 

ВНЕ пределов 

РФ 

Преступление против 

интересов, охраняемых 

УК РФ, если нет реше-

ния суда иностранного 

государства 

 

Встречаются случаи, когда лицо, находясь на территории ино-

странного 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 неоп-

равданным. Также исходя из требований уголовного закона лицо, со-

вершившее деяние, которое в иностранном государстве является пре-

ступлением, но не является таковым в России, не может быть привле-

чено к уголовной ответственности, так как отсутствуют 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 гра-

жданства, к ответственности по Уголовному кодексу РФ за преступ-

ление, совершенное за границей, если оно направлено против интере-

сов России, либо гражданина Российской Федерации или постоянно 

проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а так-

же в случаях, предусмотренных международным договором Россий-

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

стве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Рос-

сийской Федерации. 

 

- Иностранные граждане 

- Лица без гражданства, не 

проживающие постоянно в 

РФ 

ВНЕ пределов 

РФ 

Преступление направ-

лено против интересов 

РФ либо гражданина 

РФ, если нет решения 

суда иностранного госу-

дарства 
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Универсальный принцип действия уголовного закона в про-

странстве исходит из общности интересов всех государств мирового 

сообщества в борьбе с международными преступлениями и преступле-

ниями международного характера (например, терроризм, захват за-

ложников, угон воздушных судов и др.). В соответствии с универсаль-

ным принципом государство обязано применить свой уголовный закон 

к преступнику, посягнувшему не только на интересы данной страны, 

но и любого другого государства вне зависимости от того, кем и где 

совершено это преступление. Россия обязана выполнять международ-

ные конвенции, ею ратифицированные, обязывающие государства уча-

стников вести борьбу с соответствующими преступлениями. 

 

- Иностранные граждане 

- Лица без гражданства, не 

проживающие постоянно в 

РФ 

ВНЕ пределов 

РФ 

Преступление, преду-

смотренное междуна-

родным договором, если 

нет решения суда ино-

странного государства 

 

Действие уголовного закона по кругу лиц. В Российской Фе-

дерации 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, вменяемость, наличие дополнительных 

особенностей, связанных с должностными, служебными, семейными 

и другими обязанностями.  

Статья 13 УК РФ предусматривает правила выдачи лиц, совер-

шивших преступления. Согласно этим правилам граждане Россий-

ской Федерации, совершившие преступление на территории ино-

странного государства, не подлежат выдаче этому государству. В 

этом проявляется забота государства о своих гражданах. Иностранцы 

и лица без гражданства, находящиеся на территории России, но со-

вершившие преступление вне ее пределов, могут быть выданы ино-

странному государству для привлечения их к ответственности или от-

бывания наказания в соответствии с международным договором. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Дайте понятие и назовите характерные черты уголовного пра-

ва. Проанализируйте систему уголовного права.  

2. В чем заключается связь Общей и Особенной частей уголов-

ного права?  

3. Назовите предмет и методы уголовного права.  

4. Каковы задачи и функции уголовного права? 

5. Раскройте содержание принципов уголовного права. 

6. Сформулируйте понятие уголовного закона. 

7. Опишите структуру УК РФ и уголовно-правовой нормы. 

8. Перечислите виды диспозиций уголовно-правовой нормы. 

9. Опираясь на нижеприведенный пример, проведите разбор 

следующих статей УК РФ по структуре: 105, 115, 158, 264, 286.  

Пример разбора санкции статьи по структуре: 

Часть 1 ст. 264 УК РФ Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (в ред. Федерального закона 

от 13.02.2009 № 20-ФЗ). 

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем 

либо другим механическим транспортным средством, правил дорож-

ного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо при-

нудительными работами на срок до двух лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Диспозиция – описательная (называет определенное преступ-

ление и описывает его признаки), бланкетная (отсылает к Правилам 

дорожного движения, утвержденным постановлением Совета Мини-

стров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 в редакции постановления от 31.12.2020 № 2441). 
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Гипотеза – совершение преступления в виде нарушения правил 

дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека. 

Санкция – относительно-определенная, альтернативная, куму-

лятивная.  

10. Сформулируйте понятие и содержание обратной силы зако-

на.  

11. Назовите принципы действия уголовного закона. Раскройте 

их содержание. 

12. Используя разнообразные приемы, дайте толкование статей 

8, 10, 19, 232, 107, 139, 264 УК РФ.  

 

13. Решите задачи: 

Задача № 1. Гражданин Китая Ч., являясь студентом одного из 

российских вузов, занимался в г. Казани вымогательством денег у 

своих соотечественников. 

Как решается вопрос об уголовной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства в случае совершения ими преступления 

на территории РФ? Что понимается под территорией РФ? Решите во-

прос об уголовной ответственности Ч. 

Задача № 2. 17-летний К. пришел домой в нетрезвом виде и по-

просил у своего отца ключи от автомашины, чтобы съездить к своей 

знакомой в соседний поселок. Отец отказал ему в этой просьбе. Тогда 

К. незаметно похитил из потайного места ключи от автомобиля, са-

мовольно выехал из гаража и по пути, нарушив правила обгона, со-

вершил ДТП, разбив автомашину и приведя ее в полную негодность 

Ознакомьтесь с содержанием статей 166 и 264 УК РФ. К ка-

кому типу (материальные или формальные) относятся изложенные 

в них составы преступления? Имеются ли признаки этих составов в 

содеянном К.? Какие виды диспозиций, используемых в конструиро-

вании составов преступлений, именуются бланкетными? 

14. Решите тест:  

1. Содержание принципа законности в УК РФ составляют тре-

бования: 
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а) равенства лиц, совершивших преступления, в отношении уго-

ловной ответственности; 

б) уважения прав человека; 

в) применения наиболее благоприятного для обвиняемого закона; 

г) запрет нести уголовную ответственность дважды за одно и 

то же преступление; 

д) запрет применения уголовного закона по аналогии. 

2. Принцип равенства граждан перед законом означает: 

а) учет признаков личности при выборе мер ответственности 

и наказания; 

б) невозможность уголовно-правовой оценки признаков лично-

сти при выборе мер ответственности и наказания; 

в) равную обязанность лиц, совершивших преступления, нести 

уголовную ответственность; 

г) равную ответственность за одинаковые преступления. 

д) запрет нести уголовную ответственность дважды за одно и 

то же преступление; 

е) запрет применения уголовного закона по аналогии. 

3. Преступления, совершенные на борту иностранных граждан-

ских морских (вариант – воздушных) судов, находящихся в пределах 

территории РФ: 

а) не подпадают под действие УК РФ; 

б) не подпадают под действие УК РФ, кроме случаев, установ-

ленных международными договорами России; 

в) подпадают под действие УК РФ; 

г) подпадают под действие УК РФ, кроме случаев, установлен-

ных международными договорами России. 

4. Международные договоры РФ, нормы которых предусматри-

вают признаки уголовно-наказуемых деяний: 

а) применяются в РФ непосредственно; 

б) применяются в РФ в силу принципа приоритета; 

в) применяются в РФ в случаях, установленных российским за-

конодательством; 

г) непосредственно не применяются, преступность и наказуе-

мость деяния определяется исключительно УК РФ. 
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5. Определите вид диспозиции нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 

105 УК РФ «Убийство»: 

а) простая; 

б) бланкетная; 

в) ссылочная; 

г) описательная. 
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ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Понятие и признаки преступления 

 

Традиционно в науке уголовного права сформировалось три 

подхода к определению понятия преступления.  

В соответствии с первым подходом, выработанным классиче-

ской школой уголовного права и носящим название формального 

(нормативного), преступлением признается деяние, запрещенное уго-

ловным законом под страхом наказания. В основе такого подхода ле-

жат уголовно-правовые идеи Ч. Беккария, Г. Гегеля, И. Канта, 

Л. Фейербаха.  

Согласно второму подходу – материальному, преступлением 

признается общественно опасное, вредоносное деяние. Природа мате-

риального подхода заключается в указании на общественную опас-

ность преступления. Материальное понятие преступления получило 

свое развитие в социологической школе уголовного права.  

Третий подход к определению понятия преступления носит на-

звание материально-формального (комбинированного). По своей 

сути он объединяет материальный признак преступления (указание на 

общественную опасность деяния) и формальный (нормативный) при-

знак преступления (указание на запрещенность уголовным законом). 

Этот подход к определению понятия преступления закреплен в дейст-

вующем уголовном законодательстве РФ. 

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

ется виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

УК РФ под угрозой наказания. 

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

характеризуется определенными признаками: 

1. Виновностью. 

2. Общественной опасностью. 

3. Уголовной противоправностью. 

4. Наказуемостью. 

Виновность означает наличие вины в совершенном лицом дея-

нии. Общественно опасное и противоправное деяние может быть при-
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знано преступлением только в том случае, если оно было совершено 

виновно, то есть осознанно. Это исключает объективное вменение, то 

есть привлечение к уголовной ответственности лица без установления 

его вины. В соответствии с ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездей-

ствие) и наступившие общественно опасные последствия, в отноше-

нии которых установлена его вина. При невиновном совершении дея-

ния, 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 дея-

ния (действия и бездействия) и руководить им. Поэтому не могут 

быть признаны преступлением деяния, совершенные малолетними и 

невменяемыми лицами. 

Общественная опасность деяния заключается в том, что пре-

ступление всегда посягает на особо важные общественные ценности, 

определенные как объект уголовно-правовой защиты в Особенной час-

ти Уголовного кодекса Российской Федерации. Общественная опас-

ность означает способность противоправного деяния причинять вред 

(создавать реальную угрозу причинения вреда) охраняемым уголов-

ным законом интересам.  

Содержание общественной опасности раскрывается с помощью 

качественной и количественной характеристик.  

Характер общественной опасности деяния (качественный при-

знак) определяется содержанием и важностью объекта посягательст-

ва, видом причиненного ущерба, а также формой вины. Степень об-

щественной опасности деяния, напротив, представляет собой количе-

ственный показатель, который определяется величиной (размером) 

причиненного преступлением ущерба, способом его причинения, мо-

тивами и целями посягательства, а также временем и обстановкой со-

вершения деяния. 

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

общественной опасности преступного деяния. По степени обществен-

ной опасности преступное деяние отличается от административного, 

дисциплинарного и гражданско-правового проступков. Их меньшая 
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общественная опасность определяется тем, что они либо причиняют 

ущерб менее важным общественным отношениям, благам и интере-

сам (объекту), либо причиняемый вред незначителен, а причиняемый 

преступлением вред в отличие от иных правонарушений или амо-

ральных поступков является существенным. Характер и степень об-

щественной опасности деяний конкретизируется в нормах Особенной 

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

ступлений и формулируются их составы. 

В практике случаются такие ситуации, когда внешне деяние 

проявляется как преступление, но юридически не признается тако-

вым. Такое деяние в теории и практике уголовного права именуется 

малозначительным. Часть 2 ст. 14 УК РФ устанавливает: «Не явля-

ется преступлением действие (бездействие), хотя формально и содер-

жащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общест-

венной 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 опас-

ность, поскольку ущерб или вред, причиненный деянием, незначи-

тельный. Конечно, определенный вред в малозначительных деяниях 

имеет место. Но он носит гражданско-правовой, административный, 

дисциплинарный характер. Малозначительные деяния лишь тогда не 

признаются преступными, если малозначительность была и объек-

тивной, и субъективной, т.е. когда лицо желало совершить именно 

малозначительное деяние, а не потому, что по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам не наступили более тяжкие последствия. В про-

тивном случае ответственность наступает за покушение на то престу-

пление, совершить которое лицо намеревалось.  

Уголовная противоправность означает то, что совершенное 

деяние может быть признано преступлением лишь в том случае, если 

оно предусмотрено в уголовном законе в виде запрета на определен-

ное действие либо бездействие. Иными словами, под уголовной про-
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тивоправностью понимается запрещенность деяния уголовно-

правовой нормой под угрозой наказания. Отсутствие противоправно-

сти деяния лишает его общественной опасности. Поэтому противо-

правность деяния как признак преступления служит юридическим 

выражением общественной опасности содеянного. Общественная 

опасность и противоправность деяния, признаваемого преступлением, 

тесно связаны друг с другом. 

Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом, должна наступать уголовная 

ответственность в виде строго определенных в санкции конкретной 

статьи Особенной части УК РФ лишений либо ограничений. Объявляя 

то или иное деяние в качестве преступления, государство устанавлива-

ет и соответствующие меры уголовного наказания за их совершение. 

Примененное законодателем при характеристике понятия преступле-

ния словосочетание «под угрозой наказания» предполагает возмож-

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

лизована, а в других нет (например, в случае применения указанных в 

уголовном законе оснований для освобождения от уголовной ответст-

венности и наказания). Следовательно, наказуемость – это не только 

реальное наказание, назначаемое судом за совершение конкретного 

преступления, но и возможность применения наказания за совершен-

ное преступление.  

Таким образом, преступлением может называться только такое 

деяние, которое содержит все без исключения вышеперечисленные 

признаки. 
 

2. Классификация преступлений 
 

В науке уголовного права классификация преступлений осуще-

ствляется по различным основаниям: объекту посягательства, субъек-

ту (в зависимости от пола, возраста и специальных признаков субъек-

та), форме вины (умышленные и неосторожные), по объективной сто-

роне (одномоментные, продолжаемые, длящиеся, совершаемые путем 

действия либо бездействия) и др. 

Так, в основе деления преступлений по объекту посягательств 

все преступления подразделяются на виды, объединенные в разделы 
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(родовой объект) и главы (видовой объект) Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации.  

По родовому объекту преступления классифицируются на пре-

ступления: 1) против личности; 2) в сфере экономики; 3) против об-

щественной безопасности и общественного порядка; 4) против госу-

дарственной 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 собст-

венности; 2) в сфере экономической деятельности; 3) против интере-

сов службы в коммерческих и иных организациях.  

В зависимости от характера и степени общественной опасности 

деяния преступления подразделяются на четыре категории: 1) престу-

пления небольшой тяжести; 2) преступления средней степени тяже-

сти; 3) тяжкие; 4) особо тяжкие.  

 

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 неосто-

рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы 

(ч. 2 ст. 15 УК РФ) (таблица № 2.1).  

Преступление средней тяжести – умышленные деяния, за со-

вершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превыша-

ет десяти лет лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК РФ). 

Тяжкие преступления – умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не пре-

вышает десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ), и неосторож-
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ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.  

Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за совер-

шение которых уголовным законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое нака-

зание (ч. 5 ст. 15 УК РФ). 

Особо тяжкие преступления могут совершаться только умыш-

ленно. Остальные преступления могут быть совершены умышленно и 

по неосторожности.  

Правовое значение категоризации преступлений заключается в 

следующем: 

- категоризация учитывается при установлении видов рецидива 

преступлений; 

- уголовная ответственность наступает за приготовление к тяж-

ким и особо тяжким преступлениям; 

- преступным сообществом может быть признано сплоченное 

организованное 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 наличии смягчающих и при отсутствии отягчающих наказа-

ние обстоятельствах и с учетом фактических обстоятельств преступ-

ления изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не бо-

лее 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; 
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- за совершение тяжкого преступления осужденному назначено 

наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое 

более мягкое наказание; 

- за совершение особо тяжкого преступления осужденному на-

значено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. 

Таким образом, реализуя принцип справедливости, суд может в 

каждом конкретном случае совершения преступления самостоятельно 

оценивать категорию тяжести преступлений. 

 

Таблица 2.1. 

Категории преступлений 

 

Категория 

преступления 

Форма вины Максимальное наказание 

Небольшой 

тяжести 

Умышленные и 

неосторожные 

деяния 

 

Максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, не превышает 

трех лет лишения свободы 

Средней 

тяжести 

Умышленные  

деяния 

 

Максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, не превышает 

пяти лет лишения свободы 

Неосторожные  

деяния 

 

Максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, не превышает 

десяти лет лишения свободы 

Тяжкие 

Умышленные  

деяния 

 

Максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, не превышает 

десяти лет лишения свободы 

Неосторожные  

деяния 

 

Максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, не превышает 

пятнадцати лет лишения свобо-

ды 

Особо тяжкие 

Умышленные  

деяния 

 

Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше 

десяти лет или более строгое на-

казание 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Сформулируйте определение понятия «преступление». 

2. Назовите признаки преступления. 

3. Дайте понятие малозначительного деяния, приведите примеры.  

4. Перечислите категории преступлений. 

5. Назовите отличительные признаки преступления от иных право-

нарушений. 

6. Решите задачи: 

Задача № 1. Нигде не работающий И., воспользовавшись спеш-

кой при разгрузке хлебных изделий, совершил кражу двух буханок 

хлеба из подъехавшего к магазину фургона. Свои действия он объяс-

нил тем, что не имел денег для покупки продуктов.  

Можно ли признать совершенное И. деяние малозначительным 

и не представляющим общественной опасности? 

Какими признаками характеризуется преступление, не пред-

ставляющее общественной опасности? 

Задача № 2. Четырнадцатилетний М., играя во дворе в футбол, 

по неосторожности причинил О. легкий вред здоровью, повлекший 

кратковременное расстройство здоровья. 

Можно ли действия М. признать общественно опасными и 

противоправными? В чем заключается противоправность преступ-

ления? 
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ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Понятие, элементы и виды составов преступлений 

 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных 

уголовным законом объективных и субъективных признаков, харак-

теризующих общественно опасное деяние как преступление. 

Состав преступления включает в себя две группы признаков, ха-

рактеризующих преступление с внешней и внутренней стороны: объ-

ективные (внешние) и субъективные (внутренние). Каждая из этих 

групп состава преступления содержит в себе составные части, име-

нуемые элементами состава преступления. Признаки состава престу-

пления находят свое отражение и закрепление 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 

однородных юридических признаков, характеризующих единое пре-

ступление с определенной (внешней или внутренней) его стороны.  

Элементы состава преступления взаимосвязаны и находятся в ор-

ганическом единстве друг с другом. Только в совокупности они могут 

образовать юридическое основание уголовной ответственности. На это 

указывает и требование ст. 8 УК РФ, в которой говорится, что основа-

нием уголовной ответственности является совершение деяния, содер-

жащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголов-

ным кодексом РФ. Отсутствие в содеянном хотя бы одного из указан-

ных элементов свидетельствует об отсутствии состава преступления в 

целом, а значит, и об отсутствии основания уголовной ответственности. 

Обычно выделяют четыре таких элемента: объект, объективную 

сторону (входят в объективную группу признаков), субъект и субъек-

тивную сторону (входят в субъективную группу признаков) состава 

преступления.  

По степени обязательности каждый элемент состава преступ-

ления характеризуется обязательными (конструктивные, необходи-

мые) и факультативными признаками. К обязательным относят та-
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кие признаки, наличие которых обязательно в любом составе престу-

пления, независимо от вида преступления. К ним относятся: объект, 

деяние, физическое лицо, вина, возраст,  вменяемость. К факульта-

тивным признакам относят признаки, используемые при конструиро-

вании не всех, а только некоторых составов преступлений. То есть 

при характеристике преступлений некоторые из факультативных при-

знаков законодатель может включить в описание состава преступле-

ния, а некоторым не придает значения. К ним относятся: время, ме-

сто, способ, обстановка совершения преступления, орудие, мотив,  

цель, эмоции. Например, такой способ совершения преступления, как 

особая жестокость, имеет значение при квалификации убийства, со-

вершенного с особой жестокостью по п. «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ. Для 

признания убийства совершенным с особой жестокостью необходимо 

установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убий-

ства с особой жестокостью (применение пыток, истязание или глум-

ление над жертвой либо когда убийство совершено способом, кото-

рый заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему 

особых страданий (нанесение большого количества телесных повре-

ждений, использование мучительно действующего яда, сожжение за-

живо, длительное лишение пищи, воды и т.д.)
1
. 

Отдельные факультативные признаки законодатель конструирует 

в качестве квалифицирующих признаков состава преступления (на-

пример, корыстный мотив убийства в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а не-

которые из признаков выводит за пределы состава и поэтому они не 

влияют на квалификацию преступления (например, мотив незаконного 

лишения свободы в ст. 127 УК РФ). В этом случае эти признаки не ут-

рачивают своего значения и учитываются при назначении наказания.  

Деление признаков состава преступления на обязательные (не-

обходимые) и факультативные является условным и в большей степе-

ни связано с тем, какое значение придает законодатель факультатив-

ному признаку при формулировании того или иного состава преступ-

ления. Этот признак может включаться в конструкцию основного со-

                                                           
1
 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 № 1 (ред. от 

03.03.2015) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.07.2022).  
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става преступления и приобретать в этом случае значение обязатель-

ного (конструктивного). Таким образом, мы говорим об обязательном 

факультативном признаке.  

Значение состава преступления для теории и практики уголов-

ного права заключается в том, что: 

1. Наличие всех признаков состава преступления в деянии явля-

ется основанием уголовной ответственности. 

2. По обязательным признакам, содержащимся в составе кон-

кретного преступления, осуществляется процесс квалификации пре-

ступления. 

3. Позволяет отграничить преступление от иных правонаруше-

ний, а также одно преступление от другого. 

4. С помощью состава преступления определяются пределы на-

казуемости преступления. 

5. Позволяет определить категорию тяжести совершенного пре-

ступного деяния. 

В теории уголовного права все составы преступлений принято 

подразделять 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 преступ-

лений составы подразделяются на: основной, квалифицированный и 

привилегированный составы преступлений.  

Основной состав преступления – это состав без смягчающих и 

отягчающих признаков. Данный состав преступления включает в себя 

существенные и типичные признаки, присущие всем составам преступ-

лений однородной группы (например, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ).  

Квалифицированный состав преступления – состав преступ-

ления, который, помимо основных признаков, описывающих деяние в 

качестве преступления, содержит указание на обстоятельства, суще-

ственно повышающие опасность совершенного деяния. Это состав с 

квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками (на-

пример, ч. 2 ст. 105, ч. 2-3 ст. 111, ч. 2-7 ст. 159 УК РФ). 
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Привилегированный состав преступления – состав со смяг-

чающими обстоятельствами. Помимо основных признаков, описы-

вающих преступление, он содержит указание на признаки, сущест-

венно снижающие общественную опасность преступления и, соответ-

ственно, смягчающие ответственность. К таким составам относятся 

составы статей 106-108 УК РФ. Например, состав преступления, пре-

дусмотренный ст. 106 УК РФ – убийство матерью новорождённого 

ребенка. В качестве смягчающего признака, снижающего степень 

общественной опасности данного преступления, следует рассмат-

ривать особое состояние матери, вызванное беременностью и рода-

ми, психотравмирующую ситуацию или психическое расстройство, 

не исключающее вменяемости.  

2. По способу описания составы преступлений подразделяются 

на простой 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).  

Сложный состав преступления – это состав с двумя и более, 

чаще всего альтернативными объектами (ст. 162 УК РФ), деяниями 

(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 подраз-

деляются на: материальный, формальный, усеченный и состав кон-

кретной (реальной) опасности.  

Материальными составами преступлений именуются составы, 

в объективную сторону которых входят не только описание самого 

деяния (действия или бездействия), но и указание на общественно 

опасные последствия. К таким относятся, например, составы статей 

105, 111, 124
1
, 285

2
, 332 УК РФ и др. Например, для квалификации дей-

ствий лица по ст. 105 УК РФ – убийство, необходимо, чтобы насту-

пили общественно опасные последствия в виде смерти человека. В том 

случае, если последствия не наступили, но виновное лицо действовало 

с умыслом на причинение смерти, действия следует квалифицировать 

как покушение на убийство по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по соответствую-

щим частям ст. 105 УК РФ, в зависимости от признаков преступления.  
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Формальный состав преступления – состав, который содержит 

описание самого деяния, без указания на его последствия. Объектив-

ная сторона деяния формулируется в законе путем описания только 

признаков самого преступления. Ответственность наступает за сам 

факт совершения преступного деяния, независимо от наступления по-

следствий (например, составы ст. 213, 330
1
 УК РФ и др.) 

Разновидностями формального состава преступления являются 

усеченный состав и состав конкретной (реальной) опасности.  

Усеченный состав преступления сконструирован таким обра-

зом, что момент окончания соответствующего преступления перено-

сится на более раннюю стадию совершения деяния. Преступление 

считается оконченным с начальным моментом совершения деяния. К 

усеченным относятся составы статей 162, 163, 209 УК РФ. К примеру, 

разбой считается оконченным с момента совершения нападения с це-

лью завладения чужим имуществом (или угрозы его применения), не-

зависимо от того, удалось ли лицу завладеть этим имуществом. 

Состав конкретной (реальной) опасности – состав преступле-

ния, ответственность в котором связана с реальной угрозой причине-

ния конкретного вреда, а не с его реальным причинением (например, 

составы ч. 1 ст. 122, ст. 207 УК РФ). К примеру, заведомое поставле-

ние другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ст. 122  

УК РФ). Ответственность по ч. 1 данной статьи наступает уже с мо-

мента создания угрозы заражения ВИЧ-инфекцией, независимо от 

факта заражения. 

 

2. Понятие и виды объекта преступления 

 

Под объектом преступления в науке уголовного права принято 

понимать охраняемые уголовным законом общественные отношения, 

на которые направлено опасное деяние и которым причиняется вред 

либо создается реальная угроза причинения вреда. 

Объекты преступления можно классифицировать по вертикали и 

горизонтали.  
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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 содер-

жит перечень наиболее значимых объектов преступления. К ним за-

конодатель относит: 1) права и свободы человека и гражданина; 2) 

собственность; 3) общественный порядок и общественную безопас-

ность; 4) окружающую среду; 5) конституционный строй Российской 

Федерации; 6) мир и безопасность человечества. В то же время в этой 

норме указаны не все объекты уголовно-правовой охраны. Их обоб-

щенный перечень дополняется и конкретизируется в названиях разде-

лов и глав Особенной части УК РФ.  

Родовой объект преступления – это некая совокупность одно-

родных благ и интересов, на которые посягает группа однородных 

преступлений. Родовой объект используется для построения Особен-

ной части УК РФ. На его основе выделяют разделы УК РФ. Кроме то-

го, родовой объект позволяет правильно определить в системе уже 

действующего законодательства место вновь принимаемых уголовно-

правовых норм, предусматривающих ответственность за те или иные 

преступные посягательства. Например, родовым объектом преступ-

лений, ответственность за которые предусмотрена разделом VIII – 

Преступления в сфере экономики, является совокупность общест-

венных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование 

экономики в государстве.  

Видовой (групповой) объект преступления – группа родственных 

(сходных) по объективным признакам общественных отношений, кото-

рые в силу этого охраняются одним комплексом уголовно-правовых 

норм. Видовой объект преступления является составной частью родово-

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

находиться в пределах его объема содержания. Родовой объект исполь-

зуется для построения глав Особенной части УК РФ. К примеру, видо-

вым объектом преступлений, предусмотренных главой 21 «Преступле-



40 

ния против собственности», является совокупность общественных 

отношений, направленных на охрану собственности.  

Непосредственный объект – это конкретное общественное от-

ношение, тот или иной интерес или благо, охраняемое уголовным за-

коном, на которое непосредственно совершается преступное посяга-

тельство, в результате чего ему причиняется вред либо создается воз-

можность причинения такого вреда. По непосредственному объекту 

Особенная часть УК РФ делится на статьи. Как составная часть родо-

вого объекта непосредственный объект связывает преступление опре-

деленного вида с соответствующей группой преступлений, объеди-

ненных признаками родового объекта. Например, если при убийстве 

родовым объектом будет личность потерпевшего, то непосредст-

венным объектом является жизнь конкретного человека. 

Классификация объектов преступления по горизонтали.  

По горизонтали объекты преступления подразделяются на ос-

новной, дополнительный и факультативный. 

Основной объект характеризует общественное отношение, для 

защиты которого принималась конкретная норма и на причинение 

вреда которому, прежде всего, направлено преступление. Как прави-

ло, основной объект совпадает по содержанию с родовым объектом.  

Дополнительный объект – объект, которому наряду с основ-

ным причиняется вред. Он указывается в конкретной уголовно-

правовой норме либо используется для конструирования квалифици-

рованных составов преступлений. Например, в ст. 162 УК РФ, уста-

навливающей ответственность за разбой, в качестве основного объ-

екта посягательства выступают общественные отношения, на-

правленные на охрану собственности, в качестве дополнительного 

объекта – общественные отношения, охраняющие жизнь и здоровье 

человека. Такие преступления называются двуобъектными (много-

объектными) преступлениями. 

Факультативный объект – это конкретное общественное от-

ношение, которому причиняется вред наряду с основным и дополни-

тельным объектами. Отличие от дополнительного объекта заключает-

ся в том, что факультативный объект не входит в конструкцию основ-

ного состава преступления, указывается в альтернативной форме. Как 
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правило, он выступает в качестве квалифицирующего признака и не 

всегда терпит вред (и не создается угроза причинения такого вреда) 

при совершении данного преступления. Например, ч. 1 ст. 111 УК РФ 

предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью. В то же время особую опасность представляет со-

бой данное преступление, совершенное из хулиганских побуждений 

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

ство как самостоятельное преступление установлено ст. 213 УК РФ. 

Учитывая тот факт, что определенная часть преступлений, направ-

ленных на причинение тяжкого вреда здоровью, совершается из хули-

ганских побуждений, законодатель предусмотрел данный признак в 

качестве квалифицирующего. В данном конкретном случае общест-

венные отношения, обеспечивающие общественный порядок, высту-

пают в качестве факультативного объекта, не характерного для дру-

гих случаев причинения тяжкого вреда здоровью.  

Причинение вреда факультативному объекту преступления в 

одних случаях влияет на квалификацию преступления, в других учи-

тывается судом при назначении наказания и свидетельствует о более 

высокой общественной опасности преступления. 

От объекта преступления следует отличать предмет преступле-

ния и потерпевшего от преступления. Под предметом преступления 

понимается предмет внешнего мира (вещь), непосредственно воздей-

ствуя на который (которую) лицо осуществляет посягательство на 

конкретный 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 факультативным признаком преступления. Он 

выступает материальной формой, условием существования общест-

венных отношений. Правильное определение предмета позволяет нам 

отграничивать преступления друг от друга (например, составы ст. 158 

и 226 УК РФ).  

От предмета преступления следует отличать орудия и средства 

совершения преступления, которые также можно охарактеризовать 

как вещи, но они используются преступником для совершения пре-
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ступления (пистолет, набор отмычек, лом, отрезок проволоки и др.). 

Одна и та же вещь может в одних преступлениях выполнять роль 

предмета преступления, в других выступать в качестве 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.  

В посягательствах на личность выделять предмет преступления 

не принято. Человека, пострадавшего от преступления, нельзя ото-

ждествлять с вещью. Поэтому он именуется потерпевшим.  

 

3. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона деяния – это внешний акт конкретного 

общественно опасного посягательства на охраняемый объект. 

Объективная сторона включает следующие юридически значи-

мые признаки, которые носят обязательный и факультативный ха-

рактер.  

К обязательным признакам относятся: общественно опасное 

деяние (действие и бездействие), преступное последствие, причинная 

связь между действием (бездействием) и последствиями (для матери-

альных составов преступлений). Для формальных составов преступ-

лений в качестве обязательного признака выступает только общест-

венно опасное деяние.  

Деяние выступает как акт внешнего поведения лица, совершен-

ного в форме действия или бездействия. Действие представляет собой 

активное и осознанное поведение лица. Оно проявляется в различных 

телодвижениях, использовании предметов, орудий, механизмов, сло-

весных 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 бездействие противоправным, следует отве-

тить на следующие вопросы: должно ли было лицо в данной ситуации 

действовать определенным образом, но бездействовало, и могло ли? 

Обязанность действовать определенным образом вытекает из законо-

дательно возложенной обязанности действовать определенным обра-
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зом, из той социальной роли, которую выполняет лицо, должностного 

положения, решений официальных органов и т.д. При уяснении воз-

можности действовать в конкретной ситуации следует учитывать об-

становку, в которой оказалось лицо, технические, материальные и 

иные возможности, профессиональные навыки и умения и т.д. Так, 

врача, не оказавшего помощь больному, можно привлечь к ответст-

венности по ст. 124 УК РФ только в том случае, когда у него была 

объективная возможность оказать помощь больному, например, был 

доступ в помещение, в котором находился больной.  

Как действие, так и бездействие образуют волевой поступок че-

ловека, обусловленный определенной мотивированностью и проявле-

нием свободы воли лица. Поведение бессознательное либо под влия-

нием непреодолимой силы исключает свободное волеизъявление, а 

поэтому оно не может образовать преступление. Не являются также 

деянием психические процессы, происходящие в сознании лица, в ре-

зультате чего различные мысли, взгляды и даже намерения, сколь бы 

порочны они ни были, не могут быть признаны преступным деянием, 

если они не начали воплощаться в жизнь. 

Уголовный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень 

общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями. 

Общественно опасные последствия – это тот вред (ущерб), ко-

торый причиняется или может быть причинен объектам уголовно-

правовой охраны в результате совершения преступления. Именно тя-

жесть причиненного ущерба (угроза его причинения) влияет на оцен-

ку степени общественной опасности преступления в целом.  

Общественно опасные последствия можно разделить на мате-

риальные и нематериальные. Материальные заключаются в причи-

нении вреда жизни или здоровью человека (физический вред) (напри-

мер, при совершении убийства по ст. 105 УК РФ, причинение вреда 

здоровью по ст. 111 УК РФ); в причинении имущественного вреда 

(например, при совершении хищения по ст. 158-162 УК РФ). 

Нематериальные последствия заключаются в причинении мо-

рального вреда, умалении чести и достоинства личности, нарушении 

конституционных прав и свобод (например, при совершении преступ-

ления, ответственность за которое предусмотрена ст. 139 УК РФ – 
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«Нарушение неприкосновенности жилища», последствие наступает 

в виде нарушения конституционного права на неприкосновенность 

жилища и личности).  

Причинная связь в преступлениях с материальным составом 

преступлений между деянием и наступившими общественно опасны-

ми последствиями является обязательным признаком объективной 

стороны преступления.  

Причинная связь есть необходимая закономерная связь между 

явлениями, при которой одно из них (причина) порождает другое 

(следствие). Для того чтобы признать наличие причинной связи меж-

ду деянием и последствиями, необходимо установить наличие сле-

дующих признаков: деяние по времени должно предшествовать на-

ступлению последствий; деяние должно быть необходимым условием 

наступления именно этих последствий. Например, А. нанес ножевое 

ранение Б., последний при падении ударился головой о бордюрный ка-

мень. В итоге Б. через сутки скончался в реанимации. Возникает во-

прос, что явилось причиной смерти Б.? Оказание помощи малоопыт-

ным врачом, который допустил врачебную ошибку во время опера-

ции, или же причиной явилось ножевое ранение? Смерть могла на-

ступить также от удара головой при падении. Должен ли нести 

уголовную ответственность за причинение смерти А.? С целью ус-

тановления причинной связи необходимо выявить, в результате чьих 

противоправных действий причинена смерть. 

К факультативным признакам относятся: время, место, способ, 

орудия, средства, обстановка совершения преступления. Их значение 

в объективной стороне преступления различно. Так, факультативные 

признаки состава преступления имеют значение для квалификации 

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

признаков преступления. В остальных случаях они могут учитываться 

судом при назначении наказания. Так, в качестве факультативного 

признака состава ч. 2 п. «е» ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное 

общеопасным способом, является способ совершения преступления – 

общеопасный. Совершая убийство, виновный должен осознавать, 

что применяет такой способ причинения смерти, который заведомо 

опасен для жизни хотя бы еще одного человека.  
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4. Субъект преступления 

 

Одним из основных элементов состава преступления в уголовном 

праве признается субъект преступления. Понятие субъекта дается в 

ст. 19 УК РФ. Так, под субъектом преступления следует понимать 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного уго-

ловным законом, с которого наступает уголовная ответственность. 

К признакам субъекта преступления относятся вменяемость, 

физическое лицо, возраст совершения преступления.  

Субъектом преступления может быть только физическое лицо, 

то есть человек. Юридические лица (предприятия, учреждения, орга-

низации и объединения), а также животные и неодушевленные пред-

меты субъектами преступлений быть не могут. Если животные при-

чиняют вред здоровью человека, они могут выступать только в каче-

стве орудия преступления, и уголовной ответственности за это под-

лежат хозяин животного или иное лицо, непосредственно отвечающее 

за поведение этого животного. 

Субъектом преступления может быть только лицо, обладающее 

способностью осознавать фактических характер своих действий и ру-

ководить ими. Эти обстоятельства признаются в уголовном праве 

критериями вменяемости. Вменяемость является необходимым при-

знаком, который определенным образом характеризует субъекта пре-

ступления, определяя его способность осознавать в момент соверше-

ния 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 уголовной ответственности лицо, которое во время соверше-

ния общественно опасного деяния не могло осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия либо иного болез-

ненного состояния психики. Таким образом, можно сделать вывод, что 

вменяемость напрямую зависит от состояния психики человека и его 

способности осознавать свои действия и руководить ими. 
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Вменяемость характеризуется двумя критериями:  

 юридическим (психологическим);  

 медицинским (биологическим). 

Юридический (психологический) критерий означает способ-

ность лица понимать фактические обстоятельства совершаемого дея-

ния и его социальную значимость, то есть общественно опасный ха-

рактер содеянного, а также способность лица руководить своими по-

ступками. Медицинский (биологический) критерий определяет со-

стояние психики субъекта во время совершения преступления. Лишь 

наличие этих двух критериев позволяет констатировать вменяемость 

субъекта. 

Как и вменяемость, невменяемость характеризуется двумя кри-

териями: медицинским и юридическим. 

Медицинский (биологический) критерий невменяемости, со-

гласно положениям 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 на-

личием у лица длительного, постоянного болезненного состояния, ко-

торое носит затяжной характер, например, эпилепсия, шизофрения, 

маниакально-депрессивный психоз, сифилис мозга, прогрессивный па-

ралич и т.д.  

Временное психическое расстройство представляет собой не-

стойкое, быстро развивающееся психическое заболевание временного 

характера, отличающееся внезапным его началом и кратковременно-

стью течения, например, белая горячка, патологический аффект, па-

тологическое опьянение, реактивное состояние как результат глубо-

ких эмоциональных переживаний и др. Временное психическое рас-

стройство исключает вменяемость только на период расстройства. 

Слабоумие характеризуется неполноценностью умственной 

деятельности в результате врожденного или приобретенного недораз-

вития интеллекта.  
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Иное болезненное состояние психики охватывается различно-

го рода заболеваниями психического характера, например, неврозами, 

психопатиями, психическими изменениями личности в результате 

глухонемоты и т.д., а также другими острыми заболеваниями, по-

влекшими расстройство психики, например, бредовыми и галлюцина-

торными явлениями на почве тяжелого инфекционного заболевания, 

высокой температуры и т.п. 

Юридический (психологический) критерий невменяемости 

состоит в неспособности лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность своего деяния (интеллектуальный момент) 

либо неспособность этого субъекта руководить своими действиями 

или бездействием (волевой момент). Он складывается из двух при-

знаков: 

- интеллектуального, который характеризуется неспособностью 

лица осознавать общественную опасность своих действий (бездейст-

вия), но могущего руководить ими; 

- волевого, заключается в способности осознавать лицом проти-

воправность своих действий (бездействия), но в неспособности руко-

водить ими. 

Медицинский (биологический) критерий невменяемости уста-

навливается на основании заключения судебно-психиатрической экс-

пертизы.  

Юридический (психологический) критерий позволяет сделать 

окончательный вывод о наличии или отсутствии невменяемости. 

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

шившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное 

деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены 

принудительные меры медицинского характера.  

В ст. 22 УК РФ законодатель предусмотрел возможность при-

влечения к уголовной ответственности вменяемых лиц, которые во 

время совершения преступления в силу психического расстройства не 

могли в полной мере осознавать фактический характер и обществен-

ную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.  

Уголовный закон предписывает суду учитывать особое психи-

ческое состояние лица в момент совершения преступления, что может 
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служить основанием для смягчения наказания. При этом суд должен 

учесть характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, степень психического расстройства лица, совершивше-

го преступление, и все другие обстоятельства дела. В этих случаях 

суд может наряду с наказанием, а также в случаях освобождения от 

наказания назначить принудительные меры медицинского характера. 

Законодатель рассматривает также уголовную ответственность 

лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурма-

нивающих веществ. Согласно требованиям ст. 23 УК РФ такие лица 

несут уголовную ответственность на общих основаниях. 

Возраст наступления уголовной ответственности. В соответ-

ствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ ответственности подлежат лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. 

Вместе с тем часть 2 данной статьи устанавливает исчерпывающий 

перечень преступлений, ответственность за которые наступает с че-

тырнадцати лет. Круг этих преступлений определен законодателем с 

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

уровню их развития вполне доступно понимание общественной опас-

ности указанных в данной статье деяний. Все эти составы характери-

зует относительно высокая степень общественной опасности (боль-

шинство 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 ответственно-

сти требуется, чтобы лицо достигло более старшего возраста. Так, за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 

УК РФ), уклонение от прохождения военной или альтернативной 

службы (ст. 328 УК РФ) уголовная ответственность наступает с 18 

лет. В случаях вынесения судьями неправосудных приговоров и ре-

шений (ст. 305 УК РФ) необходимо достижение виновным 25 лет, по-

скольку это минимально допустимый возраст, при достижении кото-

рого гражданин Российской Федерации может быть судьей
1
 (ст. 4).  

                                                           
1
 О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (в 

ред. от 31.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.07.2022). 
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Для решения вопроса о возрасте виновного следует руководство-

ваться документами о рождении, а при их отсутствии – заключением 

медицинской экспертизы. При этом лицо считается достигшим опреде-

ленного возраста не в день своего рождения, а в день, следующий за 

днем рождения, то есть начиная со следующих суток. В случае, когда 

возраст обвиняемого несовершеннолетнего устанавливается судебно-

медицинской экспертизой и день его рождения установить точно не 

представляется возможным, а устанавливается только месяц, 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 

ответственности первого числа, следующего года. Такое положение 

принято для того, чтобы избежать судебной ошибки при определении 

возраста наступления уголовной ответственности. 

Если несовершеннолетний, хотя и достиг возраста уголовной 

ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, 

не связанном с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фак-

тический характер и общественную опасность своих действий (без-

действия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответст-

венности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Специальным субъектом преступления признается лицо, кото-

рое, кроме обязательных общих признаков субъекта преступления, 

характеризуются дополнительными (специальными) признаками, не-

обходимыми для образования состава преступления определенного 

вида. Такие признаки могут относиться к служебному положению 

лица (например, ст. 285-293 УК РФ и др.), полу (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 от-

ношения между потерпевшими и виновными (ст. 106, 157 УК РФ), 

правовое положение лица (ст. 314 УК РФ), роль в преступной дея-

тельности (ст. 210 УК РФ) и т.д. 

Установление признаков специального субъекта очень важно 

по тем составам преступлений, в которых они введены в качестве 

квалифицирующих признаков. Отсутствие рассматриваемых при-
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знаков у лица, совершившего деяние, предусматривающее наличие 

специального субъекта, исключает его уголовную ответственность. 

 

5. Субъективная сторона преступления 

 

Преступление характеризуется не только внешними признаками, 

свойственными объективной стороне преступления, но и признаками, 

свидетельствующими о психическом отношении лица к содеянному и 

его последствиям. Эта внутренняя (по отношению к объективной сто-

роне) деятельность свидетельствует о субъективном содержании пре-

ступления и характеризует самостоятельный элемент состава престу-

пления – его субъективную сторону. 

Субъективная сторона преступления представляет собой внут-

реннее отношение лица к содеянному, выраженное в понимании сво-

их действий и их оценке, а также в желании наступления определен-

ных последствий или в отсутствии такого желания. 

Субъективная сторона выражается в вине, а также дополнитель-

но характеризуется целью, мотивом и эмоциями.  

Субъективная сторона преступления включает группу юридиче-

ских признаков, характеризующих психическую деятельность лица, 

непосредственно связанную с совершением преступления. Эта группа 

признаков может носить обязательный или факультативный характер. 

 

Признаки субъективной стороны преступления: 

 

Обязательные признаки субъ-

ективной стороны состава  

преступления 

Факультативные признаки 

субъективной стороны состава 

преступления 

 

Вина 

Мотив 

Цель 

Эмоции 
 

Вина является одним из основных признаков преступления 

(ст. 14 УК РФ). Без вины никто не может быть привлечен к уголовной 

ответственности. 
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Вина – это предусмотренное уголовным законом психическое от-

ношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемым им 

действиям (бездействию) и их общественно опасным последствиям, вы-

ражающее отрицательное отношение к интересам личности и общества. 

Вина, являясь основным элементом субъективной стороны, 

включает в себя совокупность интеллекта и воли. Их соотношение 

определяется формой вины и характеризует основное отношение ви-

новного к содеянному. Человек несет уголовную ответственность за 

свои поступки только в том случае, если он совершает их по собст-

венной воле и отдает отчет своим действиям, а также осознает по-

следствия, к которым такие действия могут привести. 

Вина может проявляться в форме умысла и неосторожности 

(Таблица 3.1.). В соответствии с принципом вины объективное вме-

нение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение 

вреда, не допускается (ч. 2 ст. 5 УК РФ).  

Формы вины в конкретных составах преступлений либо прямо 

указываются 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. 

 

Таблица 3.1. 

Формы и виды вины 
 

Формы вины 

Виды 

Интеллектуальный мо-

мент 

Волевой мо-

мент 

У
м

ы
се

л
 

Прямой  

(ч. 2 ст. 25  

УК РФ) 

 

 

Лицо осознавало общест-

венную опасность своих 

действий (бездействия), 

предвидело возможность 

или неизбежность наступ-

ления общественно опас-

ных последствий 

Желало наступ-

ления последст-

вий 
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Косвенный 

(ч. 3 ст. 25 

УК РФ) 

Лицо осознавало общест-

венную опасность своих 

действий (бездействия), 

предвидело возможность 

наступления общественно 

опасных последствий 

Не желало, но 

сознательно 

допускало эти 

последствия ли-

бо относилось к 

ним безразлич-

но 

Н
ео

с
т
о
р

о
ж

н
о
с
т
ь

 

Легкомыс-

лие (ч. 2  

ст. 26  

УК РФ) 

Лицо предвидело возмож-

ность наступления общест-

венно опасных последст-

вий своих действий (без-

действия), но без доста-

точных к тому оснований 

самонадеянно рассчиты-

вало на предотвращение 

этих последствий (на 

авось) 

Не желало на-

ступления по-

следствий и рас-

считывало на их 

предотвращение 

Небреж-

ность (ч. 3 

ст. 26  

УК РФ) 

 Лицо не предвидело воз-

можности наступления 

общественно опасных по-

следствий своих действий 

(бездействия), хотя при не-

обходимой внимательности 

и предусмотрительности 

должно было и могло 

предвидеть эти последст-

вия 

Не желало 

 

Правовое значение форм вины состоит в том, что они позволяют 

разграничить преступление и проступок, разграничивают преступле-

ния, сходные по объекту и объективной стороне, влияют на индиви-

дуализацию наказания, служат критерием классификации преступле-

ний, влияют на назначение вида исправительного учреждения при от-

бытии наказания в виде лишения свободы и т.д. 

Умышленная форма вины делится на два вида: прямой умы-

сел и косвенный умысел. 

Согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ преступление признается совершен-

ным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опас-
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ность своих действий (бездействия), предвидело возможность или не-

избежность наступления общественно опасных последствий и желало 

их наступления. 

Прямой умысел содержит в себе два элемента: 

 1) интеллектуальный, выражающийся в осознании лицом ха-

рактера общественной опасности своего деяния и в предвидении воз-

можности или неизбежности наступления вредных последствий;  

2) волевой, который определяет желание лицом наступления 

данных последствий. 

Осознание общественной опасности деяния означает понимание 

его фактической сути, антиобщественной направленности и вредности. 

Предвидение наступления определенных общественно опасных послед-

ствий в результате деяния и осознание, что они связаны с его действия-

ми (бездействием), характеризуют вину субъекта преступления.  

Основное различие между прямым и косвенным умыслом за-

ключается в содержании волевого элемента вины. 

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

вершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общест-

венную опасность своих действий, предвидело возможность наступ-

ления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 

допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

Косвенный умысел, как и прямой, содержит два элемента: ин-

теллектуальный и волевой. Интеллектуальный характеризуется тем, 

что лицо осознает общественно опасный характер своего поведения и 

предвидит возможность наступления общественно опасных последст-

вий. Волевой элемент состоит в том, что лицо, не желая наступления 

вредных последствий, тем не менее сознательно их допускает либо 

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

венном общественно опасные последствия имеют для виновного как 

бы вторичное значение, поскольку действия его направлены на дос-

тижение иной цели, находящейся за рамками данного состава престу-

пления. Сознательно допуская такие последствия, лицо своими дейст-

виями создает определенную цепочку событий, приводящую к разви-

тию причинно-следственной связи и к наступлению общественно 

опасных последствий.  
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Установление вида умысла имеет большое практическое значе-

ние, поскольку это необходимо для точной квалификации содеянного, 

индивидуализации ответственности и наказания и др.  

В теории уголовного права выделяют и другие виды умысла. 

По моменту возникновения преступного намерения умысел 

подразделяется на заранее обдуманный и внезапно возникший. За-

ранее обдуманный умысел характеризуется тем, что намерение со-

вершить преступление осуществляется через определенный времен-

ной промежуток после его возникновения. Внезапно возникший умы-

сел 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 определен-

ный и неопределенный. 

Определенный (конкретизированный) умысел характеризуется 

четким представлением лица о характере и размере последствий со-

вершенного им общественно опасного деяния.  

Неопределенный (неконкретизированный) умысел характери-

зуется обобщенным представлением виновного о преступном послед-

ствии, то есть лицо желает наступления любых последствий, не кон-

кретизируя их в своем сознании и желании.  

Неосторожная форма вины характеризуется особым психиче-

ским отношением виновного к наступлению вредных последствий в 

результате совершенного им деяния. Преступления, совершенные по 

неосторожности, имеют только материальный состав, то есть при их 

квалификации учитывается наступление предусмотренных уголов-

ным законом конкретных общественно опасных последствий. В уго-

ловном законодательстве предусмотрены два вида неосторожности: 

легкомыслие и небрежность. 

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

вершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий (без-

действия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рас-

считывало на предотвращение этих последствий. 
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Фактическое содержание предвидения при легкомыслии, в отли-

чие от умысла, абстрактно, поскольку лицо не осознает в подобной си-

туации действительного развития причинной связи. Волевой момент 

при легкомыслии выражается в том, что лицо не просто не желает на-

ступления данных последствий, но еще и самонадеянно рассчитывает 

на их предотвращение. При этом данный расчет связывается без доста-

точных на то оснований с собственными усилиями виновного, дейст-

виями других лиц, машин, механизмов и другими реальными обстоя-

тельствами. 

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

вершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий (без-

действия), хотя при необходимой внимательности и предусмотри-

тельности должно было и могло предвидеть эти последствия. Лицо не 

только не осознает общественную опасность своего поведения, по-

скольку не предвидит возможности наступления вредных последст-

вий, 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 винов-

ного оценки своего поведения. 

Волевой момент преступной небрежности определятся двумя 

критериями: объективным и субъективным. 

Объективный критерий небрежности состоит 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 учитыва-

ются личные, профессиональные качества лица, его жизненный опыт, 

возраст, образование, состояние здоровья, условия погоды, а также те 

обстоятельства, при которых было совершено преступление. 

От преступной небрежности следует отличать невиновное при-

чинение вреда (ст. 28 УК РФ), которое в теории уголовного права по-

нимается как казус (случай), исключающий уголовную ответствен-
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ность. При невиновном причинении вреда интеллектуальный и воле-

вой моменты субъективной стороны полностью отсутствуют. 

В Особенной части УК РФ встречаются такие составы преступ-

лений, в которых одновременно присутствуют обе формы вины, одна 

из которых характеризует психическое отношение лица к своему об-

щественно опасному деянию, а вторая – к наступившему в результате 

этого деяния общественно опасному последствию. Такие составы от-

носятся 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 совершения умышленного преступления причиняются 

тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказа-

ние и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответствен-

ность за такие последствия наступает только в случае, если лицо не 

предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность насту-

пления этих последствий либо в случае, если лицо предвидело воз-

можность их наступления, но без достаточных к тому оснований са-

монадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если 

лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возмож-

ность 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 совершаемым действиям (бездействию) и к насту-

пившим последствиям. Формой вины для основного состава в подоб-

ных преступлениях является умысел (прямой или косвенный), а по 

отношению к последствиям имеет место неосторожность. 

Примером преступления с двойной формой вины может слу-

жить ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ви-

новный умышленно причиняет тяжкий вред здоровью потерпевшему, 

но в результате его действий наступают последствия в виде смерти 

потерпевшего, которую он не предвидел, хотя должен был и мог 

предвидеть, либо предвидел, но самонадеянно рассчитывал их пре-

дотвратить. 
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Двойная форма вины имеет значение не только для правильной 

квалификации преступления, но и назначения наказания виновному. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступ-

ления. Мотив, цель и эмоции относятся к факультативным признакам 

субъективной стороны преступления.  

Мотив представляет собой побуждения, которыми руково-

дствовалось лицо, совершая преступление. Мотив преступления по-

могает уяснить причину неправомерных действий лица и дополни-

тельно характеризует его личность. Мотив совершения преступления 

может носить разнообразный характер и быть как социально отрица-

тельным (низменные, корыстные, хулиганские побуждения и т.п.), так 

и социально положительным (сострадание).  

Цель – это желаемый результат преступной деятельности, к 

достижению которого лицо стремилось, совершая общественно опас-

ное деяние. Между целью и мотивом всегда существует внутренняя 

связь. Значение цели определяется 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 

собственного состояния, совершаемого деяния или событий окру-

жающей действительности. Они не являются источником действий 

человека, их функции связаны главным образом с повышением ак-

тивности его деятельности. Они придают психическим процессам 

особый фон, способствуют возникновению мотива, ориентируют че-

ловека на постановку определенной цели. Эмоции могут быть поло-

жительными и отрицательными. С эмоциями в уголовном праве свя-

зано понятие состояния аффекта. 

Мотив, цель и эмоции, являясь факультативными признаками 

субъективной стороны, играют важную роль в оценке психологиче-

ского поведения лица. Однако если мотив и цель указаны непосредст-

венно в статьях Особенной части УК РФ, то наряду с виной выступа-

ют в качестве основных (квалифицирующих) признаков, без которых 

состав преступления отсутствует. Например, для наступления уголов-

ной ответственности за разбой необходимо установить, что напа-
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дение, 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 мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), или убий-

ство 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, смяг-

чающих или отягчающих наказание. 

Правильное установление целей и мотивов преступлений имеет 

также важное значение для установления причин и обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, и для принятия мер по 

предупреждению их совершения. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Дайте определение понятию «Состав преступления». 

2. Назовите объективные и субъективные признаки состава пре-

ступления. Охарактеризуйте каждый из этих признаков. 

3. Какие из перечисленных понятий и выражений можно отне-

сти к числу оценочных: насилие; насилие, опасное для жизни или 

здоровья; невменяемость; наркотические вещества; сильнодействую-

щие вещества; строительные работы; порнографические предметы; 

состояние опьянения; тяжкий вред здоровью; мотив сострадания; зна-

чительный ущерб; существенный вред; неприличная форма унижения 

чести и достоинства? 

4. Отметьте, в каких из указанных преступлений: ст. 150, 158, 

209, 222, 228, 279, 346 УК РФ признак предмета выступает в качестве 

обязательного признака. 
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5. Решите кроссворд по теме «Состав преступления». 

 
По вертикали: 

2. Группа юридических признаков, характеризующих психиче-

скую деятельность лица, непосредственно связанную с совершением 

преступления. 

6. Вменяемое, физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности. 

7. Внутренние побуждения лица, которыми оно руководствова-

лось в момент совершения преступления. 

8. Состав преступления, объективная сторона которого со-

держит признак «общественная опасность». Ответственность на-

ступает за совершение самого деяния независимо от наступления 

преступных последствий.  

9. Психическое отношение лица к свершаемому деянию и его по-

следствиям. 

10. Форма вины. 
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12. Испытываемые человеком переживания по поводу собст-

венного состояния, совершаемого деяния или событий окружающей 

действительности. 

14. Разновидность состава преступления, при котором ответ-

ственность наступает при наличии общественно опасных последст-

вий.  

 

По горизонтали:  

1. Мысленный, идеальный результат. 

3. Физический предмет материального мира или интеллекту-

альная ценность, на которые оказывается непосредственное воздей-

ствие при совершении преступления. 

4. Внешняя сторона преступного деяния. 

5. Система предусмотренных уголовным законом объективных 

и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное 

деяние как преступление. 

11. Форма вины. 

13. Охраняемые уголовным законом общественные отношения, на 

которые посягает общественно опасное уголовно наказуемое деяние. 

 

6. Изучите диспозиции указанных статей и определите признаки 

состава преступления. Заполните таблицы: 

 

Статья 116 УК РФ 

Объект   

Объективная сторона  

Субъект   

Субъективная сторона  

 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

Объект   

Объективная сторона  

Субъект   

Субъективная сторона  
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п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ 

Объект   

Объективная сторона  

Субъект   

Субъективная сторона  

 

7. Решите задачи: 

Задача № 1. В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

управляя автомобилем, совершил наезд на двух пешеходов, перехо-

дивших проезжую часть по пешеходному переходу, в результате чего 

оба пешехода погибли на месте ДТП. 

Совершил ли В. преступление? Если да, то укажите квалифи-

кацию и определите, к какой категории относится данное преступ-

ление. 

Задача № 2. Т., находясь в ночном клубе, подрался со своим 

знакомым К. В соответствии с заключением судебно-медицинской 

экспертизы К. был причинен легкий вред здоровью. 

Совершил ли Т. преступление? Если да, укажите квалификацию 

и определите, к какой категории относится данное преступление. 

 

8. Определите виды составов преступлений по конструкции 

объективной стороны (формальный или материальный состав): 

ч. 1 ст. 105 УК РФ 

ч. 1 ст. 109 УК РФ 

ч. 1 ст. 119 УК РФ 

       ст. 125 УК РФ 

ч. 1 ст. 131 УК РФ 

ч. 1 ст. 162 УК РФ 

ч. 1 ст. 167 УК РФ 

ч. 4 ст. 222 УК РФ 

ч. 1 ст. 228 УК РФ 

ч. 4 ст. 264 УК РФ 

 

9. Определите возраст наступления уголовной ответственности: 

ст. 115 УК РФ; 

ст. 162 УК РФ; 

ст. 105 УК РФ; 

ст. 207 УК РФ; 

ч. 1 ст. 213 УК РФ; 

ст. 228.1 УК РФ; 

ст. 245 УК РФ; 

ст. 287 УК РФ; 

ст. 319 УК РФ; 

ст. 338 УК РФ. 
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10. Найдите в УК РФ примеры статей, предусматривающих ме-

сто, время, способ, орудия, средства, обстановку совершения престу-

пления: 

1) в качестве конструктивных признаков основного состава  

преступления;  

2) в качестве конструктивных признаков квалифицированных  

составов;  

3) в качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих  

наказание. 
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ТЕМА 4. НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.  

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

1. Понятие стадий совершения преступления 
 

Стадии совершения преступления – это определенные этапы 

реализации преступного умысла, которые отличаются друг от друга 

степенью осуществления объективной стороны преступного деяния в 

силу не зависящих от виновного обстоятельств.  

Преступление, как процесс, длящийся во времени, можно разде-

лить на определенные этапы или стадии. В преступном поведении 

выделяют разные стадии: 0 – обнаружение умысла; 1 – приготовление 

к преступлению; 2 – покушение на преступление; 3 – оконченное пре-

ступление; 4 – сокрытие преступления. 

Уголовно-правовое значение имеют лишь стадии 1 –

 приготовления к преступлению, 2 – покушение на преступление и  

3 – оконченное преступление. 

В УК РФ вопросы ответственности за неоконченное преступле-

ние регулируются нормами, включенными в главу 6 «Неоконченное 

преступление». 

Оконченное преступление – это деяние, в котором содержатся 

все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Однако все признаки состава преступления (объект, объективная 

сторона, субъект и субъективная сторона преступления) имеются и в 

неоконченном преступлении, за исключением того, что объективная 

сторона в неоконченном преступлении выполнена не в полном объеме. 

Момент окончания преступления в различных составах опреде-

ляется по-разному: 

 

Материальный состав  

преступления 

Формальный состав  

преступления 

Моментом окончания преступ-

ления является момент наступ-

ления общественно опасных по-

следствий 

Моментом окончания преступ-

ления является выполнение объ-

ективной стороны в полном объ-

еме 

consultantplus://offline/ref=1A78D44B6C5095545B37BC21D520FB7B39DF3DADE11303580C9524A71EU0jFH
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Например, убийство будет 

окончено с момента наступле-

ния смерти потерпевшего. 

Смерть человека в данном слу-

чае является конструктивным 

признаком преступления, преду-

смотренного ст. 105 УК РФ 

Например, клевета (ст. 128
1
 УК 

РФ) будет являться оконченной 

с момента распространения 

(т.е. передачи сведений хотя бы 

одному человеку) заведомо лож-

ных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию 
 

Определение стадии совершения преступления имеет важное 

правовое и практическое значение. В связи с тем, что каждая после-

дующая стадия представляет большую общественную опасность, ка-

ждая стадия преступления влечет за собой более строгое наказание. 
 

2. Понятие и признаки приготовления к преступлению 
 

Определение приготовления к преступлению дается в ч. 1 ст. 30 

УК РФ. Приготовлением к преступлению признаются приискание, 

изготовление или приспособление лицом средств или орудий совер-

шения 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 не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Таким образом, с объективной стороны приготовление может 

выражаться в одном из указанных действий или в их совокупности: 

 

1. Приискание 

средств или ору-

дий совершения 

преступления 

Это приобретение необходимых орудий и 

средств. 

Приобретение может быть правомерным (на-

пример, покупка различных химических состав-

ляющих для изготовления взрывчатки) или не-

правомерным (например, хищение огнестрель-

ного оружия). 

Орудие совершения преступления – это пред-

мет, с использованием которого непосредствен-

но выполняется объективная сторона преступ-
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ления (оружие при убийстве, бойцовая собака 

при разбое). 

Средство совершения преступления – это пред-

мет, предназначенный для облечения соверше-

ния преступления, способствования его совер-

шению (документы при мошенничестве, авто-

машина для вывоза похищенного) 

2. Изготовление 

средств или ору-

дий совершения 

преступления 

Это процесс создания требуемого предмета из 

материалов или веществ, не обладающих изна-

чально свойствами изготавливаемого предмета 

(изготовление подложных документов, оружия, 

отмычек) 

3. Приспособле-

ние средств или 

орудий совер-

шения преступ-

ления 

Это процесс внесения в предмет таких измене-

ний, которые совершенствуют его свойства, ис-

пользуемые для совершения преступления (об-

работка и заточка арматуры для совершения 

убийства, переделка газового пистолета в огне-

стрельное оружие, переделка ключа для проник-

новения в жилище) 

4. Приискание 

соучастников 

преступления 

Это определение круга лиц, способных принять 

участие в преступлении, наведение справок о 

них, склонение их к участию в преступлении 

5. Сговор на со-

вершение пре-

ступления 

Это достижение соглашения двух или более лиц 

на совершение преступления. 

На практике сговор может выражаться не только 

в достижении соглашения на участие в преступ-

лении. Сам процесс формирования воли лица на 

участие в преступлении независимо от добро-

вольности согласия на соучастие также считает-

ся приготовлением в виде сговора. Сговор мо-

жет выражаться в убеждении, обмане, угрозах, 

шантаже 

6. Иное умыш-

ленное создание 

условий для со-

это иные подготовительные действия, необхо-

димые для совершения преступления, которые 

не указаны в законе. К иным могут относиться: 
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вершения пре-

ступления 

изучение места предполагаемого преступления 

или объекта нападения, моделирование (репети-

ция) преступления, обучение предполагаемых 

участников преступления 
 

С субъективной стороны приготовление характеризуется только 

прямым умыслом – лицо осознает, что совершает начальные дейст-

вия по совершению преступления, осознает общественную опасность 

таких действий и желает их совершения. Приготовление невозможно 

при совершении неосторожных преступлений. 

Уголовная ответственность за приготовление наступает в случае 

недоведения преступления до конца по не зависящим от лица об-

стоятельствам, то есть это должны быть внешние, не зависящие от 

воли данного лица обстоятельства (задержание лица, обнаружение 

его действий третьими лицами, изменение обстановки). 

В ч. 2 ст. 30 УК РФ установлено, что уголовная ответственность 

за приготовление наступает только к тяжкому и особо тяжкому пре-

ступлению. 

Приготовление к преступлению квалифицируется по статье Осо-

бенной части УК РФ и ч. 1 ст. 30 УК РФ. Так, если виновный готовился 

к убийству – приобрел орудие совершения убийства (нож), собрал не-

обходимую информацию о жертве, изучил место будущего преступ-

ления и т.д. Однако правоохранительным органам стало известно о 

готовящемся преступлении и его задержали. Действия данного лица 

должны квалифицироваться по ч. 1 ст. 30, ч. 1 или 2 ст. 105 УК РФ. В 

соответствии с ч. 2 ст. 66 УК РФ срок и размер наказания за приготов-

ление к преступлению не может превышать половины максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренно-

го соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 
 

3. Понятие и признаки покушения на преступление 

 

Покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) – это умыш-

ленные действия или бездействие лица, непосредственно направлен-

ные на совершение преступления, если при этом преступление не бы-

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



67 

Признаки покушения 
 

1. Покушение пред-

ставляет собой ре-

альное, непосредст-

венное посягатель-

ство на охраняемый 

уголовным законом 

объект 

Объективная сторона покушения, как прави-

ло, выражается в действии (карманник пы-

тается вытащить из сумки кошелек). Но 

покушение может быть совершено и путем 

бездействия (мать, желая причинить 

смерть своему ребенку, перестает его кор-

мить, однако смерть не наступает в ре-

зультате вмешательства третьих лиц) 

2. При покушении 

либо не выполняют-

ся все действия в 

полном объеме, кото-

рые необходимы для 

завершения преступ-

ления, либо не на-

ступают желаемые 

последствия 

Например, лицо, намереваясь совершить 

кражу, пытается взломать сейф, но его 

действия прерываются сотрудниками охра-

ны. В этом случае совершены не все дейст-

вия, необходимые для завершения кражи. 

Если же виновному удалось взломать сейф, 

но денег в нем не оказалось, то отсутствуют 

общественно опасные последствия, так как 

совершенные действия ущерб не причинили 

3. Незавершенность 

посягательства по 

обстоятельствам, не 

зависящим от воли 

виновного 

Данный критерий позволяет установить на-

личие добровольного отказа от преступле-

ния. Так, если преступнику не удалось про-

никнуть в квартиру с целью кражи из-за то-

го, что из соседней квартиры вышел сосед, 

налицо покушение на преступление и отсут-

ствие добровольного отказа, т.к. преступ-

ление не было доведено до конца по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли виновного. 

Если же преступник в ходе взлома двери 

квартиры сам решает не совершать кражу 

(испугался уголовной ответственности, 

одумался), его действия будут расценены 

как добровольный отказ 

4. Субъективная сто-

рона покушения ха-

рактеризуется 

умыслом 

Виновный осознает, что им совершаются дей-

ствия (бездействие), составляющие содержа-

ние конкретного преступления, которое он 

стремится довести до конца. Кроме того, ви-

новный желает наступления общественно 

опасных последствий и желает полностью со-

вершить преступные действия (бездействие) 
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Уголовная ответственность за покушение, в отличие от приго-

товления, наступает независимо от категории преступления.  

Покушение на преступление квалифицируется по статье Осо-

бенной части УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ. Так, виновный нанес ноже-

вое ранение в область сердца, намереваясь совершить убийство. Од-

нако потерпевшего удалось спасти благодаря вовремя оказанной ему 

медицинской помощи. Действия виновного лица должны квалифици-

роваться по ч. 3 ст. 30, ч. 1 или 2 ст. 105 УК РФ. В соответствии с 

ч. 3 ст. 66 УК РФ срок и размер наказания за покушение на преступ-

ление не может превышать 3/4 максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ. 

 

4. Понятие соучастия в преступлении 

 

Соучастие – это умышленное совместное участие двух или бо-

лее лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

Законодательное определение соучастия указывает на четыре 

основных признака: 

 

1. Участие в 

преступлении 

двух и более 

лиц 

Лица, совершающие 

преступление должны 

соответствовать при-

знакам субъекта пре-

ступления (быть физи-

ческими лицами, дос-

тигшими возраста уго-

ловной ответственно-

сти, вменяемыми) 

Не образует соучастие 

совершение преступле-

ния посредством исполь-

зования иных лиц, не яв-

ляющихся субъектом 

преступления (лицо про-

сит ребенка проникнуть 

в квартиру через фор-

точку и похитить от-

туда имущество – к от-

ветственности будет 

привлекаться только 

данное лицо как испол-

нитель преступления, 

совершенного группой 
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лиц) 

2. Совмест- 

ность участия 

Функциональная связь 

между соучастниками. 

Они содействуют (по-

могают) друг другу, 

совершая преступле-

ние, при этом вредные 

последствия преступ-

ления связаны причин-

ной связью с совмест-

ными действиями всех 

соучастников 

Отсутствие такой функ-

циональной связи ис-

ключает соучастие (лицо, 

присутствовавшее во 

время грабежа, но не 

предпринимающее ника-

ких действий, не может 

быть признано соучаст-

ником. Но если оно помо-

гало остальным граби-

телям, будет признано 

соисполнителем 

3. Умышленное 

участие 

Осознание каждым со-

участником самого 

факта участия каждого 

из них в преступлении, 

а также осознание со-

вместного участия, со-

действия (помощи) 

друг другу 

При совершении кражи 

группой лиц, каждый со-

участник осознает, что 

он совершает кражу, 

при этом осознает, что 

другие участники кражи 

ему помогают, их совме-

стные действия направ-

лены на достижение об-

щего преступного ре-

зультата 

4. Участие  

в умышленном 

преступлении 

Соучастие возможно 

только при совершении 

умышленного преступ-

ления, когда лица осоз-

нают общественную 

опасность своих дейст-

вий и желают наступ-

ления общественно 

опасных последствий 

Соучастие невозможно в 

неосторожном преступ-

лении (два водителя ав-

томобиля, являющиеся 

участниками ДТП, не 

могут быть признаны 

соучастниками по 

ст. 264 УК РФ) 
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Основное значение института соучастия состоит в том, что он 

позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, непосредст-

венно не совершавших деяний, запрещенных статьями Особенной 

части УК РФ, а лишь содействовавших совершению этих деяний. 

 

5. Виды соучастников преступления 
 

Исчерпывающий перечень соучастников содержится в ст. 33 УК 

РФ. В зависимости от того, какие действия совершаются каждым уча-

стником, выделяют четыре вида соучастников преступления: 

 

1. Исполнитель (ч. 2 ст. 33 УК РФ) 

1) лицо, которое единолично не-

посредственно совершило пре-

ступление 

Например, виновный нанес побои 

из хулиганских побуждений – 

ст. 116 УК РФ; вор-карманник 

похитил кошелек с деньгами – п. г 

ч. 2 ст. 158 УК РФ 

2) несколько лиц, которые непо-

средственно участвовали в со-

вершении преступления – соис-

полнители. Каждый из соиспол-

нителей может либо полностью 

осуществлять объективную сто-

рону преступления, либо могут 

выполнять часть действий, кото-

рые приведут к определенному 

преступному результату 

Например, несколько лиц наносят 

ножевые удары потерпевшему 

при убийстве – п. ж ч. 2 ст. 105 

УК РФ; при изнасиловании – кто-

то удерживал потерпевшую, 

кто-то совершал половой акт – 

п. а ч. 2 ст. 131 УК РФ 

3) лицо, которое совершило пре-

ступление посредством использо-

вания других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или дру-

гих предусмотренных УК РФ об-

стоятельств 

Лица, которые использовали ма-

лолетних, невменяемых, а также 

обманутых людей, будут призна-

ваться исполнителями данного 

преступления. Малолетние, не-

вменяемые и обманутые люди к 

уголовной ответственности при-

влекаться не будут 

2. Организатор (ч. 3 ст. 33 УК РФ) 

1) лицо, которое организовало со-

вершение преступления. Осуще-

ствляется на этапе приготовления 

Например, разработка плана, 

подбор и склонение к совершению 

преступления других лиц, распре-



71 

к преступлению 

 

деление ролей, обучение исполни-

телей, обеспечение орудиями и 

средствами, сокрытие следов 

преступления и предметов, до-

бытых преступным путем и др. 

 

2) лицо, которое руководило ис-

полнением преступления 

Это упорядочение деятельности 

соучастников во время соверше-

ния преступления 

3) лицо, которое создало органи-

зованную группу или преступное 

сообщество (преступную органи-

зацию) 

Например, действия по подбору 

участников, придание устойчиво-

го характера их деятельности, 

разработка структуры, определе-

ние направления преступной дея-

тельности, обеспечение оружием, 

средствами связи, транспортом 

4) лицо, которое руководило ор-

ганизованной группой или пре-

ступным сообществом (преступ-

ной организацией) 

Это деятельность лица, которое 

не было причастно к созданию 

преступного объединения, однако 

фактически возглавило его и на-

правляло его противоправную 

деятельность 

3. Подстрекатель (ч. 4 ст. 33 УК РФ) 

Лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем 

уговора, подкупа, угрозы или 

другим способом (например, на-

силие, просьба, приказ, месть, 

ревность, возможно путем мими-

ки или жестов) 

Подстрекательство должно быть 

выражено в конкретной форме и 

обращено к конкретному испол-

нителю. Например, мать военно-

служащего склоняет сына со-

вершить дезертирство 

4. Пособник (ч. 5 ст. 33 УК РФ) 

1) лицо, которое содействовало 

совершению преступления сове-

тами, указаниями, предоставле-

нием информации, средств или 

орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий 

Например, для успешной кражи 

имущества со склада пособник 

предоставил план данного склада 

с указанием необходимой инфор-

мации 

2) лицо, заранее обещавшее 

скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, 

Например, накануне кражи по-

собник пообещал предоставить 

свой гараж для хранения похи-
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следы преступления либо предме-

ты, добытые преступным путем 

щенного имущества со склада 

3) лицо, заранее обещавшее при-

обрести или сбыть предметы, до-

бытые преступным путем 

Например, за несколько дней до 

кражи имущества со склада по-

собник пообещал приобрести по-

хищенное имущество 

 

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

ков определяется характером и степенью фактического участия каж-

дого из них в совершении преступления.  

Квалификация действий соисполнителей производится только 

по статье Особенной части УК без ссылки на ст. 33 УК. Например, 

разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, – 

действия каждого будут квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

Организаторы, подстрекатели и пособники объективную сторо-

ну преступления лично не выполняют, поэтому квалификация дейст-

вий указанных лиц производится по статье Особенной части УК со 

ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Например, дейст-

вия лица, организовавшего разбой, будут квалифицированы по ч. 3 

ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ; действия пособника при совершении 

кражи – по ч. 5 ст. 33, п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

 

6. Формы соучастия 

 

Формы соучастия выделяются в зависимости от степени согла-

сованности действий соучастников. В соответствии с этим критерием 

ст. 35 УК РФ предусматривает четыре формы соучастия, которые 

расположены в порядке увеличения степени согласованности: 

 

Группа лиц 

Группа лиц по 

предваритель-

ному сговору 

Организован-

ная группа 

Преступное  

сообщество 

1) два и более исполнителя 

2) отсутст-

вие предва-

2) наличие предварительного сговора 

 3) устойчивость 
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рительного 

сговора 

 4) структурирован-

ность организован-

ной группы или объ-

единение организо-

ванных групп 

5) наличие единого 

руководства 

6) объединение в це-

лях совершения од-

ного или нескольких 

тяжких либо особо 

тяжких преступле-

ний 

7) цель получения 

прямо или косвенно 

финансовой или 

иной материальной 

выгоды 

 

1. Преступление, совершенное группой лиц (ч. 1 ст. 35 УК 

РФ). Для констатации наличия группы лиц требуется, чтобы как ми-

нимум два лица обладали признаками субъекта преступления. Субъ-

ективная связь между соучастниками возникает либо спонтанно в 

момент начала преступных действий, либо к начавшейся деятельно-

сти одного лица присоединяется другое лицо. Совершение преступ-

ления группой лиц предусмотрено в качестве квалифицирующего 

признака в ряде составов преступления (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 

ст. 111, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ), в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 

УК РФ является обстоятельством, отягчающим наказание. 

2. Преступление, совершенное группой лиц по предваритель-

ному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ). В таком преступлении участвуют 

лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступле-

ния. Сговор является предварительным, если он достигнут до начала 

выполнения объективной стороны преступления. Признак «группа 

лиц по предварительному сговору» является одним из самых распро-
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страненных квалифицирующих, а иногда и особо квалифицирующих 

признаков в Особенной части УК РФ, а в соответствии с п. «в» ч. 1 

ст. 63 УК РФ является обстоятельством, отягчающим наказание. 

3. Преступление, совершенное организованной группой (ч. 3 

ст. 35 УК РФ). Об устойчивости организованной группы может сви-

детельствовать длительность существования самой группы, неодно-

кратность совершения преступлений, длительность подготовки к пре-

ступлению, стабильность состава организованной группы, тесная 

взаимосвязь между членами группы и т.д. Совершение преступления 

организованной группой предусмотрено в ряде составов преступле-

ний в качестве квалифицирующего признака (например, п. «а» частей 

вторых ст. 131 и 132, ч. 2 ст. 181, ч. 2 ст. 184 УК РФ), в значитель-

ном количестве составов – в качестве особо квалифицирующего при-

знака, а в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК является обстоятельст-

вом, отягчающим наказание. 

Сам факт создания наиболее опасных разновидностей организо-

ванной группы законодатель признает самостоятельным составом 

преступления (ст. 208, 209, 239, 282.1 УК РФ). 

4. Преступление, совершенное преступным сообществом (пре-

ступной организацией) (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Как видно из признаков 

преступного сообщества, оно представляет собой организованную 

группу, отличающуюся структурированностью, или же объединение 

нескольких организованных групп. 

Под структурированной организованной группой следует пони-

мать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую 

из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся ста-

бильностью состава и согласованностью своих действий. 

Объединение организованных групп предполагает наличие еди-

ного руководства и устойчивых связей между самостоятельно дейст-

вующими организованными группами, совместное планирование и 

участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяж-

ких преступлений, выполнение иных действий, связанных с функцио-

нированием объединения. 
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Сам факт создания преступного сообщества предусмотрен в ка-

честве самостоятельного состава преступления (ст. 210 УК РФ). Со-

вершаемые в рамках деятельности преступного сообщества преступ-

ления подлежат квалификации по совокупности, при этом соверше-

ние преступления в составе преступного сообщества учитывается в 

качестве обстоятельства, отягчающего наказания в соответствии с 

п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Дайте определение стадий совершения преступлений. 

2. В каких действиях выражается приготовление к преступле-

нию? 

3. Дайте определение покушения на преступление. 

4. Назовите различия стадий умышленного преступления. 

5. Когда преступление считается оконченным? 

6. Дайте определение соучастия в преступлении. 

7. По какому критерию УК РФ делит соучастников на виды? 

8. Раскройте понятие исполнителя преступления. 

9. Назовите виды соучастия в преступлении. 

10. Назовите признаки форм соучастия. 

11. Укажите правильную квалификацию деяния. Заполните таб-

лицу: 

 

Ситуация 
Квалификация 

(п., ч., ст. УК РФ) 

Покушение на убийство (на почве ревно-

сти) 

 

Приготовление к квартирной краже  

Совершение разбоя группой лиц по предва-

рительному сговору 

 

Организация похищения человека  

Подстрекательство к дезертирству  

Пособничество при мошенничестве  

Получение взятки организованной группой  

Незаконный сбыт наркотических веществ 

преступным сообществом 
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12. Соотнесите виды соучастников преступления и их определение: 

 

Исполнитель 

Лицо, организовавшее или руководившее совер-

шением преступления, лицо, создавшее организо-

ванную группу или преступное сообщество либо 

руководившее ими. 

Организатор 

Лицо, содействовавшее совершению преступле-

ния, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления 

либо заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

Подстрекатель 

Лицо, непосредственно совершившее преступле-

ние либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами, а также 

лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц. 

Пособник 

Лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом. 

 

 

13. Решите задачи. 

Задача № 1. Неоднократно судимый М., обманув 7-летнего С., 

предложил ему проникнуть через форточку в квартиру Ч. и вынести 

из нее деньги и ювелирные украшения. С. согласился и сделал все, 

как сказал М. Похищенное имущество С. полностью передал М. 

Квалифицируйте действия М. и С. 

Задача № 2. Д. решила убить своего мужа И. с целью завладе-

ния его имуществом. Для этого она за вознаграждение наняла К., объ-

яснив ему, в какое время необходимо совершить убийство, каким 

способом, как инсценировать убийство под несчастный случай. В мо-

мент совершения посягательства на убийство И. оказал К. сопротив-

ление, в результате чего К. не смог совершить убийство и был задер-

жан сотрудниками полиции. 

Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц. 

 

14. Решите тест: 

1. Укажите уголовно наказуемые стадии совершения преступления: 

а) угроза совершением преступления, покушение на преступле-

ние, оконченное преступление; 
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б) обнаружение умысла, приготовление к преступлению, поку-

шение на преступление, оконченное преступление; 

в) приготовление к преступлению, покушение на преступление, 

оконченное преступление; 

г) покушение на преступление, достижение намеченной цели, 

сокрытие следов совершенного преступления; 

д) обнаружение умысла, покушение на преступление, окончен-

ное преступление. 

2. Стадии совершения преступления представляют собой: 

а) определенные периоды развития преступной активности, 

качественно не различающиеся между собой по характеру соверше-

ния общественно опасных действий, отражающих одинаковую сте-

пень реализации виновным преступного умысла; 

б) определенные периоды создания преступной деятельности, 

качественно различающиеся между собой по характеру совершения 

общественно опасных действий, отражающих различную степень 

реализации виновным преступного умысла; 

в) периоды развития преступной деятельности, качественно 

различающиеся между собой по характеру совершения общественно 

опасных действий, отражающих различную степень реализации ис-

полнителем преступного умысла; 

г) определенные периоды развития преступной деятельности, 

качественно различающиеся между собой по характеру совершения 

общественно опасных действий, отражающих различную степень 

реализации виновным преступного умысла; 

д) определенные периоды реализации преступной деятельности, 

качественно не различающиеся, но отражающие степень реализации 

исполнителем преступного умысла. 

3. За эксцесс соучастника другие соучастники: 

а) подлежат уголовной ответственности за соучастие в при-

готовлении; 

б) не подлежат уголовной ответственности; 

в) подлежат уголовной ответственности за соучастие в поку-

шении; 

г) подлежат уголовной ответственности за оконченное пре-

ступление; 

д) подлежат уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. 
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ТЕМА 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния 

 

В главе 8 Уголовного кодекса РФ предусмотрены особые ситуа-

ции, при которых поведение человека, внешне сходное с каким-либо 

преступлением, признается правомерным. Такие ситуации называют-

ся обстоятельствами, исключающими преступность деяния. 

Таким образом, обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, – это внешне сходные с преступлениями правомерные по-

ступки, совершаемые при наличии определенных оснований, исклю-

чающие общественную опасность и преступность деяний, и, соответ-

ственно, их наказуемость.  

 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

1) необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) 

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление (ст. 38 УК РФ) 

3) крайняя необходимость (ст. 39 УК) 

4) физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК) 

5) обоснованный риск (ст. 41 УК) 

6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК) 

 

2. Необходимая оборона 

 

Необходимая оборона – это пресечение общественно опасного 

посягательства при защите интересов личности, общества или госу-

дарства путем правомерного причинения вреда посягающему. Право 

на необходимую оборону в равной мере распространяется на всех лиц 

независимо от их профессиональной и иной специальной подготовки 

и служебного положения. 

В статье 37 УК РФ закрепляется два вида посягательства, разли-

чающихся по характеру и степени общественной опасности, и в зави-

симости от вида, отличающихся возможностью и степенью примене-

ния защиты. 
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1. Посягательство, 

опасное для жизни 

2. Посягательство, 

НЕ опасное для жизни 

Посягательство, сопряженное с 

насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого ли-

ца, либо с непосредственной уг-

розой применения такого наси-

лия (ч. 1 ст. 37 УК РФ) 

Посягательство, не сопряженное 

с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого ли-

ца, либо с непосредственной уг-

розой применения такого насилия 

(ч. 2 ст. 37 УК РФ) 

К посягательствам, опасным для 

жизни, относятся: причинение 

вреда здоровью, создающего уг-

розу для жизни (ранение в жиз-

ненно важные органы); примене-

ние способа посягательства, соз-

дающего угрозу для жизни (при-

менение оружия, удушение, под-

жог человека), высказывание уг-

роз применения такого насилия, 

если с учетом конкретной обста-

новки имелись основания опа-

саться данной угрозы 

К таким посягательствам отно-

сятся, например: побои, причине-

ние легкого или средней тяжести 

вреда здоровью, грабеж, а также 

деяния, не сопряженные с наси-

лием, но которые могут быть 

пресечены путем причинения по-

сягающему вреда (уничтожение 

или повреждение чужого имуще-

ства, приведение в негодность 

путей сообщения и др.) 

Степень применения защиты 

Причинение вреда посягающему 

ничем не ограничено; причине-

ние любого вреда (вплоть до 

причинения смерти) будет пра-

вомерным 

Недопустимо умышленное при-

чинение вреда, явно не соответ-

ствующего характеру и опасности 

посягательства 

 

Условия правомерности необходимой обороны: 

1) общественная опасность посягательства 

Посягательство всегда схоже с ка-

ким-либо преступным деянием, в 

том числе если посягательство со-

вершают малолетние или невме-

няемые лица 

Например, причинение вреда 

здоровью; изнасилование; гра-

беж; вымогательство и др. 
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2) наличность посягательства 

Посягательство должно начаться 

(или непосредственная угроза его 

реального осуществления должна 

быть очевидной) и еще не завер-

шиться. Необходимая оборона 

возможна только с момента нача-

ла и до момента окончания пося-

гательства. Цель необходимой 

обороны – пресечение преступле-

ния. После того как посягательст-

во окончено, эта цель недостижи-

ма 

Например, после драки потер-

певший догоняет обидчиков и 

сам начинает наносить им те-

лесные повреждения (самосуд). 

Такие действия будут неправо-

мерными 

3) реальность (действительность) посягательства 

Посягательство происходит на са-

мом деле либо у обороняющегося 

имелись все основания полагать, 

что угроза посягательства сущест-

вует в реальности, а не в вообра-

жении человека 

Реальность посягательства по-

зволяет отграничить необходи-

мую оборону от мнимой оборо-

ны 

Мнимая оборона 

Решение Ситуация Пример 

Правомерная необхо-

димая оборона – лицо 

не привлекается к 

уголовной ответст-

венности 

В случае, когда об-

становка давала осно-

вания полагать, что 

совершается реальное 

общественно опасное 

посягательство, и ли-

цо, применившее со-

размерные меры за-

щиты, не осознавало 

и не могло осознавать 

отсутствие такого по-

сягательства 

Например, пьяный 

М. с ножом в руках 

на улице высказывал 

угрозы убийством в 

отношении А., 

сквернословил. А. 

нанес удар в лицо, 

причинив М. тяжкий 

вред здоровью 

Превышение мер не- При вышеуказанных Например, А. в от-
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обходимой обороны 

(ст. 108, 114 УК РФ) 

или обстоятельство, 

смягчающее наказа-

ние (п. «ж» ч. 1 ст. 61 

УК РФ) 

обстоятельствах обо-

роняющееся лицо 

превысило меры за-

щиты 

вет на угрозы М. 

выхватил у него нож 

и умышленно нанес 

удар ножом в об-

ласть сердца, в ре-

зультате чего А. 

умер 

Уголовная ответст-

венность за неосто-

рожное причинение 

вреда (ст. 109, 118 УК 

РФ) 

В случае, когда лицо 

не осознавало, но по 

обстоятельствам дела 

должно было и могло 

осознавать отсутст-

вие реального обще-

ственно опасного по-

сягательства 

Факты причинения 

вреда, в том числе 

смерти, в результа-

те использования 

разнообразных охра-

нительных уст-

ройств (связанных с 

электрическим на-

пряжением, капка-

ны, ловушки 

Уголовная ответст-

венность на общих 

основаниях 

В случае, если обще-

ственно опасного по-

сягательства не суще-

ствовало в действи-

тельности и окру-

жающая обстановка 

не давала лицу осно-

ваний полагать, что 

оно происходит 

Например, К. в ноч-

ное время, увидев 

двух приближаю-

щихся к нему муж-

чин, решил, что они 

хотят напасть на 

него. К. достал нож 

и убил одного из них 

4) Причинение вреда при обороне возможно только  

посягающему лицу 

Обороняющееся лицо может при-

чинять вред только тому, кто не-

посредственно сам совершает по-

сягательство, но никак не третьим 

лицам 

Например, в ходе драки оборо-

няющееся лицо наносит телес-

ные повреждения не только 

обидчику, но и случайным про-

хожим 

5) Причиненный вред не должен превышать  

пределов необходимой обороны 

Превышение пределов необходи- При превышении необходимой 
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мой обороны – это умышленные 

действия, явно не соответствую-

щие характеру и степени общест-

венной опасности посягательства. 

Причиненный вред не должен 

быть чрезмерным, явно не соот-

ветствующим характеру и степени 

общественной опасности посяга-

тельства. Превышение пределов 

необходимой обороны возможно 

только в случае совершения пося-

гательства, НЕ сопряженного с 

насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого ли-

ца, или непосредственной угрозой 

применения такого насилия 

обороны деяние квалифицирует-

ся либо привилегированным 

(смягчающим) составом – по 

ст. 108 или 114 УК РФ, либо 

признается совершенным при 

смягчающих обстоятельствах – 

п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

 

3. Причинение вреда при задержании лица,  

совершившего преступление 

 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление – это вынужденное причинение вреда лицу, совершившему 

преступление, при его задержании для доставления органам власти и 

пресечения возможности совершения им новых преступлений. 

Такое причинение вреда является общественно полезным пове-

дением человека, которое вносит позитивный вклад в борьбу с пре-

ступностью. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление: 

 

1. Вред причиняется лишь лицу, совершившему преступление 

Задержанию подлежит явный, 

очевидный преступник, т.е. тот, 

в отношении которого задержи-

вающий достоверно знает о со-

О совершении преступления могут 

свидетельствовать следы на одеж-

де, сведения, сообщаемые очевид-

цами и потерпевшими, наличие у 
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вершенном преступлении. 

Важным является осознание че-

ловеком, осуществлявшим за-

держание, что вред причиняется 

именно лицу, совершившему 

преступное деяние 

преступника орудий или средств 

преступления 

2. Причиненный вред является вынужденной мерой 

Вынужденность причинения 

вреда означает, что вред являет-

ся крайней мерой, его причине-

ние возможно только в случае, 

если иными средствами, не свя-

занными с причинением вреда, 

задержать преступника невоз-

можно. Неправомерен вред, 

причиненный без необходимо-

сти 

Например, если преступник при 

задержании не оказывает сопро-

тивление, а лицо, задерживающее 

его, наносит ему побои или иные 

насильственные действия 

3. Вред причиняется с общественно полезной целью 

Необходимо наличие специаль-

ной цели – доставление пре-

ступника органам власти и пре-

сечение возможности соверше-

ния им новых преступлений 

Если вред причиняется в качестве 

кары, самосуда над преступником, 

лицо подлежит уголовной ответст-

венности на общих основаниях 

 

4. Причинять вред при задержании могут любые лица  

Право на задержание лица, со-

вершившего преступление, 

имеют любые лица без каких-

либо ограничений 

Право на задержание имеют не 

только сотрудники правоохрани-

тельных органов, но и потерпев-

ший, очевидцы и др. 

5. Причиненный вред не должен превышать  

пределов, необходимых для задержания 

Превышение мер, необходимых 

для задержания лица, совер-

шившего преступление – это 

применение таких мер, которые 

явно не соответствуют характе-

При превышении мер, необходи-

мых для задержания, деяние ква-

лифицируется либо привилегиро-

ванным (смягчающим) составом – 

по ст. 108 или 114 УК РФ, либо 
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ру и степени общественной 

опасности преступления и об-

становке задержания. Причи-

ненный вред не должен быть 

чрезмерным, явно не соответст-

вующим характеру и степени 

общественной опасности пре-

ступления и обстоятельствам 

задержания 

признается совершенным при 

смягчающих обстоятельствах – 

п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

 

4. Понятие крайней необходимости 

 

Крайняя необходимость – это вынужденное причинение вреда 

правоохраняемым интересам для предотвращения неотвратимого в 

данных условиях иными средствами большего вреда, угрожающего 

личности, обществу, государству. 

Основанием для причинения вреда является опасность, угро-

жающая охраняемым уголовным законом интересам. 
 

 

Условия правомерности крайней необходимости 
 

 

1. Угроза правоохраняемым интересам 

Опасность должна угрожать правоох-

раняемым интересам личности, обще-

ства или государства. Лицо имеет пра-

во защищать от опасности не только 

свои интересы, но и интересы третьих 

лиц 

Например, охранник скла-

да, спасая имущество от 

пожара, вынес его из по-

мещения, а посторонние 

лица похитили часть это-

го имущества 

2. Опасность должна быть реальной 

Опасность должна существовать в действительности, а не в вообра-

жении лица 

3. Опасность должна быть наличной 

Опасность должна наступить и еще не завершиться либо она неми-

нуемо и неизбежно должна возникнуть 
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4. Невозможность осуществить защиту иным способом, без при-

чинения вреда охраняемым законом интересам 

Устранение опасности происходит в 

результате причинения вреда меньшим 

ценностям. Причинение вреда при 

крайней необходимости может быть 

правомерным только в том случае, ко-

гда устранить опасность иными сред-

ствами, не связанными с причинением 

вреда, не представляется возможным 

Например, водитель, у ко-

торого отказала тормоз-

ная система автомашины, 

чтобы избежать наезда на 

пешеходов, направил ав-

томашину в бампер при-

паркованной на обочине 

автомашины, в результа-

те чего причинил матери-

альный ущерб его хозяину 

5. Причиненный вред не должен превышать  

пределов крайней необходимости 

Превышение пределов крайней необ-

ходимости – это причинение вреда, 

явно не соответствующего характеру и 

степени угрожавшей опасности, и об-

стоятельствам, при которых опасность 

устранялась, когда указанным интере-

сам был причинен вред равный или 

более значительный, чем предотвра-

щенный. Деяния, причиненные при 

превышении пределов крайней необ-

ходимости, являются преступлениями 

и квалифицируются на общих основа-

ниях 

Например, человек, на ко-

торого с оружием напала 

группа хулиганов, не нано-

сит удары посягающим, а 

разбивает витрину мага-

зина, рассчитывая, что 

сработавшая сигнализация 

отпугнет преступников. В 

данном случае имущест-

венный ущерб является 

меньшим, чем возможный 

вред здоровью или причи-

нение смерти 

 

5. Физическое или психическое принуждение 

 

Принуждение – это незаконное воздействие лица на волю друго-

го лица, чтобы оно потеряло способность руководить своими деяния-

ми, в результате чего его можно было бы использовать в качестве 

орудия совершения преступления. В соответствии со ст. 40 УК РФ 

выделяют физическое и психическое принуждение. 
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Физическое принуждение – это применение физического наси-

лия в отношении лица, с целью заставить его совершить желательное 

для требующего лица действие либо не совершать нежелательное 

действие. 

Физическое принуждение может быть: 

 

Непреодолимое 

(ч. 1 ст. 40 УК РФ) 
Преодолимое 

(ч. 2 ст. 40 УК РФ) 

Под воздействием непреодоли-

мого физического принуждения 

человек полностью лишается 

своей воли 

Физическое принуждение не ис-

ключает возможности человека 

руководить своими действиями 

Например: связывание; запира-

ние в помещении, из которого 

невозможно самостоятельно 

выбраться; применение пыток; 

применение снотворного, одур-

манивающих веществ и др. 

Например: нанесение побоев, по-

пытка связывания, т.е. деяния, 

при которых человек может ока-

зать сопротивление принужде-

нию, его свобода воли не утра-

чивается в полном объеме, хотя и 

ограничивается 

Человек, находившийся под при-

нуждением, уголовной ответст-

венности не подлежит. 

Лицо, оказавшее принудительное 

воздействие, признается посред-

ственным исполнителем престу-

пления 

Вопрос об уголовной ответст-

венности решается по правилам 

крайней необходимости (ст. 39 

УК РФ) 

 

Психическое принуждение – это применение к лицу психиче-

ского насилия с целью заставить его совершить желательное для тре-

бующего лица действие либо не совершать нежелательное действие. 

Наиболее распространенным видом психического принуждения 

являются разнообразные угрозы (запугивание человека; угрозы иму-

щественного характера; угроза разглашения сведений, которые при-

нуждаемый желает сохранить в тайне). Угроза может быть направле-

на как на человека, подвергающегося психическому принуждению, 

так и на близких ему людей. 
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Вопрос об уголовной ответственности при психическом прину-

ждении, так же, как и при преодолимом физическом принуждении, 

решается по правилам крайней необходимости (ст. 39 УК РФ): 

1) деяние, совершенное по принуждению, должно быть единст-

венно возможным средством спасения от насилия; 

2) вред, причиненный принуждаемым, должен быть меньше 

возможного вреда, причиненного принуждением. 

В случае если хотя бы одно правило будет нарушено, лицо бу-

дет привлечено к уголовной ответственности, но при наличии смяг-

чающих обстоятельств по п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

 

6. Обоснованный риск 

 

Обоснованный риск – это поведение человека, сопряженное с 

причинением вреда и направленное на достижение общественно по-

лезной цели, когда без риска достичь этой цели нельзя. 

 

Условия правомерности обоснованного риска 

 

1. Наличие общественно полезной цели 

Общественно полезная цель за-

ключается в стремлении добиться 

полезных результатов, представ-

ляющих интерес для всего обще-

ства. Указанная цель должна быть 

конкретной и теоретически дости-

жимой. В противном случае риск 

носит авантюрный характер и не 

может быть признан обоснован-

ным 

Например, испытание самолета, 

новой вакцины, нового способа 

проведения хирургического вме-

шательства 

2. Невозможность достижения цели без риска 

При определении обоснованности 

риска в каждой конкретной ситуа-

ции необходимо выяснить, воз-

можно ли было достижение обще-

Например, первый испытатель-

ный полет на новом самолете 

всегда связан с риском, но его 

нельзя заменить наземными ис-
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ственно полезной цели с помощью 

деяния, не связанного с риском 

 

пытаниям 

3. Принятие рискующим достаточных мер  

для предотвращения вреда 

Рискующий должен просчитать и 

попытаться устранить вредные 

последствия, действовать обосно-

ванно, а не на авось. Если лицо не 

предприняло всех возможных мер 

для предотвращения вреда, соде-

янное может быть квалифициро-

вано как неосторожное преступ-

ление 

Например, в случае проведения 

сложной медицинской операции 

необходимо заранее предусмот-

реть все возможные последст-

вия, продумать меры их предот-

вращения, доверить проведение 

операции только лучшим специа-

листам 

4. Недопустимость серьезной угрозы  

Нельзя осуществлять действия, 

связанные с риском, при угрозе 

жизни многих людей, угрозе эко-

логической катастрофы или обще-

ственного бедствия 

Например, нельзя проводить ис-

пытание новой авиационной 

техники над населенными пунк-

тами 

 

7. Исполнение приказа или распоряжения 

 

Причинение вреда при исполнении приказа или распоряже-

ния – это причинение вреда охраняемым уголовным законом интере-

сам лицом, вынужденным подчиняться и действовавшим во исполне-

ние обязательных для него приказа или распоряжения. 

Уголовно-правовое значение имеет ситуация, когда во исполне-

ние приказа исполнитель совершает предписанные ему действия (без-

действие), причиняющие вред общественным отношениям, охраняе-

мым законом, если этот вред подпадает под признаки конкретного 

преступления. 

Вопрос об уголовной ответственности за вред, причиненный в 

результате исполнения приказа или распоряжения, решается в зави-

симости от вида приказа (распоряжения): 
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Законный Незаконный 

Это приказ (распоря-

жение), изданный в 

рамках компетенции, с 

соблюдением установ-

ленной формы и не 

противоречащий по-

ложениям закона 

Это приказ, в котором нарушено хотя бы 

одно из условий: отдан некомпетентным 

лицом, нарушена форма, содержатся тре-

бования, нарушающие закон 

Уголовная ответствен-

ность отсутствует 

в случае, если подчиненный полагал, что 

он выполняет законный приказ (распо-

ряжение), он освобождается от уголовной 

ответственности. Уголовной ответственно-

сти подлежит лицо, отдавшее приказ 

Если подчиненный выполняет заведомо 

для него незаконный приказ (распоря-

жение), он подлежит уголовной ответст-

венности на общих основаниях, поскольку 

исполнитель, несмотря на обязанность 

подчиняться, не лишен свободы воли. 

За совершение умышленного преступления 

во исполнение незаконного приказа к уго-

ловной ответственности привлекается не 

только лицо, отдавшее приказ, но и испол-

нитель. В подобных случаях имеет место 

соучастие в преступлении: исполнитель 

незаконного приказа признается исполни-

телем преступления, а лицо, отдавшее та-

кой приказ, – организатором или подстре-

кателем 

 

Вопросы для проверки и самоконтроля 

 

1. Назовите предусмотренные УК РФ обстоятельства, исключаю-

щие преступность деяния. 

2. Дайте определение необходимой обороны. 

3. Назовите условия правомерности необходимой обороны. 

4. Назовите условия правомерности причинения вреда при задер-

жании лица, совершившего преступление. 

5. Что понимается под физическим и психическим принуждением? 
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6. Решите тесты: 

1. Какое из обстоятельств, исключающих преступность деяния, не 

предусмотрено в Уголовном кодексе РФ? 

 

а) физическое или психическое принуждение; 

б) необходимая оборона; 

в) согласие потерпевшего; 

г) обоснованный риск; 

д) исполнение приказа или распоряжения. 

2. Укажите признаки обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния: 

а) они имеют отношение к деяниям, внешне похожим на престу-

пления, причиняющим существенный вред правоохраняемым интере-

сам; 

б) они служат общественно полезным целям — защите других 

правоохраняемых интересов — или приводят к нейтральному для 

права результату; 

в) они должны точно отвечать условиям их правомерности, же-

стко регламентированным в законе; 

г) отступление от указанных условий меняет правовую природу 

этих обстоятельств, превращая их в обстоятельства, смягчающие 

наказание; 

д) правильно все вышеперечисленное. 

3. Влечет ли уголовную ответственность причинение посягающему 

лицу вреда по неосторожности при отражении его общественно опас-

ного посягательства? 

а) да, влечет; 

б) нет, не влечет; 

в) влечет, но в особых случаях; 

г) нет правильного ответа. 

4. Верно ли, что состояние необходимой обороны имеет место, когда 

защита последовала за актом оконченного посягательства, при этом 

обороняющемуся не был ясен момент его окончания? 

а) верно; 

б) не верно; 
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в) верно, но при наличии особых обстоятельств; 

г) нет правильного ответа. 

5. Под превышением пределов необходимой обороны понимаются: 

а) умышленные действия, явно несоответствующие характеру и 

опасности посягательства; 

б) действия или бездействие, причинившие больший вред, чем 

предотвращенный; 

в) умышленные действия, причинившие равный или более значи-

тельный вред, чем предотвращенный. 

6. Если лицо причиняет вред, не осознавая мнимости посягательства, 

но по обстоятельствам дела должно было и могло это осознавать, 

действия такого лица подлежат квалификации по статьям Уголовного 

кодекса, предусматривающим ответственность: 

а) за причинение вреда по неосторожности; 

б) за причинение вреда при крайней необходимости; 

в) за причинение вреда при обоснованном риске; 

г) нет правильного ответа. 

7. Под превышением пределов крайней необходимости понимается: 

а) причинение большего вреда, чем предотвращенный; 

б) причинение равного или более значительного вреда, чем пре-

дотвращенный; 

в) причинение более значительного вреда, чем угрожавшая опас-

ность. 

8. Как решается вопрос об уголовной ответственности за причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психи-

ческого принуждения: 

а) лицо не подлежит уголовной ответственности; 

б) с учетом положений о крайней необходимости; 

в) с учетом положений о необходимой обороне. 

9. Психическое насилие это: 

а) угроза физического насилия; 

б) угроза разглашения позорящих сведений; 

в) оскорбление. 
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10. Право на необходимую оборону имеют: 

а) должностные лица; 

б) граждане Российской Федерации; 

в) в равной мере все лица; 

г) все лица, кроме несовершеннолетних. 

11. Уголовная ответственность за причинение вреда при исполнении 

приказа или распоряжения предусмотрена для: 

а) лица, отдавшего незаконный приказ или распоряжение; 

б) любого лица; 

в) одновременно лица, действующего во исполнение обязательно-

го для него приказа или распоряжения и лица, отдавшего незаконный 

приказ или распоряжение; 

г) только для лица, действующего во исполнение обязательного 

для него приказа или распоряжения. 

12. Условиями правомерности обоснованного риска не являются: 

а) вред причиняется лицом, которое действует для достижения 

общественно полезной цели; 

б) полезная цель не может быть достигнута средствами, не 

связанными с риском;  

в) рискованные действия не должны нарушать прямых предпи-

саний закона или иных нормативных актов, содержащих правила по-

ведения в определенных ситуациях, осуществления специфических ви-

дов деятельности; 

г) лицо предприняло все достаточные меры для предотвращения 

вреда охраняемым интересам; 

д) нет правильного ответа. 
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ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Преступления против жизни  

 

Одним из наиболее опасных преступлений против жизни явля-

ется убийство. Понятие убийства сформулировано в ч. 1 ст. 105 УК 

РФ как умышленное причинение смерти другому человеку. 

Объект преступления – совокупность общественных отноше-

ний, направленных на охрану жизни другого человека. 

Объективная сторона убийства выражается в лишении жизни 

другого человека. Состав убийства материальный, т.е. для признания 

убийства оконченным необходимо установить общественно опасное 

последствие – смерть другого человека. Причинить смерть можно 

только живому человеку. В случае если лицо совершает умышленные 

действия, направленные на причинение смерти в отношении умерше-

го человека, вопрос о квалификации решается исходя из направлен-

ности умысла виновного лица на причинение смерти – как покушение 

на убийство (ошибка в потерпевшем).  

Право на жизнь закреплено в международных документах. Так, 

Всеобщая декларация прав человека в ст. 3 провозглашает право каж-

дого человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновен-

ность
1
. В ст. 32 Конституции Российской Федерации также указыва-

ется, что каждый имеет право на жизнь. Статья 17 Конституции Рос-

сийской Федерации устанавливает, что основные права и свободы че-

ловека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Охрана 

права на жизнь осуществляется различными методами и способами, в 

том числе уголовно-правовыми. Это означает, что основной закон го-

сударства связывает возникновение прав и свобод, в том числе и пра-

ва на жизнь, с моментом рождения.  

Жизнь – это физиологическое существование человека. Началь-

ным моментом жизни человека является момент отделения плода от 

организма матери посредством родов (ст. 53 ФЗ № 323-ФЗ от 21 нояб-
                                                           

1
 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948) // ООН. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 

15.08.2022).  
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ря 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции»). 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 гибель человека). Согласно ч. 2 ука-

занной статьи, смерть головного мозга, т.е. полное и необратимое пре-

кращение всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и 

искусственной вентиляции легких.  

Субъект убийства – общий – физическое вменяемое лицо, дос-

тигшее возраста 14 лет. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 

вины. Убийство может быть совершено как с прямым, так и с косвен-

ным умыслом. 

Выделяют следующие виды убийств: 

1. Простое (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

2. Квалифицированные (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

3. Привилегированные (ст. 106 – 108 УК РФ). 

К простому убийству относится убийство, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК РФ. Согласно п. 4 ПП ВС РФ 

№ 1, по ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство, совершенное 

без отягчающих признаков, указанных в  

ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих обстоятельств, предусмотрен-

ных статьями 106, 107 и 108 УК РФ (например, в ссоре или драке при 

отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мес-

ти, зависти, неприязни, ненависти, возникшим на почве личных от-

ношений). 

К квалифицированным видам убийства относятся убийства, со-

вершенные при отягчающих наказание обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 

УК РФ) (таблица 6.1). 

Таблица 6.1. 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 105 УК РФ 

а) двух или более лиц Действия виновного охватываются единым 

умыслом и совершаются, как правило, одно-

временно. Убийство одного и покушение на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100535
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100537
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Признаки Содержание признаков 

убийство другого не образуют оконченного 

состава преступления – убийство двух и бо-

лее лиц 

б) лица или его близ-

ких в связи с осущест-

влением данным ли-

цом служебной дея-

тельности или выпол-

нением общественного 

долга 

Близкие – наряду с родственниками (роди-

тели, дети, супруг и т.д.) относятся иные ли-

ца, благополучие которых в силу сложив-

шихся отношений небезразлично потерпев-

шему, в судьбе которых он заинтересован  

(п. 6 ПП ВС РФ  от 27.01.1999 № 6). Осуще-

ствление служебной деятельности – пра-

вомерная деятельность любого служащего по 

осуществлению возложенной на него обще-

ственной обязанности, так и  совершение 

других действий в интересах общества или 

отдельных лиц. Осуществление обществен-

ного долга – осуществление как специально 

возложенных на него обязанностей в интере-

сах общества или законных интересов от-

дельных лиц, так и совершение других обще-

ственно полезных действий  

в) малолетнего или 

иного лица, заведомо 

для виновного нахо-

дящегося в беспомощ-

ном состоянии, а рав-

но сопряженное с по-

хищением человека  

Малолетние – лица, не достигшие 14 лет. 

Беспомощное лицо – лицо, не способное 

оказать сопротивление либо осознавать об-

щественно опасный характер совершаемых с 

ним действий. К иным лицам, находящимся в 

беспомощном состоянии, относятся тяжело-

больные, престарелые, лица, страдающие 

психическими расстройствами и др. (п. 7 ПП 

ВС РФ от 27.01.1999 № 6).  

Сопряженность с похищением человека оз-

начает, что убийство следует непосредствен-

но или вскоре за совершением указанных 

деяний 

г) женщины, заведомо 

для виновного нахо-

дящейся в состоянии 

беременности 

Термин «заведомо» предполагает достовер-

ную, несомненно очевидную осведомлен-

ность виновного о наличии беременности 

потерпевшей. Срок беременности и источник 

осведомленности значения не имеет. В слу-

чае фактической ошибки субъекта, связанное 
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Признаки Содержание признаков 

с состоянием беременности, деяние квали-

фицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

д) совершенное с осо-

бой жестокостью 

Убийство путем причинения физических му-

чений до или во время убийства (специфиче-

ский способ убийства, нанесения множест-

венных ранений, сожжение заживо и др.), а 

также психического мучения (в присутствии 

близких и др.)  

е) совершенное обще-

опасным способом 

 

Общеопасным считается способ лишения 

жизни, при котором под угрозу ставится не 

один, а несколько потерпевших либо не-

сколько объектов уголовно-правовой охра-

ны, усиливается вероятность достижения 

преступного результата 

е 1) по мотиву кровной 

мести 

Кровная месть – обычай определенных на-

родностей, в связи с которым родственники 

убитого причиняют смерть виновному или 

членам его семьи в порядке возмездия. Спе-

циальный субъект определяется принадлеж-

ностью к народности, которая применяет 

обычай кровной мести (Албания, Северный 

Кавказ и др.) 

ж) совершенное груп-

пой лиц, группой лиц 

по предварительному 

сговору или организо-

ванной группой 

Законодательное определение каждой из 

разновидностей группы содержится в ст. 35 

УК РФ 

з) из корыстных побу-

ждений или по найму, 

а также сопряженное с 

разбоем, вымогатель-

ством, бандитизмом 

Корыстным является убийство в целях по-

лучения материальной выгоды или избавле-

ния от материальных затрат (п. 11 ПП ВС РФ 

от 27.01.1999 № 1). Убийство по найму озна-

чает совершение убийства за вознагражде-

ние. Как сопряженное с разбоем, вымога-

тельством или бандитизмом следует квали-

фицировать убийство в процессе совершения 

этих преступлений 

и) из хулиганских по-

буждений 

Убийство при полном отсутствии мотива ли-

бо при незначительном мотиве с желанием 

противопоставить себя обществу, пренебре-
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Признаки Содержание признаков 

жением к нему (п. 12 ПП ВС РФ от 

27.01.1999 № 1). С внешней стороны харак-

теризуется неспровоцированным нападением 

на потерпевшего, отсутствием поводов к на-

падению и убийству 

д) по мотивам полити-

ческой, идеологиче-

ской, расовой, нацио-

нальной или религиоз-

ной ненависти или 

вражды или по моти-

вам ненависти или 

вражды в отношении 

какой-либо социаль-

ной группы 

Ненависть – состояние отвращения к пред-

ставлению иной расы, национальности, рели-

гии. Вражда – систематическое проявление 

активных противоправных и иных действий 

в отношении указанных лиц. Иная социаль-

ная группа – принадлежность людей к опре-

деленной категории исходя их профессии, 

рода деятельности, пола, сексуальных при-

страстий и др. 

к) с целью скрыть дру-

гое преступление или 

облегчить его совер-

шение, а также сопря-

женное с изнасилова-

нием или насильст-

венными действиями 

сексуального характе-

ра 

Цель скрыть другое преступление присут-

ствует, когда еще до убийства субъектом или 

иным лицом было совершено какое-либо 

преступление, о котором на момент убийства 

еще неизвестно правоохранительным орга-

нам. 

Сопряженное с изнасилованием – это 

убийство в процессе изнасилования, а также 

из мести за оказанное жертвой сопротивле-

ние 

м) в целях использо-

вания органов или 

тканей потерпевшего 

С целью их пересадки другому человеку ли-

бо совершения в отношении этих органов 

или тканей сделки (продажи, обмена и др.). 

Может быть совершено любым лицом, 

включая медицинского работника. Органы 

или ткани могут быть изъяты как путем на-

сильственного, совершенного против воли 

потерпевшего, лишения жизни, так и под 

различными благовидными предлогами, об-

мана, введение в заблуждение потерпевшего, 

например, проведение операции в его «инте-

ресах», которая закончилась летальным ис-

ходом.  
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2. Вред здоровью человека: понятие и виды 

 

Понятие вреда здоровью определяется постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522 «Об утвержде-

нии Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здо-

ровью человека» (далее по тексту – Правила). Так, в п. 2 Правил ука-

зывается:  

Вред, причиненный здоровью человека, – это нарушение ана-

томической целостности органов, тканей человека или их физиологи-

ческих функций в результате воздействия физических, химических, 

биологических и/или психических факторов внешней среды. 

Выделяют следующие виды вреда здоровью человека:  

1. Тяжкий вред здоровью. 

2. Вред здоровью средней тяжести. 

3. Легкий вред здоровью. 

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-

вью человека, достаточно наличия одного из квалифицирующих при-

знаков. При наличии нескольких квалифицирующих признаков тя-

жесть вреда, причиненного здоровью человека, определяется по тому 

признаку, который соответствует большей степени тяжести вреда (п. 

5 Правил). 

Медицинской характеристикой квалифицирующих признаков 

являются медицинские критерии определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека (далее – Медицинские критерии), 

разработанные в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522. Критерии использу-

ются для определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-

вью человека, при производстве судебно-медицинской экспертизы в 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, то 

есть для оценки повреждений, обнаруженных при судебно-

медицинском обследовании живого лица, исследовании трупа и его 

частей, а также при производстве судебно-медицинских экспертиз по 

материалам дела и медицинским документам. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ) – наиболее тяжкое из преступлений, посягающих на здоровье человека.  
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Объективная сторона характеризуется общественно опасным 

деянием, направленным на причинение тяжкого вреда здоровью че-

ловека и наступлением хотя бы одного из последствий, перечислен-

ных 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 на-

ступить указанные в ч. 1 ст. 111 УК РФ последствия.  

По смыслу п. 6.1 Медицинских критериев к опасному для жиз-

ни человека вреду относится вред, который по своему характеру 

представляет непосредственную опасность для жизни, а также вред 

здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния. Он 

может либо создавать непосредственную угрозу для жизни или вы-

звать развитие угрожающего для жизни состояния, т.е. такое рас-

стройство жизненно важных функций организма, которое не может 

быть компенсировано организмом самостоятельно и, как правило, за-

канчивается 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 способности выра-

жать мысли членораздельными, понятными для окружающих звуками. 

Потеря слуха означает полную стойкую глухоту на оба уха или 

такое необратимое состояние, когда человек не может слышать разго-

ворную речь на расстоянии 3-5 см от ушной раковины.  

Потеря какого-либо органа или утрата органом его функ-

ций – это потеря какого-либо органа, отделение его от тела человека 

(например, потеря ноги, руки, почки и др.).  

Прерывание беременности – прекращение течения беременно-

сти независимо от срока, вызванное причинением вреда здоровью. 

При этом прерывание беременности может быть как самопроизволь-

ное, так и с применением медицинских манипуляций.  

Психическое расстройство означает психическое заболевание 

различной степени (деменция, шизофрения и др.). Этот термин охва-

тывает как хроническое психическое расстройство, так и временное 
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психическое расстройство (ст. 21 УК РФ). Важное значение имеет ус-

тановление наличия причинной связи между деянием виновного лица, 

направленного на причинение тяжкого вреда здоровью, и наступив-

шим психическим расстройством.  

Заболевание наркоманией или токсикоманией – это такое со-

стояние, характеризующееся стойкой зависимостью от употребления 

наркотических, токсических и психотропных веществ.  

Под неизгладимым обезображиванием лица следует понимать 

такие повреждения лица, которые сами по себе не могут пройти с те-

чением времени без хирургического вмешательства (травма носа, ис-

кажение мимики, келоидные рубцы и др.). Неизгладимость повреж-

дения устанавливается экспертами, обезображивание – судом на ос-

нове эстетического критерия. Обезображивание лица – это такое из-

менение естественного вида лица, которое придает внешности оттал-

кивающий, уродливый, неприятный, устрашающий вид. 

Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть означает утрату трудоспособности свыше 

30 % (п. 6.11 Медицинских критериев). 

Полная профессиональная утрата профессиональной трудо-

способности характеризуется заведомым для виновного лишением 

потерпевшего возможности осуществлять профессиональные функ-

ции (работать пианистом при потере пальца руки, балериной при по-

тере большого пальца ноги, пилотом самолета при снижении зрения).  

Профессиональная трудоспособность связана с возможностью 

выполнения определенного объема и качества работы по конкретной 

профессии (специальности), по которой осуществляется основная 

трудовая деятельность (п. 6.12 Медицинских критериев). 

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется 

в соответствии с Правилами установления степени утраты профессио-

нальной трудоспособности в результате несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достиг-

шее возраста 14 лет.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

https://base.garant.ru/182595/b406402d9ddd766facac57e513ce40ee/#block_1000
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Квалифицированные и особо квалифицированные признаки ука-

заны 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 отноше-

ний, направленных 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 № 6.2). 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 со-

става преступления, которые по содержанию совпадают с квалифици-

рованными признаками ст. 111 УК РФ. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 

УК РФ).  

Объект преступления – совокупность общественных отноше-

ний, направленных на охрану здоровья человека.  

Объективная сторона характеризуется общественно опасными 

деяниями, последствиями которого является причинение легкого вре-

да здоровью и причинной связью между ними.  

Признаки легкого вреда здоровью определены в ч. 1 ст. 115 УК 

РФ (таблица 6.2).  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Субъект – общий, вменяемое физическое лицо, достигшее воз-

раста 16 лет.  

Квалифицированные признаки указаны в ч. 2 ст. 115 УК РФ. К 

ним относятся: совершение деяния из хулиганских побуждений (п. 

«а»); по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды или по мотивам ненавис-

ти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «б»); 

с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия (п. «в»).  
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Таблица 6.2. 

Таблица определения тяжести вреда здоровью 
 

Вред 

 здоро-

вью че-

ловека 

Процент утраты 

общей трудоспо-

собности 

Длительность  

утраты общей  

трудоспособности 

Опасность 

вреда для 

жизни 

Тяжкий 

вред 

 здоро-

вью 

Значительная 

стойкая утрата 

общей трудоспо-

собности не менее 

чем на одну треть 

(свыше 30 %) 

(п. 6.11 Медицин-

ских критериев) 

Длительное расстрой-

ство здоровья свыше 

120 дней в году 

Опасен 

для  

жизни 

Средней 

тяжести 

вред  

здоровью 

Значительная 

стойкая утрата 

общей трудоспо-

собности менее 

чем на одну треть 

– стойкая утрата 

общей трудоспо-

собности от 10 до 

30 % включительно 

(п. 7.2 Медицин-

ских критериев) 

Длительное рас-

стройство здоровья 

– временное наруше-

ние функций органов 

и (или) систем (вре-

менная нетрудоспо-

собность) продолжи-

тельностью свыше 

трех недель (более 21 

дня) (п. 7.1. Меди-

цинских критериев) 

Не опасен 

для  

жизни,  

но опасен  

для  

здоровья 

Легкий 

вред  

здоровью 

Незначительная 

стойкая утрата 

общей трудоспо-

собности – стойкая 

утрата общей тру-

доспособности ме-

нее 10 % (п. 8.2 

Медицинских кри-

териев) 

Кратковременное 

расстройство здоро-

вья – временное на-

рушение функций ор-

ганов и (или) систем 

(временная нетрудо-

способность) про-

должительностью до 

21 дня включительно 

(п. 8.1 Медицинских 

критериев) 

Не опасен 

для  

жизни,  

но опасен 

для  

здоровья 
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3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

 

Преступления против свободы, чести и достоинства лично-

сти – это предусмотренные ст. 126 – 130 УК РФ противоправные 

умышленные общественно опасные действия, которые посягают на 

свободу, честь, достоинство другого человека и могут причинить вред 

его здоровью или жизни.  

Свобода – закрепленная в Конституции Российской Федерации 

или ином законе возможность определенного поведения. 

Честь – внешнее признание поступков человека, его авторитет в 

определенном коллективе, восприятие его обществом.  

Достоинство – внутреннее «Я» человека, его отношение к са-

мому себе и отношение со стороны общества. 

Система преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности включает: преступления, посягающие на свободу личности 

(ст. 126 – 128 УК РФ); преступления, посягающие на честь и достоин-

ство личности (ст. 128.1 УК РФ). 
 

Преступления, посягающие на свободу личности  

(ст. 126 – 128 УК РФ) 

 

Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Под похищением чело-

века следует понимать его незаконные захват, перемещение и после-

дующее удержание в целях совершения другого преступления либо по 

иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не 

имеют
1
. Захват, перемещение и удержание человека могут быть совер-

шены с применением угроз, насилия, с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего. Похищение человека может быть совершено 

также и путем обмана потерпевшего или злоупотребления доверием в 

целях его перемещения и последующих захвата и удержания. 

Похищение – умышленное изъятие и перемещение человека 

вопреки его воле из естественной для него социальной среды в иное 

место с намерением содержать его определенное время в неволе. 

                                                           
1
 О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми: постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 24.12.2019 № 58 (п. 2) // СПС «КонсультантПлюс».  
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Объект – общественные отношения, обеспечивающие личную 

свободу человека. Дополнительный объект – телесная и психическая 

неприкосновенность личности, здоровья, жизни (ч. 3 ст. 126 УК РФ). 

С объективной стороны преступление выражается в похище-

нии, т.е. в захвате (завладении) и перемещении человека помимо его 

воли или вопреки ей с последующим удержанием в неволе. В резуль-

тате похищения потерпевший изымается из привычной для него со-

циальной среды, утрачивает возможность определять место пребыва-

ния по своему усмотрению. С момента утраты такой возможности 

преступление полагается оконченным. 

Способы похищения могут быть различными. Для квалифика-

ции преступления 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 дей-

ствует вопреки воле потерпевшего и лишает его личной свободы, и 

желает поступить таким образом. 

Мотивы похищения могут быть различными: месть, ревность, же-

лание отстранить на период заключения сделки конкурента, хулиганские 

побуждения и т.п. Как правило, не влияют на квалификацию деяния. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды похи-

щения человека предусмотрены в ч. 2 и 3 УК РФ (таблица 6.3). 

 

Таблица 6.3 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки  

состава ст. 126 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 126 УК РФ 

а) группой лиц по пред-

варительному сговору 

Признаки группы лиц описаны в ч. 2 ст. 

35 УК РФ 

в) с применением наси-

лия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с уг-

Применение насилия, в том числе по-

влекшего вред здоровью средней тяже-

сти и тяжкого вреда здоровью, либо уг-
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Признаки Содержание признаков 

розой применения такого 

насилия 

роза его применения 

г) с применением оружия 

или предметов, исполь-

зуемых в качестве ору-

жия 

Понятие и виды оружия даны в ФЗ РФ  

№ 150-ФЗ от 13.12.1996 «Об оружии»;  

предметы, используемые в качестве 

оружия, – это предметы, которыми мож-

но причинить вред, но которые не отно-

сятся законом «Об оружии» к оружию.  

Применение оружия – это использова-

ние его боевых качеств по прямому на-

значению  

д) в отношении заведомо 

несовершеннолетнего 

Несовершеннолетний – лицо, не достиг-

шее возраста 18 лет. Заведомость озна-

чает, что преступнику известно о несо-

вершеннолетнем возрасте потерпевшего. 

Источник информации значения не име-

ет 

е) в отношении женщи-

ны, заведомо для винов-

ного находящейся в со-

стоянии беременности 

Потерпевшая – беременная женщина. 

Срок беременности значения не имеет. 

Заведомость означает, что лицо, совер-

шающее преступление, знает о беремен-

ности потерпевшей. Источник информа-

ции значения не имеет 

ж) в отношении двух или 

более лиц 

Одновременное либо последовательное 

похищение двух или более лиц  

з) из корыстных побужде-

ний 

Преступник преследует имущественные 

или личные выгоды в свою пользу или 

пользу иных лиц 

Часть 3 ст. 126 УК РФ 

а) совершены организо-

ванной группой 

Признаки организованной группы лиц 

описаны в ч. 3 ст. 35 УК РФ 

в) повлекли по неосто-

рожности смерть потер-

певшего или иные тяж-

Смерть потерпевшего – неосторожные 

последствия в результате похищения че-

ловека. Иные тяжкие последствия – само-
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Признаки Содержание признаков 

кие последствия убийство, смерть близких потерпевшего 

от стресса, переживаний, заболевание и 

др. 

 

В примечании к статье 126 УК РФ предусмотрено основание 

для освобождения от уголовной ответственности при условии добро-

вольного освобождения потерпевшего и отсутствия в действиях ви-

новного иного состава преступления.  

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 

Объект – общественные отношения, обеспечивающие личную 

(физическую) свободу конкретного лица (потерпевшего).  

Объективная сторона выражается в лишении или ограничении 

личной свободы потерпевшего, не связанного 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 че-

ловека свободы независимо от длительности.  

Субъект преступления – общий: вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки незакон-

ного 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 пространст-

ве, в то время, когда при незаконном лишении свободы человек удер-

живается в определенном месте без перемещения. Похищение чело-

века всегда характерно активными действиями виновного. Незакон-

ное лишение свободы может быть выражено как в форме действий, 

так и бездействия. При захвате заложника (ст. 206 УК РФ) виновный 

посягает на общественную безопасность, действует открыто и пре-

следует цель оказать воздействие на государство, международную ор-
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ганизацию, юридических и физических лиц путем выдвижения уль-

тимативных 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 – распро-

странении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинст-

во другого лица или подрывающих его репутацию.  

Распространение заведомо ложных сведений предполагает их 

опубликование в печати, трансляцию по радио-, теле- и видеопро-

граммам, демонстрацию в средствах массовой информации, распро-

странение в сети Интернет, а также использование иных средств те-

лекоммуникационной связи и др. 

Данные сведения являются порочащими честь и достоинство 

потерпевшего, подрывающими его репутацию, если они не соответст-

вуют действительности и содержат утверждения о нарушении им 

действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неэтическом поведении в личной, общественной или политической 

жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении де-

ловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют его 

честь и достоинство, подрывают репутацию.  

По законодательной конструкции и основной, и квалифициро-

ванный, и особо квалифицированный составы преступления являются 

формальными. 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: распространение указанных сведений в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совер-
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шенная публично с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, либо в отно-

шении нескольких лиц (ч. 2). Особо квалифицирующие признаки за-

креплены в ч. 3-5 ст. 128
1
 УК РФ: клевета, совершенная с использова-

нием своего служебного положения (ч. 3); клевета о том, что лицо 

страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих 

(ч. 4); клевета, соединенная с обвинением лица в совершении престу-

пления против половой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности либо тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 5). 

Заведомо ложный донос о совершении преступления (ст. 306 

УК РФ) отличается от клеветы (ст. 128
1
 УК РФ) главным образом тем, 

что осуществляется с определенной целью – привлечь потерпевшего к 

уголовной ответственности. Для этого заведомо ложные сведения 

имеют специальную направленность – в органы власти. При заведомо 

ложном доносе в первую очередь страдают интересы правосудия, а во 

вторую – честь, достоинство, репутация потерпевшего. При клевете 

же честь, достоинство и репутация человека формируют основной 

(первоочередной) объект преступного посягательства. 

 

4. Преступления против половой неприкосновенности 

 и половой свободы личности 

 

Преступления против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности – это предусмотренные ст. 131-135 гл. 18 УК 

РФ противоправные умышленные общественно опасные действия, 

которые посягают на половую неприкосновенность и половую свобо-

ду личности и могут причинить вред ее здоровью или жизни.  

Система преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности включает: 

1) преступления, в которых присутствует физическое или пси-

хическое принуждение путем:  

• опасного или неопасного насилия или угрозы его применения 

(ст. 131, 132 УК РФ); 

• шантажа, угрозы уничтожения, повреждения или изъятия 

имущества либо путем использования материальной или иной зави-
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симости потерпевшего (потерпевшей) (ст. 133 УК РФ); 

2) преступления, в которых отсутствует физическое или психи-

ческое принуждение (ст. 134, 135 УК РФ). 

 

Изнасилование. Его отличие от насильственных  

действий сексуального характера 

 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ) – наиболее тяжкий вид поло-

вых преступлений.  

Объект преступления – половая свобода и половая неприкос-

новенность (в тех случаях, когда потерпевшая – несовершеннолетняя, 

малолетняя). Кроме того, изнасилованием ставится под угрозу нару-

шение или фактически нарушается здоровье либо жизнь потерпев-

шей. Потерпевшей является лицо женского пола. 

Объективная сторона преступления состоит из двух взаимо-

связанных элементов: 

1) полового сношения; 

2) насилия, угрозы либо использования беспомощного состоя-

ния потерпевшей, которые придают половому сношению противо-

правный характер, ибо не соблюдается элемент добровольности, вза-

имного согласия сторон, нарушается половая свобода женщины. 

Первая составная часть, обязательный признак изнасилования, 

отличающий его от иных насильственных действий сексуального ха-

рактера (ст. 132 УК РФ), – осуществление полового сношения. 

Половое сношение – гетеросексуальное (естественным путем) 

совокупление мужчины и женщины. Все иные формы половой жизни 

считаются суррогатными. Следовательно, сексуальные действия, 

имитирующие половой акт или совершаемые в извращенной форме, 

даже при наличии признака противоправности, не могут расценивать-

ся как изнасилование. 

Под насилием следует понимать как опасное, так и неопасное 

для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение иных 

насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему 

лицу физической боли либо с ограничением его свободы (п. 2 ПП ВС 

РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлени-
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ях против половой неприкосновенности и половой свободы личности») 

(далее – Постановление).  

Насилие, угроза, беспомощное состояние используются винов-

ным для того, чтобы, подавив или проигнорировав волю потерпев-

шей, вступить с ней 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 потер-

певшую (подчас весьма настойчиво) к добровольному согласию на 

интимную связь, не ставя целью вступить в таковую вопреки воле 

женщины. 

Угроза насилием как способ добиться половой связи выражается 

в запугивании потерпевшей. Угроза разгласить позорящие сведения, 

уничтожить имущество, лишить работы и т.д., даже если это позволи-

ло виновному добиться половой близости, не превращает содеянное в 

изнасилование. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. 

Субъект (непосредственный исполнитель) – специальный. Вме-

няемое физическое лицо мужского пола, достигшее возраста 14 лет.  

Главным отличием насильственного полового сношения от дейст-

вий сексуального характера является потерпевший. Согласно ст. 131 УК 

РФ, потерпевшим может выступать только женщина, а непосредствен-

ным исполнителем преступления является только мужчина. Лицо жен-

ского пола может признаваться субъектом данного преступления в роли 

организатора, подстрекателя или пособника. В ст. 132 УК РФ, в свою 

очередь, как потерпевшим, так и субъектом преступления может высту-

пать как женщина, так и мужчина. Половое сношение в изнасиловании 

происходит традиционным путем, при насильственных действиях иначе. 

Состав изнасилования формальный, поэтому преступление 

считается оконченным с момента начала полового акта. 

В случае если виновным было совершено изнасилование и 

иные действия сексуального характера (в любом порядке) одной и 

той же потерпевшей, преступление следует квалифицировать по со-

вокупности преступлений, независимо от того, был ли разрыв по 
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времени между изнасилованием и насильственными действиями сек-

суального характера. 

Таблица 6.4 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки  

состава ст. 131 УК РФ 
 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 131 УК РФ 

а) группой лиц, группой 

лиц по предварительно-

му сговору или органи-

зованной группой 

Признаки группы лиц описаны в ч. 2 ст. 

35 УК РФ. Изнасилование следует при-

знавать совершенным группой лиц (груп-

пой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой) в случаях: 

 когда несколькими лицами подвер-

гаются сексуальному насилию одно или 

несколько потерпевших;  

 когда виновные, действуя согласо-

ванно и применяя насилие или угрожая 

применением насилия в отношении не-

скольких лиц, затем совершают насильст-

венное половое сношение либо насильст-

венные действия сексуального характера с 

каждым или хотя бы с одним из них (п. 10 

Постановления) 

б) соединенное с угрозой 

убийством или причине-

нием тяжкого вреда здо-

ровью, а также совер-

шенное с особой жесто-

костью по отношению к 

потерпевшей или к дру-

гим лицам 

Под угрозой убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью следует понимать 

не только прямые высказывания, в кото-

рых выражалось намерение применения 

физического насилия к потерпевшему ли-

цу или к другим лицам, но и такие угро-

жающие действия виновного, как, напри-

мер, демонстрация оружия или предметов, 

которые могут быть использованы в каче-

стве оружия (п. 3 Постановления). 

Особой жестокость связывается как со 
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способом совершения изнасилования, так 

и с другими обстоятельствами, свидетель-

ствующими о проявлении виновным осо-

бой жестокости. 

Особая жестокость может выражаться в 

пытках, истязании, глумлении над потер-

певшим лицом, причинении ему особых 

страданий в процессе совершения изнаси-

лования, в совершении изнасилования в 

присутствии его близких, а также в спосо-

бе подавления сопротивления, вызываю-

щем тяжелые физические либо нравствен-

ные страдания самого потерпевшего лица 

или других лиц (п. 11 Постановления) 

в) повлекшее заражение 

потерпевшей венериче-

ским заболеванием 

 Лицо, заразившее потерпевшего венери-

ческим заболеванием, должно было знать 

о наличии у него этого заболевания, пред-

видеть возможность или неизбежность за-

ражения и желать или допускать такое за-

ражение, а равно, когда оно предвидело 

возможность заражения потерпевшего ли-

ца, но самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этого последствия. До-

полнительной квалификации по статье 

121 УК РФ не требуется 

Часть 3 ст. 131 УК РФ 

а) несовершеннолетней Несовершеннолетний – лицо, не достиг-

шее возраста 18 лет 

б) повлекшее по неосто-

рожности причинение 

тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей, заражение 

ее ВИЧ-инфекцией или 

иные тяжкие последст-

Ответственность наступает как при неос-

торожном, так и при умышленном зара-

жении потерпевшего лица ВИЧ-

инфекцией. 

К иным тяжким последствиям следует от-

носить, в частности, самоубийство или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/1413417de9b695d5e47223127a61d5d4f07cc588/#dst100648
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/1413417de9b695d5e47223127a61d5d4f07cc588/#dst100648
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171782/#dst100028
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Признаки Содержание признаков 

вия попытку самоубийства потерпевшего ли-

ца, беременность потерпевшей и т.п. 

Часть 4 ст. 131 УК РФ 

а) повлекшее по неосто-

рожности смерть потер-

певшей 

Смерть должна наступить от неосторож-

ных действий виновного лица (в результа-

те нанесенного удара по голове, чтобы 

жертва не сопротивлялась, в результате че-

го наступила смерть потерпевшей) 

б) потерпевшей, не дос-

тигшей 14-летнего воз-

раста 

Потерпевшей не должно исполниться 14 

лет. При этом не имеет значение, знал ли 

виновный о возрасте потерпевшей 

Часть 5 ст. 131 УК РФ 

а) совершены лицом, 

имеющим судимость за 

ранее совершенное пре-

ступление против поло-

вой неприкосновенности 

несовершеннолетнего 

К имеющим судимость за ранее совер-

шенное преступление против половой не-

прикосновенности несовершеннолетнего 

относятся лица, имеющие непогашенную 

или не снятую в установленном порядке 

судимость за любое из совершенных в от-

ношении несовершеннолетних преступле-

ний, предусмотренных ч. 3-5 ст. 131, ч. 3-

5 ст. 132, ч. 2 ст. 133, ст. 134, 135 УК РФ. 

При этом также учитываются судимости 

за указанные преступления, совершенные 

лицом в возрасте до восемнадцати лет (п. 

14 Постановления) 

б) совершено в отноше-

нии двух или более не-

совершеннолетних 

Умысел направлен на изнасилование двух 

и более несовершеннолетних лиц, не дос-

тигших 18-летнего возраста 

в) сопряжено с соверше-

нием другого тяжкого 

или особо тяжкого пре-

ступления против лич-

ности, за исключением 

случаев, предусмотрен-

Понятие тяжкого и особо тяжкого престу-

пления дается в ст. 15 УК РФ. Изнасило-

вание должно быть сопряжено с соверше-

нием этих преступлений  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/#dst103406
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/#dst103768
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/2d540378b753dcbdac4cc5719cc3907279bd5aec/#dst103422
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/2d540378b753dcbdac4cc5719cc3907279bd5aec/#dst103771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/36b8d6e17178078517ac8d8f127ce4c40d162d4e/#dst103774
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/4007b95becb2a24b80106ceaf11863216fd67f63/#dst103776
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/89c255de9a1c900fcde4cd5a34c5f66282cf2db5/#dst103440
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2574
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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Признаки Содержание признаков 

ных п. «к» ч. 2 ст. 105 

УК РФ  

 

4. Преступления против конституционных  

прав и свобод человека и гражданина 

 

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

Непосредственным объектом данного состава преступления (ч. 1 

ст. 139 УК РФ) являются общественные отношения в сфере обеспече-

ния неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ). 

По смыслу примечания к ст. 139 УК РФ под жилищем по-

нимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями (например, верандой, чердаком, встроенным 

гаражом), жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или вре-

менного проживания (квартиру, комнату, служебное жилое помеще-

ние, жилое помещение в общежитии и т.п.), а равно иное помещение 

или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные 

для временного проживания (апартаменты, садовый дом и т.п.).  

Не может быть квалифицировано по ст. 139 УК РФ незаконное 

проникновение, в частности, в помещения, строения, структурно обо-

собленные от индивидуального жилого дома (сарай, баню, гараж и 

т.п.), если они не были специально приспособлены, оборудованы для 

проживания; в помещения, предназначенные только для временного 

нахождения, а не проживания в них (купе поезда, каюту судна и т.п.)
1
. 

Право на неприкосновенность жилища может быть ограничено 

только на основании судебного решения при производстве по уголов-

ному делу. 

Объективная сторона данного состава носит формальный ха-

рактер, преступление окончено при совершении действия в виде лю-

                                                           
1
 Пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138
1
, 

139, 144
1
, 145, 145

1
 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // СПС                  

«КонсультантПлюс» (далее – Постановление).  
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бого вторжения с нарушением установленного законом порядка про-

никновения в жилище против воли проживающих в нем лиц. При 

этом вторжение в жилище в отсутствие проживающего в нем лица 

также является незаконным, ведь согласие последнего должно быть 

явно выраженным. В ситуации, когда имеется согласие на присут-

ствие в жилище постороннего только со стороны одного лица из не-

скольких, проживающих в данном жилище, то состав преступления 

отсутствует. В тех случаях, когда незаконное проникновение в жили-

ще является квалифицирующим признаком другого состава преступ-

ления (например, ст. 158, 161 УК РФ), то с учетом конкуренции норм 

рассматриваемый состав самостоятельно не вменяется.  

Незаконное проникновение в жилище может иметь место и без 

вхождения в него, но с применением технических или иных средств, 

когда такие средства используются в целях нарушения неприкосно-

венности жилища (например, для незаконного установления прослу-

шивающего устройства или прибора видеонаблюдения) (п. 12 Поста-

новления). 

Действия лица, находящегося в жилище с согласия проживаю-

щего в нем лица, но отказавшегося выполнить требование покинуть 

его, не образуют состава ст. 139 УК РФ. 

Субъект – общий, физическое вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления 16 лет. Применительно к ч. 3 – 

специальный – совершенные лицом с использованием своего служеб-

ного положения. 

Субъективная сторона выражена прямым умыслом. Умысел 

виновного должен быть направлен на нарушение права проживающих 

в нем граждан на его неприкосновенность. При решении вопроса о 

наличии у лица такого умысла следует исходить из совокупности всех 

обстоятельств дела, в том числе наличия и характера его взаимоотно-

шений с проживающими в помещении, строении гражданами, спосо-

ба проникновения и других. 

Квалифицированный и особо квалифицированные виды этого 

преступления предусмотрены ч. 2 и 3 ст. 139 УК РФ. 
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Таблица 6.5 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки  

состава ст. 139 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 139 УК РФ 

Совершенное с приме-

нением насилия или с 

угрозой его применения 

Насилие или угроза его применения долж-

ны быть совершены в момент вторжения в 

помещение либо непосредственно после 

него в целях реализации умысла на неза-

конное проникновение в жилище (п. 15 

Постановления) 

Часть 3 ст. 139 УК РФ 

Совершенные лицом с 

использованием своего 

служебного положения 

Служебное положение – это статус слу-

жащего, то есть лица, осуществляющего 

профессиональную деятельность 

 

5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступле-

ний (ст. 150 УК РФ). 

Объектом преступления выступают совокупность обществен-

ных отношений, направленных на обеспечение нормального физиче-

ского развития и нравственного воспитания несовершеннолетних. В 

качестве дополнительного объекта может выступать жизнь, здоровье, 

общественный порядок, общественная безопасность и др. 

Объективная сторона выражается в активных действиях со-

вершеннолетнего лица, направленных на возбуждение желания у не-

совершеннолетнего совершить преступление (вовлечение).  

Для квалификации имеет значение способ совершения преступ-

ления: обещания, обман, угрозы и иные способы.  

Обещания выражаются в даче обязательства, согласия что-либо 

выполнить или, напротив, не делать. Например, передача в будущем 

денег, подарков, какого-либо имущества и др. 
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Обман – сознательное искажение истины, высказанное с целью 

введения в заблуждение. Например, обман по поводу непреступности 

тех действий, которые должен совершить несовершеннолетний. 

Угрозы – психическое воздействие на несовершеннолетнего с 

целью побудить его совершить преступление. Угрозы могут выра-

жаться в угрозе применения физического насилия, психологический 

шантаж (угроза причинить физический вред самому несовершенно-

летнему или его близким, исключить из школы, спортивной секции, 

распространить порочащие сведения и т.д.).  

Иные способы могут быть различными – подкуп, просьба, раз-

жигание ненависти, личной неприязни, месть и др.  

Состав ст. 150 УК РФ является формальным. Преступление 

считается оконченным с момента вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления (совершения несовершеннолетним престу-

пления, приготовления к преступлению или покушения на него).  

Субъект преступления – специальный. Им является физиче-

ское лицо, достигшее 18-летнего возраста. В ч. 2 субъектами являют-

ся родители, педагогические работники, иные лица, на которых воз-

ложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего (опекуны, 

попечители, воспитатели детских домов и т.д.).  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 

вины.  

Квалифицирующие признаки преступления представлены в 

ч. 2 и ч. 3 ст. 150 УК РФ. 

 

Таблица 6.6 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки  

состава ст. 150 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 150 УК РФ 

- Совершенное родителем, пе-

дагогическим работником ли-

бо иным лицом, на которое за-

коном возложены обязанности 

Родитель несовершеннолетнего – 

лицо, записанное его матерью или 

отцом в книге записей рождения. 

При этом не имеет значения явля-
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Признаки Содержание признаков 

по воспитанию несовершенно-

летнего 

ются ли родители биологическими 

или этот статус лица приобрели в 

результате процедуры усыновления 

(удочерения). 

Педагог – лицо, занимающееся пре-

подавательской деятельностью в го-

сударственном и негосударственном 

образовательном учреждении. 

К иным лицам относятся опекуны, 

попечители и др. 

Часть 3 ст. 150 УК РФ 

- Совершенные с применением 

насилия или с угрозой его 

применения 

Насилие выражается в применении 

побоев, связывании, причинении 

легкого или средней тяжести вреда 

здоровью. Угроза применения на-

силия выражается в угрозе причи-

нения несовершеннолетнему физи-

ческого вреда (нанесение побоев, 

причинения вреда здоровью, убий-

ство и др.) 

Часть 4 ст. 150 УК РФ  

- Связанные с вовлечением – 

несовершеннолетнего в пре-

ступную группу либо в совер-

шение тяжкого или особо тяж-

кого преступления, а также в 

совершение преступления по 

мотивам политической, идео-

логической, расовой, нацио-

нальной или религиозной не-

нависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или враж-

ды в отношении какой-либо 

социальной группы 

Признаки группы описаны в ст. 35 

УК РФ. 

Категории преступлений – ст. 15 УК 

РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-

ственных действий (ст. 151 УК РФ). 

Объектом преступления выступают совокупность обществен-

ных отношений, направленных на обеспечение нормального физиче-

ского развития и нравственного воспитания несовершеннолетних. В 

качестве дополнительного объекта может выступать жизнь, здоровье, 

общественный порядок, общественная безопасность и др.  

Общественная опасность преступления состоит в том, что в 

результате приобщения к регулярному употреблению алкоголя орга-

низм несовершеннолетнего подвергается реальной опасности алко-

гольной деградации; употребление одурманивающих веществ создает 

реальную угрозу физическому и психическому здоровью подростка; 

занятие бродяжничеством и попрошайничеством наносит ущерб мо-

ральному, физическому развитию несовершеннолетнего. 

Объективная сторона данного преступления состоит в вовле-

чении несовершеннолетнего в совершение следующих альтернатив-

ных действий: 

1) систематическое употребление (распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ;  

2) занятие бродяжничеством или попрошайничеством.  

1) Вовлечение представляет собой действия взрослого, совер-

шеннолетнего лица, направленные на побуждение, возникновение 

желания (мотивацию) в систематическое употребление (распитие) ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих ве-

ществ и их реальное употребление. Для квалификации по данной ста-

тье имеет значение систематичность действий несовершеннолетнего: 

два и более раза в кратчайший (непродолжительный) период времени 

(один-два раза в неделю, каждый месяц и т.д.). 

Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

(ред. от 26.03.2022) «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции» (Далее – Закон) к алкогольной продукции относится пищевая 

продукция, которая произведена с использованием или без использо-

вания этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
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спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключени-

ем пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция 

подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 

водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, иг-

ристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие 

напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные 

напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуа-

ре, медовуха.  

К спиртным напиткам согласно п. 9 ст. 2 Закона относится алко-

гольная продукция, которая произведена с использованием этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержа-

щей пищевой продукции и не относится к плодовой алкогольной про-

дукции, плодовым алкогольным напиткам и виноградосодержащим 

напиткам, в том числе спиртные напитки, произведенные из коньяч-

ных дистиллятов, винных и виноградных дистиллятов и спиртов 

(коньяк, виноградная водка, бренди).  

Спиртосодержащая продукция – пищевая или непищевая про-

дукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодер-

жащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 

0,5 процента объема готовой продукции (п. 3 ст. 3 Закона).  

Одурманивающие вещества – это лекарственные препараты и 

химические вещества хозяйственно-бытового назначения, употребление 

которых воздействует на нервную систему, вызывая галлюцинации, со-

стояние, близкое к алкогольному или наркотическому опьянению (на-

пример, смесь алкоголя и димедрола, ацетон, бензин и др.). Они не от-

носятся к наркотическим средствам или психотропным веществам. 

Список одурманивающих веществ утверждается постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 № 1259  

«Об утверждении перечня одурманивающих веществ»
1
.  

Бродяжничество – систематическое перемещение в течение 

длительного периода времени из одной местности в другую либо в 

                                                           
1
 Об утверждении перечня одурманивающих веществ: постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 24.07.2021 № 1259 // СПС «КонсультантПлюс». 
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пределах одной местности несовершеннолетнего, не имеющего по-

стоянного места жительства или оставившего его, сопряженное с на-

хождением его в местах, не предназначенных для проживания людей, 

либо с кратковременным проживанием у разных людей с существова-

нием за счет случайных заработков или нетрудовых доходов (хище-

ние, попрошайничество и др.).  

Вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество – это 

действия, направленные на выпрашивание у посторонних лиц (под 

различными предлогами и без них) денег, продуктов питания, одежды 

и иных материальных ценностей. Причем попрошайничество подрос-

ток может совершать один, с другими несовершеннолетними или со 

взрослыми. 

Вовлечение может осуществляться различными способами, ко-

торые не влияют на квалификацию по ч. 1 ст. 151 УК РФ. В качестве 

способа могут выступать все виды физического насилия, а также пси-

хического воздействия, которое выражается в убеждении, запугива-

нии, подкупе, обмане и т. д., прямом предложении выпрашивать 

деньги, обещании приобрести что-либо на полученные деньги, даче 

советов о месте, способе, приемах выспрашивания. 

Вовлечение может осуществляться не только посредством пря-

мого подстрекательства, но и путем введения в заблуждение. 

В случае причинения вреда здоровью вследствие вовлечения не-

совершеннолетнего в систематическое употребление спиртных на-

питков или одурманивающих веществ действия виновного квалифи-

цируются по совокупности со статьями, предусматривающими ответ-

ственность за конкретные преступления против личности. 

Субъект преступления – специальный. Им является физиче-

ское лицо, достигшее 18-летнего возраста. В ч. 2 субъектами являют-

ся родители, педагогические работники, иные лица, на которых воз-

ложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего (опекуны, 

попечители, воспитатели детских домов и т.д.).  

С субъективной стороны преступление, предусмотренное во 

всех его формах, характеризуется прямым умыслом: виновный осоз-

нает, что пагубно воздействует на несовершеннолетнего, вовлекая его 
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в ту или иную антиобщественную деятельность, и желает совершить 

эти действия. 

Квалифицирующие признаки ст. 151 УК РФ совпадают с квали-

фицирующими признаками ст. 150 (ч. 2, 3) УК РФ. 

Согласно примечанию к ст. 151 УК РФ действие статьи не рас-

пространяется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие 

бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие 

стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой ис-

точника средств существования или отсутствием места жительства. 

Стечение тяжелых жизненных обстоятельств – это наличие 

обстоятельств семейного и личного характера (материальная нужда, 

потеря работы и постоянного источника дохода и др.). При этом эти 

обстоятельства должны негативно повлиять на жизнь и кардинально 

поменять её в худшую сторону.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Определите объективные и субъективные признаки соста-

ва ст. 105 УК РФ.  

2. Назовите виды вреда, относящиеся к тяжкому вреду здо-

ровья. 

3. Раскройте содержание понятий «значительная стойкая ут-

рата общей трудоспособности не менее чем на одну треть», «полная 

утрата профессиональной трудоспособности», «длительное расстрой-

ство здоровья», «значительная стойкая утрата общей трудоспособно-

сти менее чем на одну треть», «кратковременное расстройство здоро-

вья», «незначительная стойкая утрата общей трудоспособности».  

4. Сформулируйте понятие «похищение человека». Проана-

лизируйте состав ст. 126 УК РФ.  

5. Назовите особенности субъективной стороны состава ст. 

131 и 132, 134-135 УК РФ.  

6. Раскройте содержание понятия «жилище» применительно 

к составу ст. 139 УК РФ. 

7. Назовите признаки вовлечения применительно к составам 

статей 150-151 УК РФ. Раскройте их содержание.  
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8. Решите задачи:  

Задача № 1. К. и Т. по предварительному сговору похитили не-

совершеннолетнего Г. и потребовали от родителей выкуп в размере 

100 000 рублей. В момент передачи денег К. и Т. были задержаны.  

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

 

Задача № 2. Л. после смерти своей жены стал злоупотреблять 

спиртными напитками, нигде не работал. Чтобы добывать деньги на 

водку и на продукты, он заставлял своих двоих несовершеннолетних 

детей К. (11 лет) и О. (5 лет) попрошайничать. Когда детям не удава-

лось заработать таким образом денег, Л. избивал их, запирал на ночь в 

темном холодном подвале дома, не давал им есть и пить. Когда сосе-

ди начали делать ему замечания и угрожать, что сообщат в полицию о 

его обращении с детьми, Л. отдал их знакомому бродяге, получив за 

них 15000 рублей и 3 бутылки водки. Соседям он сообщил, что детей 

отвез к своей родственнице в деревню. 

Квалифицируйте действия Л. 
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ТЕМА 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Преступления в сфере экономики – это группа преступлений, 

предусмотренных разделом VIII УК РФ. Данная группа преступления 

включает в себя три подгруппы:  

1. Преступления против собственности (гл. 21). 

2. Преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22). 

3. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (гл. 23). 

 

1. Преступления против собственности 

 

Преступления против собственности – это совершенные 

умышленно или по неосторожности общественно опасные деяния, ко-

торые посягают на отношения собственности физических и юридиче-

ских лиц.  

Они включают в себя две группы преступлений: корыстные (со-

вершенные в форме хищения и без таковой) и некорыстные преступ-

ления.  

Корыстные преступления против собственности условно мож-

но подразделить на: 

1. Корыстные преступления, совершаемые путем хищения (ст. 158-

162 УК РФ). 

2. Иные корыстные преступления (ст. 163, 165, 166 УК РФ).  

К некорыстным преступлениям против собственности относят-

ся уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное 

умышленно (ст. 167 УК РФ) и по неосторожности (ст. 168 УК РФ).  

 

Корыстные преступления, совершаемые путем хищения 

(ст. 158-162 УК РФ). 

Понятие хищения сформулировано в примечании к ст. 158 УК 

РФ. Так, хищение – это совершенное с корыстной целью противо-

правное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 

в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственни-

ку или иному владельцу этого имущества. 
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Признаками хищения являются: 

1. Противоправность изъятия.  

2. Осуществление путем изъятия предмета преступления. 

3. Безвозмездность изъятия.  

4. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого 

имущества. 

Противоправность означает, что виновный не является собст-

венником имущества, не имел юридического права на изъятие иму-

щества и обращение его в свою пользу или в пользу иных лиц, не был 

уполномочен на такое действие. 

Изъятие – отторжение, обособление части имущества от общей 

имущественной массы, находящейся в обладании собственника или 

лица, во владении которого оно находится. 

Обращение – установление фактического обладания вещью, 

использование 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 иму-

щество в пользу виновного или других лиц. 

Чужое имущество – это имущество, не находящееся в собствен-

ности или законном владении виновного ни полностью, ни частично. 

Особое значение имеет предмет хищения – чужое имущество, 

т.е. не находящееся в собственности или законном владении виновно-

го, вещи материального мира, которые имеют стоимость или в них 

овеществлен труд человека. 

Кража (ст. 158 УК РФ). В ч. 1 ст. 158 УК РФ кража определяет-

ся как тайное хищение чужого имущества.  

Объектом кражи являются общественные отношения, направ-

ленные на охрану чужого имущества. 

Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении 

чужого имущества. 

Под хищением применительно к краже понимается тайное нена-

сильственное изъятие чужого имущества. Вопрос о том, является ли 
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хищение тайным, должен решаться на основании субъективного кри-

терия, т.е. исходя из восприятия ситуации хищения самим виновным. 

«Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифици-

ровать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в 

отсутствие собственника, или иного владельца этого имущества, или 

посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. 

В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хище-

ние, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, 

что действует тайно, содеянное также является тайным хищением 

чужого имущества» (п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 27 декаб-

ря 2002 г. № 29 (Далее - ПП ВС РФ № 29))
1
. 

Хищение должно квалифицироваться как кража и в тех случаях, 

когда собственник или владелец имущества либо другие лица, хотя и 

наблюдают действия похитителя, но по каким-то причинам не обна-

руживают своего присутствия, а также в случаях, когда они видят са-

мо событие завладения имуществом, но не осознают его преступного 

характера и поэтому не препятствуют изъятию имущества, а сам ви-

новный понимает это и совершает преступление (ч. 4 ПП ВС РФ от 27 

декабря 2002 г. № 29).  

По конструкции состав кражи – материальный, потому что в ка-

честве обязательного признака объективной стороны деяния включа-

ется общественно опасное последствие в виде имущественного ущер-

ба. Кража считается оконченным преступлением с того момента, ко-

гда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возмож-

ность распорядиться им по своему усмотрению независимо от того, 

удалось ли ему эту возможность реализовать. 

Субъект – лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде 

прямого умысла. При этом лицо руководствуется корыстным мотивом 

и преследует цель незаконного извлечения имущественной выгоды. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды кражи 

указаны в ч. 2-4 ст. 158 УК РФ.  

                                                           
1
 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 // СПС  

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.08.2022).  

consultantplus://offline/ref=DD9F53DC92C07BF14F8C49701722E8E8036D57AD8085A792ED08D87091C61A119A4F9024126256GD0BN
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Таблица 7.1. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки  

состава ст. 158 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 158 УК РФ 

П. «а» – группой лиц по пред-

варительному сговору 

Необходимо уяснить, имел ли место 

такой сговор соучастников до нача-

ла действий, непосредственно на-

правленных на хищение чужого 

имущества, состоялась ли догово-

ренность о распределении ролей в 

целях осуществления преступного 

умысла, а также какие конкретно 

действия совершены каждым ис-

полнителем и другими соучастни-

ками преступления (п. 9 ПП ВС РФ 

от 27 декабря 2002 г. № 29). Квали-

фикация по данному пункту насту-

пает и в тех случаях, когда согласно 

предварительной договоренности 

между соучастниками непосредст-

венное изъятие имущества осущест-

вляет один из них. Если другие уча-

стники в соответствии с распреде-

лением ролей совершили согласо-

ванные действия, направленные на 

оказание непосредственного содей-

ствия исполнителю в совершении 

преступления (например, лицо не 

проникало в жилище, но участвова-

ло во взломе дверей, запоров, реше-

ток, по заранее состоявшейся дого-

воренности вывозило похищенное, 

подстраховывало других соучастни-
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Признаки Содержание признаков 

ков от возможного обнаружения со-

вершаемого преступления), содеян-

ное ими является соисполнительст-

вом 

П. «б» с незаконным проник-

новением в помещение либо 

иное хранилище 

Помещение – строения и сооруже-

ния независимо от форм собствен-

ности, предназначенные для вре-

менного нахождения людей или 

размещения материальных ценно-

стей в производственных или иных 

служебных целях. 

Хранилище – хозяйственные по-

мещения, обособленные от жилых 

построек, участки территории, тру-

бопроводы, иные сооружения неза-

висимо от форм собственности, ко-

торые предназначены для постоян-

ного или временного хранения ма-

териальных ценностей 

П. «в» с причинением значи-

тельного ущерба гражданину 

Значительный ущерб определяется 

с учетом имущественного положе-

ния лица (стоимость похищенного 

имущества и его значимость для по-

терпевшего, размер заработной пла-

ты, пенсии, наличие у потерпевшего 

иждивенцев, совокупный доход 

членов семьи, с которыми он ведет 

совместное хозяйство), но не может 

составлять менее пяти тысяч руб-

лей 

П. «г» из одежды, сумки или 

другой ручной клади, нахо-

дившихся при потерпевшем 

Нахождение имущества при потер-

певшем (только при живом лице) 

означает, что одежда, сумка или 

другая ручная кладь, из которых со-
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Признаки Содержание признаков 

вершается хищение этого имущест-

ва, находятся на потерпевшем, в его 

руках или непосредственной близо-

сти от потерпевшего (п. 23.1 ПП ВС 

РФ от 27 декабря 2002 г. № 29) 

Часть 3 ст. 158 УК РФ 

П. «а» – с незаконным про-

никновением в жилище 

Жилище – индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое 

помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищ-

ный фонд и пригодное для постоян-

ного или временного проживания, а 

равно иное помещение или строе-

ние, не входящие в жилищный 

фонд, но предназначенные для вре-

менного проживания (примечание к 

ст. 139 УК РФ) 

П. «б» – из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газо-

провода 

Нефтепровод, нефтепродуктопро-

вод, газопровод – линейные объек-

ты топливно-энергетического ком-

плекса – система линейно-

протяженных объектов топливно-

энергетического комплекса (элек-

трические сети, магистральные га-

зопроводы, нефтепроводы и нефте-

продуктопроводы), предназначен-

ных для обеспечения передачи элек-

трической энергии, транспортиров-

ки 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 

1 000 000 рублей 
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Признаки Содержание признаков 

П. «г» – с банковского счета, а 

равно в отношении электрон-

ных денежных средств (при 

отсутствии признаков престу-

пления, предусмотренного 

статьей 159.3 УК РФ 

Тайное изъятие денежных средств с 

банковского счета или электронных 

денежных средств, например, если 

безналичные расчеты или снятие 

наличных денежных средств через 

банкомат были осуществлены с ис-

пользованием чужой или поддель-

ной платежной карты, надлежит 

квалифицировать как кражу. Следу-

ет относить также действия лица, 

которое тайно похитило денежные 

средства с банковского счета или 

электронные денежные средства, 

использовав необходимую для по-

лучения доступа к ним конфиденци-

альную информацию владельца де-

нежных средств (например, персо-

нальные данные владельца, данные 

платежной карты, контрольную 

информацию, пароли) (п. 25.1 ПП 

ВС РФ от 29.06.2021 № 22). 

Кража считается оконченной с мо-

мента изъятия денежных средств с 

банковского счета их владельца или 

электронных денежных средств, в 

результате которого владельцу этих 

денежных средств причинен ущерб. 

Местом окончания такой кражи яв-

ляется место нахождения подразде-

ления банка или иной организации, 

в котором владельцем денежных 

средств был открыт банковский счет 

или велся учет электронных денеж-

ных средств без открытия счета  
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Признаки Содержание признаков 

(п. 25.2 ПП ВС РФ от 29.06.2021  

№ 22) 

Часть 4 ст. 158 УК РФ 

П. «а» – организованной груп-

пой 

Часть 3 ст. 35 УК РФ – указаны при-

знаки организованной группы 

П. «б» – в особо крупном раз-

мере 

Имущественный ущерб свыше 

1 000 000 рублей  

 

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию (ст. 158
1
 УК РФ). Статья 158

1
 УК РФ уста-

навливает ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Особенность данной 

статьи заключается в том, что лицо совершает мелкое хищение на сум-

му, не превышающую 2 500 рублей. Повторность для целей ст. 158
1  

УК РФ образует совершение мелкого хищения (предусмотренного ч. 2 

ст. 7.27 КоАП РФ) при условии предшествующего привлечения к адми-

нистративной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Лицо считает-

ся подвергнутым административному наказанию до истечения одного 

года со дня окончания исполнения постановления о назначении адми-

нистративного наказания, установленного ст. 4.6 КоАП РФ. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). В законе это преступление 

определяется как хищение чужого имущества или приобретение пра-

ва на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Предметом мошенничества может 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 хище-

нии чужого имущества или приобретении права на чужое имущество 

одним из двух указанных в законе способов: путем обмана или путем 

злоупотребления доверием. 

Первый способ – обман. Обман как способ совершения хищения 

или приобретения права на чужое имущество может состоять в созна-

тельном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответст-

вующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных 
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фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении 

фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использова-

нии различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги 

или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), 

направленных на введение владельца имущества или иного лица в за-

блуждение (п. 2 ПП ВС РФ от 30.11.2017 № 48). 

Второй способ мошеннического завладения чужим имущест-

вом – злоупотребление доверием. Он состоит в том, что виновный в 

целях хищения чужого имущества или незаконного получения права 

на него использует доверительные отношения, сложившиеся между 

ним и собственником либо иным владельцем этого имущества. 

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в 

использовании с корыстной целью доверительных отношений с вла-

дельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать 

решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может 

быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служеб-

ным положением лица либо его личными отношениями с потерпев-

шим (п. 3 ПП ВС РФ от 30.11.2017 № 48). 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях приня-

тия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него на-

мерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою 

пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения 

права на него (например, получение физическим лицом кредита, 

аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, 

если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным обра-

зом исполнять свои обязательства). 

При злоупотреблении доверием, как и при обмане, собственник 

или иной владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам 

передает имущество мошеннику, полагая, что действует в собствен-

ных интересах. Не является мошенничеством хищение чужого иму-

щества, которое не было передано виновному, а было доверено ему, 

например, для временного присмотра. 

Состав мошенничества – материальный. 

Субъект мошенничества – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется пря-
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мым умыслом. При этом виновный руководствуется корыстным мо-

тивом и преследует цель незаконного извлечения наживы за счет чу-

жого имущества. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды мошен-

ничества указаны в ч. 2-7 ст. 159 УК РФ
1
.  

Значительным ущербом в ч. 5 ст. 159 УК РФ признается ущерб в 

сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. Крупным разме-

ром 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 стои-

мость 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 рас-

тратой чужого имущества, вверенного виновному. По существу, речь 

идет о двух самостоятельных формах хищения. 

Присвоение – незаконное обращение чужого имущества, вве-

ренного виновному, в его пользу без эквивалентного возмещения. 

Растрата – незаконное и безвозмездное использование винов-

ным вверенного ему чужого имущества (например, путем личного 

потребления или иного способа израсходования) либо его отчуждение, 

т.е. продажа, дарение, передача в долг или в счет погашения долга. 

Субъект – специальный – лицо, которому похищаемое имущество 

вверено собственником или иным уполномоченным субъектом для 

осуществления вытекающих из должностного или иного служебного 

положения, договора или специального поручения полномочий по рас-

поряжению, управлению, доставке или хранению такого имущества. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого 

умысла. При этом виновный руководствуется корыстным мотивом и 

преследует цель извлечения незаконной наживы. 

                                                           
1
 Для характеристики квалифицирующих признаков ст. 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации может применяться описание признаков применительно к ква-

лифицирующим признакам ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=DD9F53DC92C07BF14F8C49701722E8E8026D54A48785A792ED08D87091C61A119A4F9024106457GD0DN
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Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного 

преступления указаны в ч. 2-4 ст. 160 УК РФ
1
.  

Грабеж (ст. 161 УК РФ) определяется как открытое хищение 

чужого имущества. 

Объективная сторона грабежа характеризуется действиями, со-

стоящими в открытом завладении чужим имуществом. Открытый ха-

рактер завладения означает, что оно совершается в присутствии собст-

венника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, 

когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствую-

щие при этом лица понимают противоправный характер его действий 

независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих дейст-

вий или нет (п. 3 ПП ВС РФ № 29). 

Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества 

лицо не сознает противоправность этих действий либо является близ-

ким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на 

то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со 

стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кра-

жу чужого имущества. Если перечисленные лица принимали меры к 

пресечению хищения чужого имущества (например, требовали прекра-

тить эти противоправные действия), то ответственность виновного за 

содеянное наступает по ст. 161 УК РФ (п. 4 ПП ВС РФ № 29). 

Субъект грабежа – лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым 

умыслом. Руководствуясь корыстным мотивом, виновный преследует 

цель незаконного извлечения наживы за счет чужого имущества. 

Состав грабежа – материальный. Он считается оконченными, 

если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им 

пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, 

обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других 

лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом). 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного 

                                                           
1
 Для характеристики квалифицирующих признаков ст. 160 Уголовного кодекса 

Российской Федерации может применяться описание признаков применительно к ква-

лифицирующим признакам ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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преступления указаны в ч. 2-3 ст. 161 УК РФ
1
.  

В отличие от иных форм хищения, в ст. 161 УК РФ в качестве 

квалифицирующего признака предусмотрен признак – с применением 

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

менения такого насилия, указанный в ч. 2 п. «г».  

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья следует по-

нимать побои или совершение иных насильственных действий, свя-

занных с причинением потерпевшему физической боли либо с огра-

ничением его свободы (связывание рук, применение наручников, ос-

тавление в закрытом помещении и др.) (п. 21 ПП ВС РФ № 29). 

Разбой (ст. 162 УК РФ) – самая опасная форма хищения. Он оп-

ределяется как нападение в целях хищения чужого имущества, со-

вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия. 

Объект разбоя: основным объектом является право собственно-

сти, дополнительным – здоровье лица, подвергшегося нападению. 

По своей объективной стороне разбой представляет собой на-

падение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого наси-

лия. Обязательный признак объективной стороны разбоя – примене-

ние или угроза применения насилия, опасного для жизни или здоро-

вья. Для квалификации преступления как разбоя достаточно, чтобы 

насилие создавало опасность хотя бы для здоровья. 

Под насилием, опасным для здоровья, подразумеваются такие 

действия, которые причинили тяжкий, средней тяжести или легкий 

вред здоровью потерпевшего, а также насилие, которое хотя и не при-

чинило никакого вреда, но в момент применения создавало реальную 

опасность для здоровья человека (п. 21 ПП ВС РФ № 29). 

Состав разбоя – усеченный. Разбой считается оконченным с мо-

мента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-

зой применения такого насилия (п. 6 ПП ВС РФ № 29). 

                                                           
1
 Для характеристики квалифицирующих признаков ст. 161 Уголовного кодекса 

Российской Федерации может применяться описание признаков применительно к квали-

фицирующим признакам ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=DD9F53DC92C07BF14F8C49701722E8E8026D54A48785A792ED08D87091C61A119A4F9024106454GD0BN
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Субъект разбоя – общий – физическое вменяемое лицо, дос-

тигшее возраста 14 лет. 

Субъективная сторона разбоя характеризуется виной в виде 

прямого умысла. Руководствуясь корыстным мотивом, виновный 

преследует указанную в законе цель хищения чужого имущества. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного 

преступления указаны в ч. 2-4 ст. 162 УК РФ
1
.  

В ч. 2 ст. 162 УК РФ, в отличие от других форм хищения преду-

сматривается квалифицирующий признак – с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия. Применение 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, означает 

использование их в процессе разбойного нападения. Понятие и виды 

оружия описаны в ФЗ от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об ору-

жии». Относится ли примененный предмет к оружию устанавливается 

на основании заключения эксперта. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, пони-

маются любые материальные объекты, которыми могли быть причи-

нены смерть или вред здоровью потерпевшего (перочинный или ку-

хонный нож, топор и т.п.), а также иные предметы, применение ко-

торых создавало реальную опасность для жизни или здоровья потер-

певшего, например, механические распылители, аэрозольные и другие 

устройства, снаряженные раздражающими веществами. 

Если применение оружия или предметов, используемых в каче-

стве оружия, охватывалось умыслом виновных, совершивших раз-

бойное нападение группой лиц по предварительному сговору, все 

участники совершенного преступления несут ответственность по ч. 2 

ст. 162 УК РФ как соисполнители и в том случае, когда оружие и дру-

гие предметы были применены одним из них. 

Если лицо угрожало заведомо для него негодным или незаря-

женным оружием либо предметами, имитирующими оружие, напри-

мер макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой 

и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения 

                                                           
1
 Для характеристики квалифицирующих признаков ст. 162 Уголовного кодекса 

Российской Федерации может применяться описание признаков применительно к ква-

лифицирующим признакам ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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вреда, опасного для жизни или здоровья, его действия (при отсутст-

вии других отягчающих обстоятельств, предусмотренных в качестве 

признаков преступления) с учетом конкретных обстоятельств дела 

следует квалифицировать как разбой, ответственность за который 

предусмотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ. Если потерпевший понимал, что 

ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо предмета-

ми, имитирующими оружие, деяние квалифицируется как грабеж. 

В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм 

потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для 

жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее 

вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние, 

содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в 

организм потерпевшего введено вещество, не представляющее опасности 

для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зави-

симости от последствий как грабеж, соединенный с насилием.  

Действия лица, совершившего нападение с целью хищения чу-

жого имущества с использованием собак или других животных, пред-

ставляющих опасность для жизни или здоровья человека, либо с угро-

зой применения такого насилия, надлежит квалифицировать с учетом 

конкретных обстоятельств дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

 

Иные корыстные преступления (ст. 163, 165, 166 УК РФ) 
 

Вымогательство в ч. 1 ст. 163 УК РФ определяется как требо-

вание 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, позоря-

щих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые мо-

гут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких. 

Непосредственным объектом вымогательства являются имуще-

ственные отношения. Кроме того, страдает честь и достоинство потер-

певшего и его близких, а также личная неприкосновенность и здоровье. 

Потерпевшим при вымогательстве может быть лицо, в собст-
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венности, ведении или под охраной которого находится требуемое 

имущество, а также его близкие. К близким потерпевшего следует от-

носить его близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, де-

душка, бабушка, внуки), родственников (все иные лица, за исключени-

ем близких родственников, состоящие в родстве с потерпевшим), а 

также лиц, состоящих в свойстве с потерпевшим, или лиц, жизнь, 

здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему в силу сло-

жившихся личных отношений. 

Предметом вымогательства могут выступать: чужое (то есть не 

принадлежащее виновному на праве собственности) имущество, а 

именно вещи, включая наличные денежные средства, документарные 

ценные бумаги; безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, а также имущественные права, в том числе права тре-

бования и исключительные права. 

Под правом на имущество понимается удостоверенная в доку-

ментах возможность осуществлять правомочия собственника или за-

конного владельца в отношении определенного имущества. 

К другим действиям имущественного характера относятся дейст-

вия, не связанные непосредственно с переходом права собственности 

или других вещных прав (в частности, производство работ или оказа-

ние услуг, являющихся возмездными в обычных условиях гражданского 

оборота; исполнение потерпевшим за виновного обязательств). 

Объективная сторона заключается в действиях вымогателя, 

направленных на то, чтобы вынудить лицо передать виновному либо 

представляемым им лицам требуемое имущество или право на него, 

либо совершить в интересах виновного или представляемых им лиц 

какие-то иные действия имущественного характера. 

Угроза применения насилия подразумевает применение любо-

го насилия, в том числе угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью. Угроза, которой сопровождается требование при вы-

могательстве, должна восприниматься потерпевшим как реальная, то 

есть у него должны быть основания опасаться осуществления этой 

угрозы. Для оценки угрозы как реальной не имеет значения, выраже-
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но виновным намерение осуществить ее немедленно либо в будущем. 

Под сведениями, позорящими потерпевшего или его близ-

ких, следует понимать сведения, порочащие их честь, достоинство 

или подрывающие репутацию (например, данные о совершении пра-

вонарушения, аморального поступка). При этом не имеет значения, 

соответствуют ли действительности сведения, под угрозой распро-

странения которых совершается вымогательство. 

К иным сведениям, распространение которых может причи-

нить существенный вред правам или законным интересам потерпев-

шего либо его близких, относятся, в частности, любые сведения, со-

ставляющие охраняемую законом тайну. 

Субъект вымогательства – вменяемое физическое лицо, дос-

тигшее возраста 14 лет. 

Субъективная сторона вымогательства характеризуется пря-

мым умыслом. При этом виновный руководствуется корыстным мо-

тивом и преследует цель незаконного получения имущественных вы-

год или уклонения от материальных затрат. 

Вымогательство является оконченным преступлением с момента, 

когда предъявленное требование, соединенное с указанной в ч. 1 ст. 

163 УК РФ угрозой, доведено до сведения потерпевшего. Невыполне-

ние потерпевшим этого требования не влияет на юридическую оценку 

содеянного как оконченного преступления (п. 7 ПП ВС РФ № 56). 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного 

преступления указаны в ч. 2-3 ст. 163 УК РФ
1
. В отличие от хищений в 

п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, предусмотрен квалифицирующий признак – с 

применением насилия. Насилие выражается в реальном нанесении по-

терпевшему или его близким ударов, побоев, причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью. Данный признак охватывает приме-

нение насилия как опасного, так и не опасного для жизни и здоровья. 
 

Некорыстные преступления против собственности (ст. 167-

168 УК РФ)  

                                                           
1
 Для характеристики квалифицирующих признаков ст. 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации может применяться описание признаков применительно к ква-

лифицирующим признакам ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.  
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Одним из распространенных преступлений данной категории 

является состав ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение или по-

вреждение имущества.  

Объектом являются отношения собственности. Дополнитель-

ным объектом может выступать жизнь, здоровье человека, общест-

венная безопасность и общественный порядок.  

Объективная сторона характеризуется действиями, состоящи-

ми в уничтожении или повреждении чужого имущества (здания, со-

оружения, автомобили и др.). 

Предметом преступления выступает частное, государственное, 

муниципальное, общественное и иное имущество.  

Уничтожение – внешнее воздействие на материальные предме-

ты, в результате которого они прекращают свое физическое сущест-

вование либо приводятся в полную непригодность для использования 

по целевому назначению.  

Повреждение – изменение свойств предмета, при котором су-

щественно ухудшается его полезность и вещь становится частично 

или полностью непригодной для ее хозяйственного или иного целево-

го использования. В отличие от уничтожения, означающего невосста-

новимую утрату вещи, повреждение может быть устранено путем 

реставрации, ремонта вещи, лечения животного. 

Обязательным признаком объективной стороны является насту-

пление общественно опасного последствия в виде причинения зна-

чительного ущерба. При установлении ущерба следует исходить из 

стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления 

поврежденного имущества (не должна быть менее пяти тысяч руб-

лей), значимости этого имущества для потерпевшего, например в за-

висимости от рода его деятельности и материального положения либо 

финансово-экономического состояния юридического лица, являвше-

гося собственником или иным владельцем уничтоженного либо по-

врежденного имущества (п. 6 ПП ВС РФ № 14)
1
. 

                                                           
1
 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосто-
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Субъект ч. 1 ст. 167 УК РФ – общий – любое физическое вме-

няемое лицо, достигшее возраста 16 лет. В ч. 2 ст. 167 УК РФ – физи-

ческое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-

ленной формой вины по отношению к совершению уничтожения чу-

жого имущества. В части 2 статьи –  неосторожной формой вины отно-

сительно последствий. Цель и мотив преступления могут быть любы-

ми, за исключением хулиганских и тех, которые превращают деяние в 

преступное посягательство иного рода (терроризм, диверсия и др.). 

Состав преступления – материальный. 

Квалифицированные виды данного преступления указаны в ч. 2 

ст. 167 УК РФ.  

Таблица 7.2. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки  

состава ст. 167 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 167 УК РФ 

- Совершенные 

из хулиганских 

побуждений, пу-

тем поджога, 

взрыва или иным 

общеопасным 

способом либо 

повлекшие по 

неосторожности 

смерть человека 

или иные тяжкие 

последствия 

Хулиганские побуждения означают совершение 

уничтожения имущества в результате грубого 

нарушения общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу путем поджога, 

взрыва или иным общеопасным способом.  

Общеопасный способ подразумевает использо-

вание таких способов, которые создают угрозу 

жизни и здоровья неограниченному кругу лиц.  

Причинение смерти по неосторожности означа-

ет наступление смерти хотя бы одного человека. 

К тяжким последствиям, причиненным по не-

осторожности в результате умышленного унич-

тожения или повреждения имущества относятся, 

в частности, причинение по неосторожности 

                                                                                                                                                                                     

рожного обращения с огнем: постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 05.06.2002 № 14 (ред. от 18.10.2012) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Признаки Содержание признаков 

тяжкого вреда здоровью хотя бы одному челове-

ку либо причинение средней тяжести вреда здо-

ровью двум и более лицам; оставление потер-

певших без жилья или средств к существованию; 

длительная приостановка или дезорганизация 

работы предприятия, учреждения или организа-

ции; длительное отключение потребителей от 

источников жизнеобеспечения – электроэнергии, 

газа, тепла, водоснабжения и т.п. 

 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожно-

сти (ст. 168 УК РФ) 

Объективная сторона преступления складывается из противо-

правных действий или бездействия, состоящих в нарушении специ-

альных либо общепринятых правил обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности (транспортными средствами, 

другими машинами и механизмами, линиями электропередачи, взрыв-

чатыми и легковоспламеняющимися веществами и т.п.). 

Неосторожное обращение с огнем или иными источниками по-

вышенной опасности заключается в ненадлежащем обращении с ис-

точниками воспламенения вблизи горючих материалов, в эксплуата-

ции технических устройств с неустраненными дефектами (например, 

использование в лесу трактора без искрогасителя, оставление без 

присмотра непогашенных печей, костров либо невыключенных элек-

троприборов, газовых горелок и т.п.). 

Обязательным признаком объективной стороны является со-

вершение деяния в крупном размере. Крупным размером признается 

стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.  

Субъект – общий – физическое вменяемое лицо, достигшее воз-

раста 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только 

неосторожной формой вины в виде легкомыслия или небрежности. 

Состав преступления – материальный. 
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2. Преступления в сфере экономической деятельности 
 

Одним из самых распространенных преступлений в сфере эко-

номической деятельности является незаконное предпринимательст-

во (ст. 171 УК РФ). 

Общественная опасность преступления незаконного предпри-

нимательства выражается в подрыве экономики российского государ-

ства, его экономическом благополучии, снижении роста рыночной 

экономики, понижении вливаний и вкладывания финансовых средств 

в экономику России, увеличении масштабов преступной теневой эко-

номики, увеличении налоговых преступлений и т.д. 

Основным непосредственным объектом ст. 171 УК РФ явля-

ется законная предпринимательская деятельность, установленная за-

конодательством Российской Федерации. 

Дополнительным непосредственным объектом является 

имущество граждан, организаций, государства. 

Объективная сторона незаконного предпринимательства выра-

жается в следующих противоправных общественно опасных действиях: 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без реги-

страции. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без спе-

циального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности без ак-

кредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации 

в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда 

такие аккредитации обязательны. 

Понятие предпринимательской деятельности сформулировано в 

ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) дается определе-

ние предпринимательской деятельности. Так, под предприниматель-

ской деятельностью следует понимать самостоятельную, осуществ-

ляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицом, зарегистрированным в 

качестве предпринимателя в установленном законом порядке.  
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Гражданское и уголовное законодательство берет под свою ох-

рану лишь законную предпринимательскую деятельность. Преступ-

ная деятельность, хоть и формально похожая на предприниматель-

скую, не входит в юрисдикцию ст. 2 ГК РФ и ст. 171 УК РФ. Так, 

наркобизнес, оружейный бизнес, проституция, порнобизнес не явля-

ются сферой охраны уголовно-правовой статьи незаконного пред-

принимательства. 

В соответствии со ст. 23 ГК РФ предпринимательской деятель-

ностью вправе заниматься граждане без образования юридического 

лица, т.е. физические лица. При этом в данном случае гражданам не-

обходимо пройти процедуру государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. С момента регистрации граждане 

имеют право на законных основаниях заниматься предприниматель-

ской деятельностью.  

Первым альтернативным общественно опасным деянием, закре-

пленным в диспозиции ст. 171 УК РФ, является осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации. 

Осуществление предпринимательской деятельности без регистра-

ции означает, что в едином государственном реестре для юридических 

лиц и едином государственном реестре для индивидуальных предпри-

нимателей отсутствует запись либо о создании юридического лица, ли-

бо о приобретении физическим лицом статуса индивидуального пред-

принимателя. Кроме того, при наличии такого статуса в едином госу-

дарственном реестре должна содержаться запись о ликвидации юриди-

ческого лица или прекращении деятельности физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя. В случае если такая 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 

предпринимательской деятельности без специального разреше-

ния (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 

обязательна. 

Понятие лицензии закреплено в п. 2 ст. 3 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. 
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№ 99-ФЗ
1
 как – специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем кон-

кретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, со-

ставляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтвержда-

ется документом, выданным лицензирующим органом на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью, в случае если в заявлении о предоставлении ли-

цензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в 

форме электронного документа. 

В ст. 12 указанного Федерального закона приведен перечень ви-

дов деятельности, на которые требуется лицензия: производство ле-

карственных средств; оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, культивирование наркосодержащих рас-

тений; частная охранная деятельность; частная детективная (сыскная) 

деятельность; оказание услуг связи; образовательная деятельность; 

фармацевтическая деятельность и т.д. Таким образом, в том случае 

если, например, частная охранная деятельность осуществляется без 

соответствующей лицензии, такую деятельность можно признать пре-

ступной по ст. 171 УК РФ. 

Новым преступным альтернативным деянием, появившимся в 

диспозиции ст. 171 УК РФ в 2020 году, является аккредитация в на-

циональной системе аккредитации. Определение данного понятия за-

креплено в ст. 4 Федерального закона «Об аккредитации в нацио-

нальной системе аккредитации»
2
. Аккредитация является официаль-

ным свидетельством соответствия и компетентности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя осуществляемой ими 

деятельности в установленной сфере деятельности. Аккредитацию 

осуществляют специализированные уполномоченные государствен-

ные органы по аккредитации. 

Аккредитация в сфере технического осмотра осуществляется в 

соответствии с правилами аккредитации операторов технического 

                                                           
1
 О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ // Российская газета. 2011. № 97. 
2
 Об аккредитации в национальной системе аккредитации: Федеральный закон 

от 28.12.2013 № 412-ФЗ // Российская газета. 2013. № 296. 
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осмотра, утвержденными уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. 

Вышеуказанные общественно опасные действия должны причи-

нять крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

быть сопряженными с извлечением дохода в крупном размере. Таким 

образом, состав незаконного предпринимательства является материаль-

ным, оконченным данное преступление будет считаться с момента на-

ступления общественно опасных последствий в виде причинения 

крупного ущерба. 

Доход – это выручка от реализации товаров (работ, услуг) за пери-

од осуществления незаконной предпринимательской деятельности без 

вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением не-

законной предпринимательской деятельности (п. 12 ПП ВС РФ «О су-

дебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»
1
). 

Крупным ущербом и доходом в крупном размере, в соответствии с 

примечанием ст. 170
2
 УК РФ, признается стоимость, ущерб или доход в 

сумме, превышающей 2 млн 250 тыс. рублей. 

Субъектом преступления может быть физическое вменяемое ли-

цо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста 

и являющееся субъектом экономической деятельности, то есть лицо, 

имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуще-

ствляющее предпринимательскую деятельность без государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется ви-

ной в форме умысла. Мотивы для квалификации деяния как преступле-

ния значения не имеют, однако незаконное предпринимательство осуще-

ствляется, как правило, из корыстных побуждений. 

Квалифицирующие признаки закреплены в ч. 2 ст. 171 УК РФ.  
 

 

 

 

 

                                                           
1
 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 // Российская газета. 

2004. № 271. 
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Таблица 7.2. 

Квалифицирующие признаки состава ст. 171 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 171 УК РФ 

а) деяние, совер-

шенное организо-

ванной группой 

Необходимо учитывать общую сумму дохода, по-

лученную всеми участниками организованной 

группы 

б) деяние, сопря-

женное с извлече-

нием дохода в 

особо крупном 

размере 

Сумма, превышающая 9 млн рублей (согласно 

примечания к ст. 170
2
) 

 

3. Преступления против интересов службы в коммерческих  

и иных организациях 

 

Одним из распространенных и общественно опасных преступле-

ний в данной сфере является коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).  

Непосредственным объектом преступления являются общест-

венные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

управленческого аппарата коммерческих организаций любой формы 

собственности, а также некоммерческих организаций, не являющихся 

государственным органом местного самоуправления, государственным 

или муниципальным учреждением. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, 

выступают: 

 

Деньги В российской и иностранной валюте, нахо-

дящиеся в финансовом обороте на момент 

совершения преступления 

Ценные бумаги Документы, соответствующие установлен-

ным законом требованиям и удостоверяю-

щие обязательственные и иные права, осуще-

ствление или передача которых возможны 

только при предъявлении таких документов 

(документарные ценные бумаги). Ценными 
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бумагами являются: акция, вексель, заклад-

ная, инвестиционный пай паевого инвести-

ционного фонда, коносамент, облигация, чек 

и иные ценные бумаги, названные в таком ка-

честве в законе или признанные таковыми в 

установленном законом порядке (ст. 142 ГК 

РФ) 

Иное имущество Любые материальные ценности, обладающие 

меновой стоимостью, в том числе: валютные 

ценности, драгоценные металлы, природные 

и драгоценные камни, промышленные и про-

довольственные товары, недвижимое и 

движимое имущество и т.д. 

Услуги имущест-

венного характера 

Любые имущественные выгоды, в том числе 

освобождение от имущественных обяза-

тельств (например, предоставление кредита 

с заниженной процентной ставкой за поль-

зование им, бесплатных либо по заниженной 

стоимости туристических путевок, ремонт 

квартиры, строительство дачи, передача 

имущества, в частности автотранспорта, 

для его временного использования, исполне-

ние обязательств перед другими лицами) 

Имущественные 

права 

Возможность вступить во владение или рас-

порядиться чужим имуществом как своим 

собственным, требовать от должника испол-

нения в свою пользу имущественных обяза-

тельств, получать доходы от использования 

бездокументарных ценных бумаг или цифро-

вых 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 стороны участвует лицо, передающее подкуп, а с другой – ли-

цо, 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 бу-
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маг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имуще-

ственного характера, предоставление иных имущественных прав, за-

ключается в незаконной передаче подкупа за совершение действий 

(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением (ч. 1 ст. 204 УК РФ). 

По конструкции объективной стороны состав преступления, 

предусмотренный ч. 1 ст. 204 УК РФ, является формальным. Престу-

пление считается оконченным с момента передачи лицу, выполняю-

щему управленческие функции в коммерческих или иных организа-

циях, хотя бы части незаконного вознаграждения. 

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческих или иных организациях, денег, ценных бу-

маг, иного имущества, а также незаконное пользование им услугами 

имущественного характера или иными имущественными правами за 

совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с за-

нимаемым этим лицом служебным положением (ч. 5 ст. 204 УК РФ). 

По конструкции объективной стороны состав преступления, 

предусмотренный ч. 5 ст. 204 УК РФ, является формальным. Престу-

пление считается оконченным с момента получения лицом, выпол-

няющим управленческие функции в коммерческих или иных органи-

зациях, хотя бы части незаконного вознаграждения. 

Если лицо, осуществляющее управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, отказалось принять незаконное 

вознаграждение, действия лица, передающего данное вознагражде-

ние, подлежат квалификации как покушение на преступление, пре-

дусмотренное ч. 1-4 ст. 204 УК РФ. 

В случае, если условленная передача ценностей не состоялась 

по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, участвующих в ком-

мерческом подкупе, действия которых были направлены на их пере-

дачу или получение, содеянное следует квалифицировать как поку-

шение на ст. 204 УК РФ. 

Получение либо передача незаконного вознаграждения при 

коммерческом подкупе, если указанные действия осуществлялись в 

условиях оперативно-розыскного мероприятия, должны квалифици-

роваться как оконченное преступление, в том числе и в случае, когда 
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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 воз-

награждения характеризуется наличием прямого умысла: лицо осоз-

нает общественную опасность незаконной передачи лицу, осуществ-

ляющему управленческие функции в коммерческой или иной органи-

зации, вознаграждения за совершение действий (бездействия) в своих 

интересах, предвидит наступление общественно опасных последствий 

и желает этого.  

При передаче незаконного вознаграждения виновный преследу-

ет цель – побудить лицо, осуществляющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, совершить в его интересах ка-

кие-либо действия (бездействие). 

При получении незаконного вознаграждения лицо, осуществ-

ляющее управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, преследует цель совершить какие-либо действия (бездействие) в 

интересах лица, передающего незаконное вознаграждение. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки не-

законной передачи закреплены в ч. 2-4 ст. 204 УК РФ. 

 

Таблица 7.3. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки  

состава ст. 204 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

часть 2 ст. 204 УК РФ 

Совершенное 

в значитель-

Значительным размером признается сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
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Признаки Содержание признаков 

ном размере имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие 25 тыс. рублей (согласно при-

мечания к чт. 204 УК РФ) 

часть 3 ст. 204 УК РФ 

а) совершен-

ное группой 

лиц по пред-

варительному 

сговору или 

организован-

ной группой 

Признаки группы лиц по предварительному сговору 

и организованной группы описаны в ст. 35 УК РФ 

б) за заведомо 

незаконные 

действия (без-

действие 

Заведомо незаконные действия (бездействие) – это 

действия (бездействие), запрещенные законом или 

иным нормативным правовым актом. Заведомость 

означает точное знание виновным лицом этого об-

стоятельства 

в) в крупном 

размере 

Крупным размером признается сумма денег, стои-

мость ценных бумаг, иного имущества, услуг иму-

щественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие 150 тыс. рублей (согласно примеча-

ния к ст. 204 УК РФ) 

часть 4 ст. 204 УК РФ 

в особо круп-

ном размере 

Особо крупным размером признается сумма денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие 1 млн рублей 
 

Часть 5 ст. 204 УК РФ предусматривает ответственность за неза-

конное получение предмета коммерческого подкупа либо незаконное 

пользование этим субъектом услугами имущественного характера или 

иными имущественными правами за совершение действий (бездейст-

вие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (без-

действие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в 

силу своего служебного положения может способствовать указанным 
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действиям (бездействию). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки получе-

ния предмета коммерческого подкупа закреплены в ч. 6-8 ст. 204 УК 

РФ. Они совпадают с квалифицирующими признаками передачи пред-

мета коммерческого подкупа, за исключением п. «б» ч. 7 УК РФ, преду-

сматривающего незаконное получение вознаграждения, сопряженное с 

вымогательством предмета подкупа. Под вымогательством предмета 

коммерческого подкупа следует понимать не только требование лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной ор-

ганизации, передать незаконное вознаграждение, сопряженное с угро-

зой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред 

законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при кото-

рых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предот-

вращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов. 

Коммерческий подкуп следует отличать от взяточничества. От-

личительные признаки представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4. 

Отличие коммерческого подкупа от взятки 

 

Основание 
Коммерческий подкуп Взятка 

Ст. 204 УК РФ Ст. 290 – 291 УК РФ 

Объект  

преступления 

Нормальное функциониро-

вание коммерческих орга-

низаций любой формы соб-

ственности 

Нормальное функцио-

нирование государст-

венных органов и орга-

нов местного само-

управления 

Суть  

посягательства 

Происходит посягательство 

на правомерную деятель-

ность коммерческих и не-

коммерческих организаций, 

на их конкурентоспособ-

ность 

Происходит посягатель-

ство на правомерную 

деятельность государст-

венных органов, в ре-

зультате чего уменьша-

ется уровень доверия 

граждан к данным 

структурам 

Средства  Передаются представителю Передаются государст-
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передаются управленческой структуры 

коммерческой организации 

венному служащему 

(должностному лицу) 

Время  

передачи 

средств 

Передача может осуществ-

ляться только до соверше-

ния противоправных дейст-

вий 

Передача может осуще-

ствляться как до, так и 

после совершения про-

тивоправных действий 

Субъект  

преступления 

Лица, выполняющие 

управленческие функции в 

коммерческой или иной ор-

ганизации (прим. 1 к ст. 201 

УК РФ 

Должностные лица 

(прим. 1 к ст. 285 УК 

РФ) 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Сформулируйте понятие хищения, назовите его признаки. 

2. Назовите отличительные признаки состава ст. 158, 161 и 162 

УК РФ.  

3. Перечислите составы преступлений, относящихся к некоры-

стным преступлениям против собственности.  

4. Проведите юридический анализ состава статьи 171 УК РФ.  

5. Назовите объект и объективные признаки преступлений про-

тив интересов службы в коммерческих и иных организациях.  

6. Раскройте понятие и виды коммерческой и иной организации.  

7. Что является предметом коммерческого подкупа? 

8. Назовите формы злоупотребления полномочиями. 

9. Решите задачи: 

Задача № 1. Л., одинокая и обеспеченная женщина, по объяв-

лению познакомилась с В., который представился ей крупным биз-

несменом. Воспользовавшись доверием Л., предложив ей выйти за 

него замуж, он получил крупную сумму денег, часть в иностранной 

валюте, для развития бизнеса. После чего В. скрылся и был обнару-

жен сотрудниками полиции через несколько месяцев в другом городе. 

Дайте юридическую оценку действиям В. 

Задача № 2. Продавец Р., желая купить пылесос и чайник, взяла 

из кассы 2900 руб., не сообщив  об этом другим продавцам, работавшим 

с ней в одном отделе на солидарной ответственности. Взятые в кассе 
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деньги она намеревалась вернуть через неделю. При этом при снятии 

остатков в кассе недостача была обнаружена. Директор магазина подал 

заявление о привлечении Р. к ответственности по ч. 1 ст. 158 УК РФ.  

Дайте юридическую оценку описанной ситуации. 

Задача № 3. Т. не мог приехать в нотариальную контору для со-

ставления завещания ввиду болезни. Прямые наследники по закону Т. 

сообщили нотариусу М. о том, что они возражают против того, чтобы 

нотариус по просьбе Т. выехал к нему для составления завещания. Вме-

сто того чтобы отказаться от составления завещания, нотариус выехал к 

Т., к тому же потребовал компенсировать ему транспортные расходы. 

Подлежат ли уголовной ответственности наследники Т. и но-

тариус М.? 

Задача № 4. Аудитор К. по итогам проведения аудиторской 

проверки ООО «Трио» по невнимательности не включил в аудитор-

ское заключение информацию о нарушениях, допущенных при работе 

с кассовым аппаратом. В результате с части выручки организации не 

были уплачены налоги в бюджет субъекта РФ на сумму 250 000 руб.  

Можно ли привлечь в данной ситуации кого-либо к уголовной 

ответственности? Какова будет квалификация деяний? Как квали-

фицировать действия аудитора К., если он умышленно не указал в 

заключении о нарушениях при ведении трудовых книжек работников. 

Задача № 5. Охранник частной охранной организации В. в сво-

бодное от основной работы время систематически занимался бра-

коньерской деятельностью с использованием служебного оружия.  

Дайте юридическую оценку действиям В.  
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10. Решите кроссворд:  

              6                         4               

            5                                           

                                                        

        7                         3                     

                                                2       

    8                     1                             

                                                        

      16                                     13           

    10                         14                         

                          12                             

9                                                       

                                                        

                                      17                 

                    19                                   

                                      11                 

          15                                             

                                                        

                                  18                     

                                                        

                                                        

По горизонтали:  

1. Требование передачи чужого имущества или права на имущество 

или совершения других действий имущественного характера под уг-

розой применения насилия либо уничтожения или повреждения чу-

жого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, по-

зорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам или законным интере-

сам потерпевшего или его близких. 

6. Использование в корыстных целях доверительных отношений с 

собственником имущества или иным уполномоченным лицом для при-

нятия решения о передаче имущества третьим лицам. 

7. Тайное хищение чужого имущества.  

8. Хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, 

участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо 

от форм собственности, которые предназначены для постоянного 

или временного хранения материальных ценностей. 

9. Мотив преступлений против собственности. 
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11. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-

зой применения такого насилия. 

12. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

13. Способ совершения мошенничества. 

15. Вид состава статей 158, 158
1
, 161, 195 УК РФ. 

16. Совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества. 

17. Размер хищения, равный стоимости имущества, превышающий 

250 000 рублей. 

18. Вид состава статьи 163, 169, 170 УК РФ.  

 

По вертикали:  

2. Принадлежность вещей определенным лицам, а также отноше-

ния, которые возникают в связи с принадлежностью имущества. 

3. Строения и сооружения независимо от форм собственности, 

предназначенные для временного нахождения людей или размещения 

материальных ценностей в производственных или иных служебных 

целях. 

4. Один из признаков хищения чужого имущества. 

6. Ущерб, определяющийся с учетом имущественного положения ли-

ца, составляющий не менее пяти тысяч рублей. 

10. Незаконная передача должностному лицу коммерческой или иной 

организации имущества или услуг имущественного характера.  

14. Признак хищения. 

19. Открытое хищение чужого имущества. 
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ТЕМА 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

1. Хулиганство (ст. 213 УК РФ) 

 

Объектом хулиганства является совокупность общественных 

отношений, направленных на охрану общественного порядка. До-

полнительным объектом выступают здоровье человека, основы 

конституционного строя государства, безопасность движения и 

эксплуатации транспорта.  

Объективная сторона хулиганства выражается в соверше-

нии грубого нарушения общественного порядка, выражающее яв-

ное неуважение к обществу. 

Хулиганством могут считаться такие действия, которые со-

вершены: 

а) с применением наси-

лия к гражданам либо 

угрозы его применения 

Применение насилия – умышленное 

нарушение телесной неприкосновенно-

сти другого человека, причинение ему 

физической боли, мучений, страданий 

или вреда здоровью. Применительно к 

хулиганству, в случае, если применение 

насилия повлечет за собой причинение 

тяжкого вреда здоровья либо смерть, 

действия виновного следует квалифи-

цировать по совокупности со ст. 105 

или 111 УК РФ.  

Угроза применения насилия – запуги-

вание потерпевшего нарушением его 

физической неприкосновенности, при-

чинением вреда его здоровью или жиз-

ни 

б) по мотивам полити-

ческой, идеологической, 

расовой, национальной 

или религиозной нена-

висти или вражды либо 

по мотивам ненависти 

нетерпимость к лицам другой нацио-

нальности, расе, религии и ее предста-

вителям, основанная на идеологии пре-

восходства своей и, напротив, неполно-

ценности всех иных наций, рас, конфес-

сий 
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или вражды в отноше-

нии какой-либо соци-

альной группы 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воз-

душном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 

пользования 

 

Субъективная сторона хулиганства характеризуется прямым 

умыслом. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 

лет (ч. 1), 14 лет (ч. 2-3). 

К квалифицирующим хулиганство признакам в ч. 2 ст. 213 

УК РФ, относятся признаки: 

1) совершение хулиганства с применением оружия или пред-

метов, используемых в качестве оружия. 

Применение оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, – это умышленные действия, направленные на использование 

лицом указанных предметов как для физического, так и для психиче-

ского воздействия на потерпевшего, а также иные действия, свиде-

тельствующие о намерении применить насилие посредством этого 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия. При нали-

чии к тому оснований действия лица, применившего при совершении 

хулиганства оружие, должны дополнительно квалифицироваться по 

статье 222 УК РФ. 

Предметы, используемые в качестве оружия, – это любые мате-

риальные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причи-

нить вред здоровью человека. 

Применение в ходе совершения хулиганства животных, пред-

ставляющих опасность для жизни или здоровья человека, незаряжен-

ного, неисправного, непригодного оружия (например, учебного) либо 

декоративного, сувенирного оружия, оружия-игрушки с учетом кон-

кретных обстоятельств дела может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 

213 УК РФ. 

2) совершение хулиганства группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. 

consultantplus://offline/ref=781791EAC5E9D4A0A15EFA2B94EA5B823B117012804D654F36754DA72B7B168B2DA68B54ABFE7B31AC8607DD58E18641BB46C2CD3B08C9FBB5M9N
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При квалификации действий виновного как хулиганства, совер-

шенного группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой лиц, следует исходить из требований, предусмотренных 

ст. 35 УК РФ. 

3) связанное с сопротивлением представителю власти либо 

иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного 

порядка или пресекающему нарушение общественного порядка. 

Сопротивление представителю власти или иному лицу, испол-

няющему обязанности по охране общественного порядка, – это 

умышленные действия лица по преодолению законных действий ука-

занных лиц, а также действий других граждан, пресекающих наруше-

ние общественного порядка (например, при задержании лица, совер-

шающего хулиганство, его обезоруживании, удержании или воспре-

пятствовании иным способом продолжению хулиганских действий). 

По данному признаку квалифицируются действия, когда сопро-

тивление оказано непосредственно во время совершения хулиганства. 

Если сопротивление представителю власти оказано лицом после пре-

кращения хулиганских действий, его действия подлежат квалифика-

ции по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК 

РФ и по ст. 317 или ст. 318 УК РФ). 

Особо квалифицирующим признаком, закрепленным в ч. 3 

ст. 213 УК РФ, является совершение хулиганства с применением 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. Определение дан-

ных предметов преступления будет раскрыто далее. 

Хулиганство является преступлением с формальным составом 

и признается оконченным с момента совершения действий, грубо на-

рушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение 

к обществу. 
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2. Преступления в сфере незаконного оборота оружия 

 

Оборот оружия регулируется в России Федеральным законом 

«Об оружии»
1
. Любое обращение оружия, не подпадающее под дей-

ствие данного ФЗ, является незаконным. 

Оборот оружия – это производство оружия, торговля оружием, 

продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспониро-

вание, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, ис-

пользование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Феде-

рацию и вывоз его из Российской Федерации (ст. 1 ФЗ «Об оружии»). 

В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незакон-

ный оборот огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, крупнокалиберного огнестрельного оружия (ст. 222-226
1
 

УК РФ). 

 

Предмет преступлений в сфере незаконного оборота оружия 

 

ч. 1-6 ст. 222, 223 УК РФ 

Огнестрельное 

оружие 

Оружие, предназначенное для механического по-

ражения цели на расстоянии метаемым снаряжени-

ем, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда 

Основные части Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. 

Боеприпасы Все виды патронов к огнестрельному оружию, из-

готовленные промышленным или самодельным 

способом, а также иные предметы вооружения и 

метаемое снаряжение, предназначенные для пора-

жения цели и содержащие разрывной, метатель-

ный, пиротехнический или вышибной заряды либо 

их сочетание 

ч. 7 ст. 222 УК РФ 

Гражданское 

огнестрельное 

гладкоствольное 

длинностволь-

Огнестрельное оружие, канал ствола которого име-

ет круглое сечение, цилиндрическую или кониче-

скую форму и гладкую (ровную) внутреннюю по-

верхность на всем его протяжении 

                                                           
1
 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.07.2022). 
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ное оружие, его 

основные части 

и патроны 

Огнестрельное 

оружие ограни-

ченного пора-

жения, его ос-

новные части и 

патроны 

Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, 

предназначенные для механического поражения 

живой цели на расстоянии метаемым снаряжением 

патрона травматического действия, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда, и не предназначенные для при-

чинения смерти человеку 

Газовое оружие Оружие, предназначенное для временного химиче-

ского поражения живой цели путем применения 

слезоточивых или раздражающих веществ 

Пневматическое 

оружие с дуль-

ной энергией 

свыше 7,5 Дж 

Оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 

отвержденного газа 

Холодное ору-

жие 

Оружие, предназначенное для поражения цели при 

помощи мускульной силы человека при непосред-

ственном контакте с объектом поражения 

Метательное 

оружие 

Оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии, метаемое с использованием мускуль-

ной силы человека (метательное бросковое ору-

жие), а также оружие, предназначенное для пора-

жения цели на расстоянии снарядами, метаемыми с 

использованием механической энергии (метатель-

ное стрелковое оружие) 

ст. 222
1
, 223

1
 УК РФ 

Взрывчатые ве-

щества 

Химические соединения или смеси веществ, спо-

собные под влиянием внешних воздействий к бы-

строму самораспространяющемуся химическому 

превращению (взрыву). К ним относятся: тротил, 

аммониты, пластиты, эластиты, порох и т.п. 

Взрывные уст-

ройства 

Промышленные или самодельные изделия, содер-

жащие взрывчатое вещество, функционально пред-

назначенные для производства взрыва и способные 

к взрыву 

ст. 222
2
 УК РФ 

Крупнокалибер-

ное огнестрель-

Огнестрельное оружие (за исключением граждан-

ского огнестрельного оружия и служебного огне-
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ное оружие, его 

основные части 

и боеприпасы 

стрельного оружия) калибра от 20 мм и более 

ст. 226 УК РФ 

Все вышеперечисленные виды оружия (за исключением газового, 

пневматического, холодного, метательного оружия), комплектующие 

детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устрой-

ства (ч. 1) 

ядерное, химическое и другие виды оружия массового поражения, ма-

териалы и оборудование, которое может быть использовано при соз-

дании оружия массового поражения (ч. 2) 

 

Объективная сторона преступлений в сфере  

незаконного оборота оружия 

 

части 1 ст. 222, 222
1
, 222

2
 УК РФ 

Приобретение Покупка предмета преступления, получение в дар 

или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, при-

своение найденного и т.п., а также незаконное вре-

менное завладение им в преступных либо иных це-

лях, когда в действиях виновного не установлено 

признаков его хищения 

Передача Незаконное предоставление лицом, у которого они 

находятся, другому лицу для временного использо-

вания или хранения 

Хранение Сокрытие предмета преступления в помещениях, 

тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих 

их сохранность 

Перевозка Перемещение предмета преступления на любом виде 

транспорта 

Пересылка Действия лица, направленные на перемещение 

предмета преступления адресату (например, в поч-

товых отправлениях, посылках, багаже с использо-

ванием средств почтовой связи, воздушного или 

другого вида транспорта, а также с нарочным при 

отсутствии осведомленности последнего о реально 

перемещаемом объекте или его сговора с отправите-

лем), когда эти действия по перемещению осуществ-

ляются без непосредственного участия отправителя 
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Ношение Нахождение предмета преступления в одежде или 

непосредственно на теле виновного, а равно пере-

носку в сумке, портфеле и т.п. предметах 

части 2 ст. 222, 222
1
, 222

2
, часть 7 ст. 222 УК РФ 

Сбыт Их безвозвратное (в отличие от незаконной переда-

чи) отчуждение предмета преступления другому ли-

цу (приобретателю) в результате совершения какой-

либо противоправной сделки (возмездной или без-

возмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п. 

части 1 ст. 223, 223
1
 УК РФ 

Изготовление Создание предмета преступления, в том числе путем 

переделки каких-либо иных предметов (например, 

ракетниц, пневматических, стартовых и строитель-

но-монтажных пистолетов, предметов бытового на-

значения или спортивного инвентаря), без получен-

ной в установленном порядке лицензии, в результате 

чего они приобретают свойства огнестрельного, га-

зового или холодного оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств 

Переделка Разновидность изготовления предмета преступления; 

это изменение в нарушение установленного порядка 

тактико-технических характеристик и свойств, при 

котором независимо от результатов такого измене-

ния их поражающие свойства сохраняются (напри-

мер, изменение их формы для имитации других 

предметов, переделка ствола огнестрельного гладко-

ствольного оружия под патрон к оружию с нарезным 

стволом, укорачивание ствола огнестрельного глад-

коствольного оружия, в результате чего оно стано-

вится запрещенным к обороту, и т.д.) 

Ремонт Устранение неисправностей, препятствующих ис-

пользованию предмета преступления (например, за-

мена отельных изношенных деталей) 

ст. 226 УК РФ 

Хищение Противоправное завладение предметом преступле-

ния любым способом с намерением лица присвоить 

похищенное либо передать его другому лицу, а рав-

но распорядиться им по своему усмотрению иным 

образом 

Вымогательство Требование передачи предмета преступления под 
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угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угро-

зой распространения сведений, позорящих потер-

певшего или его близких, либо иных сведений, кото-

рые могут причинить существенный вред правам 

или законным интересам потерпевшего или его 

близких 

 

Все действия должны быть незаконными, т.е. совершаться в на-

рушение установленных законодательством правил оборота соответ-

ствующих предметов. 

В примечании к ст. 222 УК РФ предусматривается основание 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Добровольная сдача огнестрельного оружия и иных предметов, 

указанных в статьях 222 – 223
1
 УК РФ, – это выдача указанных пред-

метов лицом по своей воле или сообщение органам власти о месте их 

нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения этих 

предметов. Не может признаваться добровольной сдачей данных 

предметов их изъятие при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъятию. Вместе с тем 

выдача лицом по своей воле не изъятых при задержании или при про-

изводстве следственных действий других предметов, указанных в 

статьях 222 – 223
1
 УК РФ, а равно сообщение органам власти о месте 

их нахождения, если им об этом известно не было, в отношении этих 

предметов должна признаваться добровольной. 

В случае добровольной сдачи указанных предметов лицо осво-

бождается от уголовной ответственности по статьям 222 – 223
1
 УК 

РФ, независимо от привлечения его к ответственности за совершение 

иных преступлений. 

Субъект преступлений в сфере незаконного оборота оружия: 

физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста (ст. 222
1
, 

223
1
, 226 УК РФ) или 16-летнего возраста (ст. 222, 222

2
, 223, 224, 225, 

226
1
 УК РФ). 

В ст. 224 и 225 УК РФ субъект преступления должен обладать 

дополнительными признаками: 
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- ст. 224 УК РФ – лицо, правомерно владеющее огнестрельным 

оружием; 

- ст. 225 УК РФ – лицо, которому поручена охрана оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ, устройств, указанных в ч. 1 и 2 дан-

ной статьи. 

Субъективная сторона ст. 222-223
1
, 226, 226

1
 УК РФ характе-

ризуется умышленной формой вины, а ст. 224 и 225 УК РФ неосто-

рожной формой вины. 

 

3. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов  

(Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков)  

 

Уголовное законодательство России охватывает практически все 

возможные нарушения, посягающие на правила оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, нар-

косодержащих растений, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Правовые основы государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопас-

ности устанавливает Федеральный закон «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»
1
. 

В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незакон-

ный оборот наркотиков (ст. 228-234
1
 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный за-

кон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата об-

ращения: 07.07.2022). 
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Предмет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

 

Ст. 228-228
2
, 229-230 УК РФ 

Наркотические 

средства 

Вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Пе-

речень
1
 наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации 

 

Психотропные ве-

щества 

Вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные мате-

риалы, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Фе-

дерации 

Аналоги наркотиче-

ских и психотроп-

ных веществ 

Запрещенные для оборота в Российской Феде-

рации вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, не включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации, химическая 

структура и свойства которых сходны с хими-

ческой структурой и со свойствами наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, психо-

активное действие которых они воспроизводят 

Ст. 228-228
2
, 229-230, 231 УК РФ 

Растения, содержа-

щие наркотические 

средства или психо-

Растения, из которых могут быть получены 

наркотические средства или психотропные ве-

щества и которые включены в Перечень
2
 рас-

                                                           
1
 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 (ред. от 24.01.2022) // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.07.2022). 
2
 Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: постановление 
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тропные вещества 

(наркосодержащие 

растения) 

тений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсо-

ры и подлежащих контролю в Российской Фе-

дерации 

Ст. 228
3
-228

4
, 229

1
 УК РФ 

Прекурсоры нарко-

тических средств 

или психотропных 

веществ 

вещества, часто используемые при производст-

ве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные 

в Перечень наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации 

Растения, содержа-

щие прекурсоры 

наркотических 

средств или психо-

тропных веществ 

Растения, из которых могут быть получены 

прекурсоры наркотических средств или психо-

тропных веществ и которые включены в Пере-

чень растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации 

Ст. 234 УК РФ 

Сильнодействующие 

и ядовитые вещества 

Вещества синтетического или естественного 

происхождения, включенные в Номенклатуру
1
 

сильнодействующих и ядовитых веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических 

средств и психотропных веществ, подлежащих 

контролю в Российской Федерации 

Ст. 234
1
 УК РФ 

Новые потенциально 

опасные психоак-

тивные вещества 

Вещества синтетического или естественного 

происхождения, включенные в Реестр новых 

потенциально опасных психоактивных ве-

ществ, оборот которых в Российской Федера-

ции запрещен 

 

                                                                                                                                                                                     

Правительства Федерации от 27.11.2010 № 934 (ред. от 29.07.2020) // СПС «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения: 07.07.2022). 
1
 Об утверждении номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, 

не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, на 

которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации: постановление Правительства Федерации от 03.08.1996 

№ 930 (ред. от 18.09.2020) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

07.07.2022). 
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Объективная сторона преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков: 

 

Ст. 228, 228
3
, 234, 234

1
 УК РФ 

Приобретение Получение предмета преступления любым спосо-

бом, в том числе покупка, получение в дар, а также 

в качестве средства взаиморасчета за проделанную 

работу, оказанную услугу или в уплату долга, в 

обмен на другие товары и вещи, присвоение най-

денного, сбор дикорастущих наркосодержащих 

растений 

Хранение Действия, связанные с незаконным владением 

предметом преступления, в том числе для личного 

потребления (содержание при себе, в помещении, 

тайнике и других местах). При этом не имеет зна-

чения, в течение какого времени осуществлялось 

хранение 

Перевозка Умышленные действия лица, которое перемещает 

предмет преступления из одного места в другое, в 

том числе в пределах одного и того же населенно-

го пункта, совершенные с использованием любого 

вида транспорта или какого-либо объекта, приме-

няемого в виде перевозочного средства 

Ст. 228, 234, 234
1
 УК РФ 

Изготовление Умышленные действия, в результате которых из 

растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, лекарственных, химических и 

иных веществ получено одно или несколько гото-

вых к использованию и потреблению наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их ана-

логов 

Переработка Умышленные действия по рафинированию (очист-

ке от посторонних примесей) твердой или жидкой 

смеси, содержащей одно или несколько наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, либо 

повышению в такой смеси (препарате) концентра-

ции наркотического средства или психотропного 
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вещества, а также смешиванию с другими фарма-

кологическими активными веществами с целью 

повышения их активности или усиления действия 

на организм 

Ст. 228
1
, 228

4
, 234

1
 УК РФ 

Производство Умышленные действия, направленные на серий-

ное получение таких средств или веществ из рас-

тений, химических и иных веществ (например, с 

использованием специального химического или 

иного оборудования, производство наркотических 

средств или психотропных веществ в приспособ-

ленном для этих целей помещении, изготовление 

наркотика партиями, в расфасованном виде) 

Ст. 228
1
, 228

4
, 234, 234

1
УК РФ 

Сбыт Незаконная деятельность лица, направленная на 

возмездную либо безвозмездную реализацию 

предмета преступления (продажа, дарение, обмен, 

уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу 

(приобретателю). Передача предметов приобрета-

телю может быть осуществлена любыми способа-

ми, в том числе непосредственно, путем сообще-

ния о месте их хранения приобретателю, проведе-

ния закладки в обусловленном с ним месте, введе-

ния инъекции 

Пересылка Действия лица, направленные на перемещение 

предмета преступления адресату (например, в поч-

товых отправлениях, посылках, багаже с исполь-

зованием средств почтовой связи, воздушного или 

другого вида транспорта, а также с нарочным при 

отсутствии осведомленности последнего о реально 

перемещаемом объекте или его сговора с отправи-

телем), когда эти действия по перемещению осу-

ществляются без непосредственного участия от-

правителя 

Ст. 229 УК РФ 

Хищение Создание предмета преступления, в том числе пу-

тем переделки каких-либо иных предметов (на-

пример, ракетниц, пневматических, стартовых и 

строительно-монтажных пистолетов, предметов 

бытового назначения или спортивного инвентаря), 
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без полученной в установленном порядке лицен-

зии, в результате чего они приобретают свойства 

огнестрельного, газового или холодного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств 

Вымогательство Разновидность изготовления предмета преступле-

ния; это изменение в нарушение установленного 

порядка тактико-технических характеристик и 

свойств, при котором независимо от результатов 

такого изменения их поражающие свойства сохра-

няются (например, изменение их формы для ими-

тации других предметов, переделка ствола огне-

стрельного гладкоствольного оружия под патрон к 

оружию с нарезным стволом, укорачивание ствола 

огнестрельного гладкоствольного оружия, в ре-

зультате чего оно становится запрещенным к обо-

роту, и т.д.) 

ст. 229
1
 УК РФ 

Перемещение 

предмета преступ-

ления через тамо-

женную границу 

Перемещение предмета преступления вне уста-

новленных мест или в неустановленное время ра-

боты таможенных органов в этих местах, либо с 

сокрытием от таможенного контроля 

Ст. 230 УК РФ 

Склонение к по-

треблению нарко-

тиков 

Любые умышленные действия, в том числе одно-

кратного характера, направленные на возбуждение 

у другого лица желания потребления наркотиков 

(уговоры, предложения, дача совета), а также об-

ман, психическое или физическое насилие, огра-

ничение свободы и другие действия, совершаемые 

с целью принуждения к потреблению наркотиков 

лицом, на которое оказывается воздействие. При 

этом для признания преступления оконченным не 

требуется, чтобы склоняемое лицо фактически 

употребило наркотики 

Ст. 231 УК РФ 

Культивирование 

наркосодержащих 

растений 

Деятельность, связанная с созданием специальных 

условий для посева и выращивания наркосодер-

жащих растений, а также их посев и выращивание, 

совершенствование технологии выращивания, вы-

ведение новых сортов, повышение урожайности и 
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устойчивости к неблагоприятным метеорологиче-

ским условиям 

Ст. 232 УК РФ 

Организация при-

тона 

Подыскание, приобретение или наем жилого или 

нежилого помещения, финансирование, ремонт, 

обустройство помещения различными приспособ-

лениями и тому подобные действия, совершенные 

в целях последующего использования указанного 

помещения для потребления наркотиков несколь-

кими лицами 

Содержание при-

тона 

действия лица по использованию помещения, от-

веденного и (или) приспособленного для потреб-

ления наркотиков, по оплате расходов, связанных 

с существованием притона после его организации 

либо эксплуатацией помещения (внесение аренд-

ной платы за его использование, регулирование 

посещаемости, обеспечение охраны) 

Систематическое 

предоставление 

помещений для 

потребления нар-

котиков 

Предоставление помещения для потребления нар-

котиков более двух раз 

Ст. 233 УК РФ 

Незаконная выда-

ча рецепта, содер-

жащего назначе-

ние наркотических 

средств или пси-

хотропных ве-

ществ 

Оформление и выдача рецепта, содержащего на-

значение наркотических средств или психотроп-

ных веществ без соответствующих медицинских 

показаний 

 

Все действия должны быть незаконными, т.е. совершаться в на-

рушение установленных законодательством правил оборота соответ-

ствующих предметов. 

Субъект преступлений в сфере незаконного оборота оружия: 

физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за ис-

ключением преступления, закрепленного в ст. 229 УК РФ, за которое 

уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

В ст. 228
2
 УК РФ субъект преступления должен обладать допол-
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нительными признаками: лицо, в обязанности которого в соответст-

вии с установленным порядком (например, служебной инструкцией, 

приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица) 

входит соблюдение соответствующих правил или контроль за их со-

блюдением.  

Субъективная сторона преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков характеризуется умышленной формой вины, а 

ст. 228
2
 УК РФ может совершаться как умышленно, так и по неосто-

рожности.  

 

Вопросы для самоконтроля и проверки 
 

1. Какое общественно опасное деяния образует укорачивание ствола 

охотничьего ружья (обрез)? 

2. Какое общественно опасное деяния образует сбор листьев дико-

растущей конопли в целях личного употребления? 

3. Решите тесты: 

1. Предметом, используемым в качестве оружия, в составе хулиганст-

ва могут быть признаны (отметьте все возможные ответы): 

а) бейсбольная бита; 

б) собака породы бультерьер; 

в) травматический пистолет; 

г) декоративное, сувенирное оружие. 
 

2. Предметом ч. 7 ст. 222 УК РФ может признаваться: 

а) охотничье ружье; 

б) арбалет; 

в) бейсбольная бита; 

г) перочинный нож. 
 

3. Сбыт наркотических средств, который осуществляется в ходе про-

верочной закупки, производимой сотрудниками правоохранительных 

органов, образует оконченное преступление? 

а) да; 

б) нет. 
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4. А. ввел Б. принадлежащее последнему наркотическое средство. 

Могут ли действия А. быть квалифицированы как сбыт наркотическо-

го средства? 

а) да; 

б) нет. 
 

5. Квалификация хулиганства по ч. 2 ст. 213 УК РФ возможна, даже 

если сопротивление представителю власти оказывалось уже после со-

вершения хулиганства, при задержании лица? 

а) да; 

б) нет.  
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ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

1. Понятие и признаки субъекта должностного преступления 
 

Должностными лицами, в соответствии с примечанием к ст. 285 

УК РФ, признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местно-

го самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных внебюджетных фондах, государственных корпора-

циях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хо-

зяйственных обществах, в высшем органе управления которых Рос-

сийская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципаль-

ное образование имеет право прямо или косвенно (через подкон-

трольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процента-

ми голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Россий-

ской Федерации или муниципальное образование имеет право назна-

чать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 

пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в 

акционерных обществах, в отношении которых используется специ-

альное право на участие Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации или муниципальных образований в управлении та-

кими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Воору-

женных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Постоянное выполнение названных функций означает, что они 

возложены на лицо в силу занимаемой им должности на долговре-

менной основе. 

Временное исполнение соответствующих полномочий означает 

возложение в установленном законом порядке на лицо обязанностей 

другого сотрудника, например, на время его отсутствия (временно 

исполняющий обязанности главного врача государственной клиники). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100007
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100008
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100010
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Возложение обязанностей должностного лица по специаль-

ному полномочию означает, что соответствующие обязанности воз-

лагаются в установленном порядке без замещения должности, а пору-

чение носит разовый характер либо дается на конкретный срок или 

для выполнения заранее определенного объема работы.  

К исполняющим функции представителя власти следует от-

носить должностных лиц правоохранительных или контролирующих 

органов, а также иных должностных лиц, которые наделены распоря-

дительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них 

в служебной зависимости (примечание к ст. 318 УК РФ). 

В соответствии с п. 4 ПП ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19
1
 под 

организационно-распорядительными функциями следует пони-

мать полномочия должностного лица, которые связаны с руково-

дством трудовым коллективом государственного органа, государст-

венного или муниципального учреждения (его структурного подраз-

деления) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 

работниками. Например, формирование кадрового состава и опреде-

ление трудовых функций работников, организация порядка прохож-

дения службы, применение мер поощрения или награждения, нало-

жение дисциплинарных взысканий и т.п. 

Административно-хозяйственные функции – полномочия 

должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и 

(или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) бан-

ковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подраз-

делений, а также по совершению иных действий (например, по при-

нятию решений о начислении заработной платы, премий, распоря-

жение материальными ценностями и другие действия, которые 

осуществляются главным бухгалтером, начальниками хозяйственных 

частей, отделений, тыла и др.). 

Следует отметить, что работники государственных и муници-

пальных учреждений и организаций не являются должностными ли-

                                                           
1
 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-

чиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 (ред. от 11.06.2020) // СПС  

«КонсультантПлюс». 



176 

цами. В некоторых, предусмотренных законом случаях, они могут на-

деляться полномочия должностного лица. Однако не стоит путать. 

Лица, которые выполняют свои профессиональные обязанности (кон-

сультирование больных врачом, проведение школьного урока учите-

лем, чтение лекций, научное руководство написанием курсовой рабо-

ты профессором и др.), не являются должностными лицами. Но, если 

те же лица осуществляют организационно распорядительные полно-

мочия (например, по выдаче медицинским работником листка вре-

менной нетрудоспособности, прием экзамена, защита курсовой ра-

боты педагогом), то они признаются должностными лицами (п. 7 

ПП ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24). 

С другой стороны, должностное лицо, причинившее вред в ре-

зультате ненадлежащего осуществления своей работы, не может быть 

привлечено к уголовной ответственности за должностное преступле-

ние, если деяние совершено при выполнении исключительно профес-

сиональных обязанностей, прямо не связанных с его должностным 

статусом. Для установления признаков должностного лица необходи-

мо указание конкретного правового акта, в соответствии с которым на 

конкретное лицо были возложены полномочия либо представителя 

власти, организационно-распорядительные или административно хо-

зяйственные полномочия.  

В отдельных составах должностных преступлений в качестве 

субъекта преступления законодатель выделяет должностных лиц, за-

нимающих государственные должности РФ или государственные 

должности РФ или государственные должности субъекта РФ (напри-

мер, в ст. 285-287, 290 УК РФ и др.). В отдельных составах преступ-

лений, например, предусмотренных статьями 285, 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 

государственные должности РФ, относятся лица, замещающие долж-

ности, установленные Конституцией РФ, федеральными конституци-

онными законами и федеральными законами для непосредственного 

исполнения полномочий федеральных государственных органов. В 

Сводный перечень наименований государственных должностей, ут-
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вержденный указом Президента РФ № 32 от 11 января 1995 г., вклю-

чены должности: Президента РФ, Председателя Правительства РФ, 

федерального министра, Председателя Государственной Думы Феде-

рального Собрания и другие. Всего более 40 должностей. Лицами, за-

нимающими государственные должности субъектов РФ, являются ли-

ца, замещающие должности, устанавливаемые конституциями или ус-

тавами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов (примечание 3 к ст. 285 УК РФ). Главой ор-

гана местного самоуправления следует признавать только главу муни-

ципального образования, компетенция которого определяется уставом 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ. 

Иностранным должностным лицом является любое назначае-

мое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в за-

конодательном, исполнительном, административном или судебном 

органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее ка-

кую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том 

числе для публичного ведомства или публичного предприятия, на-

пример, министр, мэр, судья, прокурор. 

Должностным лицом публичной международной организации 

признается международный гражданский служащий или любое лицо, 

которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени 

(например, члены парламентских собраний международных организа-

ций, лица, занимающие судебные должности любого международного 

суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией). 

Примечанием к ст. 285 УК РФ установлено, что государствен-

ные служащие и служащие органов местного самоуправления, не от-

носящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответствен-

ность по статьям гл. 30 УК РФ в случаях, специально предусмотрен-

ных соответствующими статьями (ст. 288, 292, 292
1
 УК РФ). 

Государственные служащие – это граждане Российской Феде-

рации, замещающие в государственных органах должности государ-

ственной гражданской, военной или правоохранительной службы. 

Под должностью государственной службы понимается первичная 

структурная единица государственного органа, образованная в соот-

ветствии со специальным правовым актом, обладающая своими пра-
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вами, обязанностями, функциями, ответственностью и финансируе-

мая за счет средств соответствующего бюджета. 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняю-

щий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта РФ, обя-

занности по должности муниципальной службы за денежное содер-

жание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. Лица, ис-

полняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий муници-

пальных образований, не замещают должности муниципальной служ-

бы и не являются муниципальными служащими. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Объектив-

ная 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 осуществлением (или неосуществлением) прав и обязанно-

стей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности, 

протекционизм и др. 

Обязательным условием ответственности является причинение 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо 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 наруше-

ния прав и законных интересов надо считать степень отрицательного 

влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, 

размер понесенного материального ущерба, число потерпевших гра-

ждан, тяжесть причиненного им морального, физического или иму-

щественного вреда, важность нарушенных прав. 

Состав данного преступления носит материальный характер, и 

преступление считается оконченным только в момент наступления 

последствий. 
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Субъект – специальный: должностное лицо. 

Субъективная сторона – умысел в отношении последствия и 

наличие мотива – корыстная или иная личная заинтересованность. 

Корыстная заинтересованность означает стремление извлечь 

имущественную 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 сооб-

ражения карьеризма, протекционизма, желание получить взаимную 

услугу, заручиться влиятельной поддержкой и т.п. 

Квалифицированные и особо квалифицированные признаки 

предусмотрены в ч. 2 и 3 ст. 285 УК РФ: 

Таблица 9.1. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки  

состава ст. 285 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 285 УК РФ 

Деяние, совер-

шенное  лицом, 

занимающим го-

сударственную 

должность Рос-

сийской Федера-

ции или государ-

ственную долж-

ность субъекта 

Российской Феде-

рации, а равно 

должность главы 

органа местного 

самоуправления 

Лица, занимающие государственные должности 

РФ – это лица, занимающие государственные долж-

ности, устанавливаемые Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными за-

конами и федеральными законами для непосредст-

венного исполнения полномочий федеральных го-

сударственных органов. 

Лица, занимающие государственные должности 

субъектов РФ, – это лица, занимающие должности, 

устанавливаемые конституциями, уставами или за-

конами субъектов РФ для непосредственного ис-

полнения полномочий государственных органов 

субъектов Российской Федерации. 

Глава органа местного самоуправления – глава 

муниципального образования – высшее должност-

ное лицо муниципального образования, наделенное 

уставом муниципального образования собственны-

ми полномочиями по решению вопросов местного 

значения (ст. 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Феде-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422187/4c7cecd112a1dd858dae337d8c734afa11954b2e/#dst100439
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Признаки Содержание признаков 

рации» 

Часть 3 ст. 285 УК РФ 

Деяния, повлек-

шие тяжкие по-

следствия 

В соответствии с п. 21 ПП ВС РФ от 16 октября 

2009 г. № 19 под тяжкими последствиями следует 

понимать причинение вреда в виде крупных аварий 

и длительной остановки транспорта или производ-

ственного процесса, иного нарушения деятельности 

организации, причинение значительного материаль-

ного ущерба, причинение смерти по неосторожно-

сти, самоубийство или покушение на самоубийство 

потерпевшего и т.п. 

 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

Признаки состава данного преступления имеют схожие черты с со-

ставом ст. 285 УК РФ. Объективная сторона деяния, в отличие от со-

става ст. 285 УК РФ, заключается в том, что совершаемые действия не 

входят в рамки компетенции должностного лица.  

 

3. Взяточничество: понятие, состав и виды 

 

Взяточничество – это собирательное понятие, включающее в се-

бя получение взятки (ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ), по-

средничество во взяточничестве (ст. 291
1
 УК РФ) и мелкое взяточниче-

ство (ст. 291
2
 УК РФ). Обязательным признаком взяточничества являет-

ся предмет преступления – взятка, в качестве которой могут выступать 

материальные ценности, услуги имущественного характера, иные выго-

ды (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: 

1) лично от взяткодателя; 

2) через посредника во взяточничестве; 

3) в пользу указанных должностным лицом физических или юри-

дических лиц. 
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Главное условие, чтобы получение имущества или иных выгод 

было обусловлено действиями должностного лица. Получение взятки 

следует отличать от получения подарка. Если должностное лицо со-

вершает по службе законные и целесообразные действия, не рассчи-

тывая на вознаграждение, получает от заинтересованного лица зара-

нее не обещанную благодарность в материальной форме, то состав 

получения взятки отсутствует. 

Закон предусматривает следующие формы поведения должно-

стного лица в ответ на передачу ему взятки в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц: совершение входящих в его служебные пол-

номочия действий (бездействие); способствование в силу своего 

должностного положения совершению указанных действий (бездей-

ствию); общее покровительство или попустительство по службе. В 

случае если должностное лицо принимает вознаграждение за совер-

шение заведомо невыполнимых для него действий, содеянное квали-

фицируется как мошенничество. 

Состав получения взятки формальный. В соответствии с п. 10 

ПП ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24, преступление следует считать окон-

ченным в момент фактического принятия должностным лицом хотя бы 

части оговоренной взятки (например, с момента передачи их лично 

должностному лицу, зачисления с согласия 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 9.2. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава 

ст. 290 УК РФ 

 

Признаки Содержание признаков 

Часть 2 ст. 290 УК РФ 

В значительном 

размере 

Сумма превышает 25 000 рублей 

Часть 3 ст. 290 УК РФ 

За незаконные дей-

ствия (бездействия) 

Неправомерные действия, которые не вытекали из 

служебных полномочий взяткополучателя или со-
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Признаки Содержание признаков 

вершались вопреки интересам службы, в том числе 

действия, содержащие в себе признаки преступле-

ния или иного правонарушения 

Часть 4 ст. 290 УК РФ 

Получение взятки 

лицом, занимаю-

щим государствен-

ную должность РФ 

или государствен-

ную должность 

субъекта РФ, а рав-

но главой органа 

местного само-

управления 

Специальный субъект 

Часть 5 ст. 290 УК РФ 

Группой лиц по 

предварительному 

сговору или органи-

зованной группой 

(п. «а») 

В преступлении участвовали два или более долж-

ностных лица, заранее договорившихся о совмест-

ном получении взятки с использованием служеб-

ного положения каждым из виновных. При этом не 

имеет значения, какая часть взятки была получена 

каждым из этих лиц. Преступление окончено, ко-

гда любая часть взятки получена хотя бы одним 

должностным лицом. В организованную группу 

помимо одного или нескольких должностных лиц 

могут входить лица, не являющиеся должностны-

ми 

С вымогательством 

взятки (п. «б») 

Требование передачи взятки под угрозой соверше-

ния действий, которые могут причинить вред пра-

вам и законным интересам гражданина, а также 

поставление в такие условия, при которых потер-

певший вынужден дать взятку 

В крупном размере 

(п. «в») 

Сумма превышает 150 000 рублей 

Часть 6 ст. 290 УК РФ 

В особо крупном 

размере  

Сумма превышает 1000 000 рублей 

 

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 
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указанному им физическому или юридическому лицу. 

Обязательным признаком объективной стороны является пе-

редача взятки за совершение лицом действий (бездействия), входя-

щих в его служебные обязанности либо за оказание должностным ли-

цом в силу его должностного положения содействия в совершении 

таких действий (бездействия), либо чтобы добиться общего покрови-

тельства со стороны должностного лица или его попустительства 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 

обязательного освобождения от уголовной ответственности за дачу 

взятки: если имело место вымогательство взятки со стороны должно-

стного лица; если лицо добровольно 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, использующего в качестве предмета взят-

ки принадлежащее ему или незаконно им приобретенное имущество. 

Предметом является взятка в значительном размере, т.е. в сум-

ме, превышающей 25 тыс. руб.  

Объективная сторона включает непосредственную передачу 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, а также со-

вершение иных действий (бездействия), направленных на способст-

вование 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 пере-
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даче взятки выражается в доведении до посредника информации о 

том, какие действия (бездействие) ожидает от него взяткодатель 

(взяткополучатель), осуществляемое в любой форме (просьбе, согла-

сии, указании и т.д.). 

По конструкции объективной стороны состав – формальный, 

преступление окончено в момент совершения указанного в диспози-

ции ст. 291
1
 УК РФ деяния. В соответствии с п. 12 ПП ВС РФ от  

9 июля 2013 г. № 24 в случае, когда должностное лицо отказалось 

принять взятку, действия посредника, непосредственно направленные 

на их передачу, подлежат квалификации как покушение на преступ-

ление, предусмотренное ст. 291
1
 УК РФ. 

Субъект – общий: физическое вменяемое лицо, достигшее воз-

раста 16 лет. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Если лицо, передав-

шее имущество, предоставившее имущественные права, оказавшее 

услуги имущественного характера, не осознавало, что указанные цен-

ности предназначены для незаконного обогащения должностного ли-

ца либо иных указанных им лиц, содеянное не образует состав пре-

ступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (ч. 2-4 

ст. 291
1
 УК РФ) понимаются аналогично признакам, сформулирован-

ным для ст. 290 и 291 УК РФ. 

В ч. 5 ст. 291
1
 УК РФ предусмотрен самостоятельный состав пре-

ступления – обещание или предложение посредничества во взяточни-

честве. Объективная сторона выражается в совершении одного из аль-

тернативных действий: дача обещания быть посредником во взяточни-

честве или предложение быть посредником во взяточничестве. 

По конструкции объективной стороны состав преступления но-

сит усеченный характер: преступление окончено с момента доведения 

до сведения взяткодателя или взяткополучателя информации о своем 

намерении стать посредником во взяточничестве, независимо от того 

будет или нет достигнута и реализована договоренность о даче (полу-

чении) взятки. 

В соответствии с п. 26 ПП ВС РФ от 9 июля 2013 г. № 24 при 

установлении в деянии лица признаков любого состава преступления, 
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содержащегося в ч. 1-4 ст. 291
1
 УК РФ, его действия не могут квали-

фицироваться по совокупности с ч. 5 ст. 291
1
 УК РФ. 

Субъект – общий. Им может быть вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

Мелкое взяточничество (ст. 291
2
 УК РФ). Мелкое взяточниче-

ство отграничивается от иных видов взяточничества только размером 

предметом взятки, который не превышает 10 тыс. руб. 

Все остальные объективные и субъективные признаки совпада-

ют с признаками, сформулированными для составов получения и дачи 

взятки. 

Квалифицированным видом (ч. 2 ст. 291
2
 УК РФ) является со-

вершение мелкого взяточничества лицом, имеющим неснятую или 

непогашенную судимость за совершение любой формы взяточничест-

ва – 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, совер-

шившее дачу мелкой взятки, освобождается от уголовной ответствен-

ности при соблюдении хотя бы одного из указанных в законе усло-

вий: если оно после совершения преступления активно способствова-

ло раскрытию и (или) расследованию преступления; если в отноше-

нии него имело место вымогательство взятки; если это лицо после со-

вершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий 

право возбуждать уголовное дело о даче взятки. 

 

Вопросы для самоконтроля и проверки 

 

1. Сформулируйте понятие и признаки должностного лица. 

2. Раскройте содержание функции представителя власти, орга-

низационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций. 

3. Кто понимается под лицами, занимающими государственные 

должности Российской Федерации и ее субъектов?  

4. Проведите юридический анализ статей 290, 291 УК РФ. Назо-

вите отличительные признаки от состава ст. 204-204
1 
УК РФ.  
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5. Назовите предмет взятки. Определите момент окончания по-

лучения и дачи взятки.  

6. Решите задачи:  

Задача № 1. П. и Б. осуждены по п. «а», ч. 5 ст. 290 УК РФ. Они 

признаны виновными в том, что, работая оперуполномоченными уго-

ловного розыска, по предварительному сговору между собой путем 

вымогательства получили взятку в сумме 400 000 руб. от Н. за содей-

ствие ему в освобождении от уголовной ответственности за совер-

шенное преступление. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. Дайте 

характеристику особо квалифицирующих признаков состава получе-

ния взятки. 

Задача № 2. Школе были выделены 980 000 руб. для приобре-

тения компьютеров в компьютерный класс к началу учебного года. 

Директор школы В. израсходовал большую часть денег на ремонт 

своей квартиры. Когда началось обучение, проводить занятия по не-

которым дисциплинам не представлялось возможным. Будучи при-

влеченным к ответственности, В. утверждал, что рассчитывал до на-

чала учебного года получить дополнительные ассигнования на по-

купку компьютеров и оснащение компьютерного класса. 

Содержатся ли в содеянном признаки какого-либо преступле-

ния? Какая форма вины характеризует действия В.? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уголовное право – это одна из основополагающих отраслей рос-

сийского права, представляющая собой постоянно развивающуюся 

систему знаний о преступлении и наказании, а также об иных мерах 

уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим общественно 

опасные деяния, основаниях освобождения от уголовной ответствен-

ности и наказании. Учебная дисциплина «Основы уголовного права» 

играет важную роль в подготовке специалистов по юридическим спе-

циальностям. Знание основных институтов уголовного права, таких 

как понятие преступления, состава преступления, соучастия в престу-

плении, неоконченного преступления, множественности преступле-

ний, вопросов привлечения к уголовной ответственности и наказания 

лиц, совершивших преступление, в точном соответствии с действую-

щим законодательством – основное требование соблюдения законно-

сти в деятельности правоохранительных органов. 

Учебно-практическое пособие является систематизированным 

исследованием важных тем курса Общей и Особенной частей уголов-

ного права, соответствующим современному уровню развития уго-

ловно-правовой теории. В пособии отражены основные трактовки и 

подходы к определению базовых понятий, содержащиеся в уголовно-

правовой доктрине и получившие отражение в правоприменительной 

практике. В работе учтены изменения уголовного законодательства 

по состоянию на 1 сентября 2022 г.  

Использование представленного учебно-практического пособия 

в образовательной деятельности ведомственных образовательных ор-

ганизаций МВД России, в системе профессиональной подготовки со-

трудников полиции будет способствовать формированию у обучаю-

щихся профессиональных компетенций, необходимых для выполне-

ния в будущем служебных обязанностей. Авторский коллектив рас-

считывает, что знание теоретических основ российского уголовного 

права, рассмотренных в данном пособии, позволит успешно решать 

задачи, связанные с уголовно-правовой проблематикой. 
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