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ВВЕДЕНИЕ 

 

Представленное учебно-практическое пособие посвящено одной 

из основных дисциплин в системе юридического образования «Уго-

ловное право». Несмотря на насыщенность современного рынка пра-

вовой литературы, потребность в ней не становится меньшей. Это 

связано, в том числе, и с постоянными изменениями российского уго-

ловного законодательства. 

Настоящее учебно-практическое пособие раскрывает основные 

институты уголовного права России, дает базовый объем знаний по 

дисциплине «Уголовное право», необходимый в практической дея-

тельности будущих юристов. Учебно-практическое пособие написано 

простым и доступным языком, основные понятия и институты иллю-

стрируются конкретными примерами, их разъяснение помещено в 

таблицы и схемы, что делает изучение уголовного права наглядным и 

подходит для самостоятельного освоения. 

Учебно-практическое пособие соответствует федеральному го-

сударственному образовательному стандарту по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и феде-

ральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.02 

Обеспечение законности и правопорядка. Данное пособие разработа-

но преподавательским составом кафедры уголовного права Казанско-

го юридического института МВД России и соответствует рабочим 

программам учебной дисциплины «Уголовное право». Учебно-

практическое пособие может быть использовано сотрудниками терри-

ториальных органов внутренних дел, научно-педагогическим соста-

вом, курсантами и слушателями образовательных организаций  

МВД России всех форм обучения (включая дистанционную). 

В учебно-практическом пособии учтены все изменения в уго-

ловном законодательстве, а также в официальных источниках, отра-

жающих практику Верховного Суда Российской Федерации на 25 

марта 2022 года. Пособие основано на современных уголовно-

правовых концепциях, учитывает сложившуюся в настоящее время 

судебную и следственную практику борьбы с преступностью. 
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Не претендуя на исключительно полное освещение институтов 

Общей части уголовного права, считаем, что данное учебно-

практическое пособие поможет обучающимся в освоении дисципли-

ны «Уголовное право». Учебно-практическое пособие состоит из 

глав, которые делятся на отдельные вопросы. Каждая глава соответ-

ствует определенной теме, закрепленной в тематическом плане учеб-

ной дисциплины «Уголовное право», вопросы, как правило, соответ-

ствуют вопросам, выносимым на лекции и семинарские занятия. При 

этом следует добавить, что использование учебно-практического по-

собия предполагает прослушивание лекций и работу с другой учеб-

ной и научной литературой. 
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ТЕМА № 1. 

ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

Вопрос 1. Понятие уголовного права, его предмет и система 
 

Уголовное право – это фундаментальная отрасль права (1), 

состоящая из совокупности норм права (2), установленных выс-

шими органами законодательной власти (3), определяющих пре-

ступность и наказуемость деяния (4), основания уголовной ответ-

ственности (5), виды наказаний и иных принудительных мер, об-

щие начала и условия их назначения (6), а также освобождение от 

уголовной ответственности и наказания (7). 

(1) Фундаментальная отрасль права – элемент всей системы права, 

представляющий собой совокупность норм права, регулирую-

щих однородную группу общественных отношений (иные фун-

даментальные отрасли Российского права – Конституционное 

право, Гражданское право, Уголовное право и т.д.). В Уголов-

ном праве однородная группа общественных отношений – это 

общественные отношения, возникающие между государством и 

лицом, совершившим преступление. 

(2) Совокупность норм права, т.е. множество правил поведения 

(статей), объединенных в определенную систему в определен-

ной последовательности (статьи объединены в главы и разделы 

УК РФ). 

(3) Высшим органом законодательной власти в соответствии с Кон-

ституцией РФ является Федеральное Собрание РФ, состоящее из 

двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

(4) Нормы, определяющие преступность и наказуемость деяния – 

статьи Особенной части УК РФ, где закреплены конкретные 

преступления и наказания за их совершение. 

(5) Основанием уголовной ответственности – в соответствии со 

ст. 8 УК РФ, является совершение деяния, содержащего все при-

знаки состава преступления. 

(6) Нормы, определяющие виды наказаний и иных принудительных 

мер, общие начала и условия их назначения – нормы, закреп-

ленные в разделе III УК РФ. 
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(7) Нормы, определяющие освобождение от уголовной ответствен-

ности и наказания – нормы, закрепленные в разделе IV УК РФ. 

 

Предмет уголовного права – общественные отношения, возни-

кающие между государством (в лице уполномоченных на то органов – 

ОВД, Следственный комитет РФ, суды РФ и т.д.) и лицом, совер-

шившим запрещенное под угрозой уголовного наказания деяние, со-

держащее признаки конкретного состава преступления. 

Основным социальным назначением уголовного права являет-

ся охрана общественных отношений от преступных посягательств и 

тем самым правовое обеспечение борьбы с преступностью. 

 

Функции уголовного права – основные направления уголовно-

правового воздействия на преступность. 

Всего в теории уголовного права выделяют несколько функций: 

 

1. Охранительная Функция охраны общественных отношений от 

преступных посягательств. Нормальное функ-

ционирование общественных отношений обес-

печивается другими отраслями права (граж-

данским, семейным, трудовым правом и т.д.), а 

уголовное право играет вспомогательную ох-

ранительную функцию. 

2. Регулятивная Функция организации и урегулирования обще-

ственных отношений, возникающих в резуль-

тате совершения общественно опасных деяний. 

3. Предупредительная Функция предупреждения совершения престу-

плений как в отношении неограниченного кру-

га лиц (общее предупреждение), так и в отно-

шении лица, уже совершившего преступление, 

путем назначения ему наказания (частное пре-

дупреждение). 

4. Воспитательная Функция, осуществляющая воспитание граж-

дан в духе соблюдения ими запретов, закреп-

ленных в нормах уголовного права. 

5. Поощрительная Функция стимулирования общественно-

полезного поведения граждан (необходимая 

оборона, крайняя необходимость и т.д.). 
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Система уголовного права. Система уголовного права обу-

словлена системой Уголовного кодекса РФ и состоит из Общей и 

Особенной частей. 

 

 

Вопрос 2. Задачи уголовного права 

 

В теории уголовного права выделяют общие и специальные за-

дачи: 

Общей задачей уголовного права является замедление темпов 

роста преступности, удержание преступности в контролируемых го-

сударством рамках. 

 

Специальные задачи уголовного права изложены в ст. 2 УК РФ: 

1) охрана общественных отношений от преступных посяга-

тельств – в уголовном праве закреплена следующая иерархия ценно-

стей: личность – общество – государство. Государством признается, 

что приоритетным объектом уголовно-правовой охраны является 

личность (охрана жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ); свободы, чести и 

достоинства (гл. 17 УК РФ); половой свободы и неприкосновенности 

(гл. 18 УК РФ); конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина (гл. 19 УК РФ), семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ), а 

также охрана личной собственности (гл. 21 УК РФ)). Следующим по 

значимости объектом уголовно-правовой охраны является общество 

(гл. 22 – 29 УК РФ), а затем государство (гл. 29 – 33 УК РФ). Такая 

иерархия соответствует традициям, существующим в развитых демо-

кратических государствах; 

2) обеспечение мира и безопасности человечества – закрепле-

ние в УК РФ раздела XII «Преступления против мира и безопасности 

человечества», который включает в себя, например, такие преступле-

ния, как планирование, подготовка, развязывание или ведение агрес-

сивной войны; геноцид; экоцид; акт международного терроризма; 

3) предупреждение преступлений – общее и частное преду-

преждение преступлений. 
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Вопрос 3. Принципы уголовного права 

 

Под принципами права обычно понимаются основные и ру-

ководящие идеи, направляющие правовое регулирование. 

 

В уголовном праве выделяются следующие принципы: 

 

1. Принцип законно-

сти (ст. 15 Конститу-

ции РФ, ст. 3 УК РФ) 

преступность деяния, а также его наказуемость 

и иные уголовно-правовые последствия опреде-

ляются только уголовным законом. 

Уголовная ответственность устанавливается 

только за те деяния, которые закреплены в УК 

РФ, при этом за каждое преступное деяние уста-

навливается конкретное наказание. 

2. Принцип равенст-

ва всех граждан пе-

ред законом (ст. 19 

Конституции РФ, ст. 4 

УК РФ) 

лица, совершившие преступления, равны перед 

законом и подлежат уголовной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, имущественного и должно-

стного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

3. Принцип вины 

(принцип субъектив-

ного вменения) (ст. 5 

УК РФ) 

уголовный закон признает общественно опасное 

деяние преступлением только в том случае, если 

оно совершено виновно, т.е. явилось результа-

том воли и сознания человека. 

Объективное вменение, т.е. уголовная ответст-

венность за невиновное причинение вреда, не 

допускается. Какими бы тяжкими не были по-

следствия, если они причинены невиновно, уго-

ловная ответственность за них исключается. 

4. Принцип справед-

ливости (ст. 6 УК РФ) 

наказание или иная мера уголовно-правового 

воздействия, применяемая к лицу, совершивше-

му преступление, должна соответствовать ха-

рактеру и степени общественной опасности пре-

ступления, конкретным обстоятельствам совер-

шения преступления и особенностям личности 

преступника. 

Никто не может нести уголовную ответствен-

ность дважды за одно преступление. 

5. Принцип гуманиз- 1) защита личности, общества и государства от 
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ма (ст. 2 Конституции 

РФ, ст. 7 УК РФ) 

преступных посягательств (ч. 1 ст. 7 УК РФ). 

2) наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью при-

чинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). 

Лицу, совершившему преступление, должно 

быть назначено минимальное наказание, доста-

точное для его исправления и предупреждения 

новых преступлений. 

Принцип гуманизма в уголовном праве предпо-

лагает также и возможность смягчения уголов-

ного наказания несовершеннолетних, престаре-

лых, беременных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 1: 

1. Что такое уголовное право как отрасль права? 

2. Раскройте содержание функций уголовного права. 

3. Назовите задачи уголовного права. 

4. Что является предметом уголовного права? 

5. Раскройте содержание принципов уголовного права. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 1: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе об-

щероссийского голосования 01.07.2020) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 25.03.2022) (ст. 2-7) // Режим доступа: Консультант-

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

3. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания: Федеральный закон от 14.06.1996  

№ 5-ФЗ (ред. 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 8. – Ст. 801. 
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4. О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-

сийской Федерации при осуществлении правосудия: постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 (ред. 03.03.2015) // Режим доступа: Консультан-

тПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

5. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных до-

говоров Российской Федерации: постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 // Режим 

доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата об-

ращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 2. 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 

Вопрос 1. Понятие и структура уголовного закона 

 

Уголовный закон – это принятый высшим органом законо-

дательной власти Российской Федерации (1) акт (2), устанавли-

вающий основания, принципы и пределы уголовной ответствен-

ности (3), а также содержащий нормы, определяющие преступ-

ность и наказуемость деяния (4). 

(1) Высшим органом законодательной власти Российской Федера-

ции в соответствии с Конституцией РФ является Федеральное 

Собрание РФ, состоящее из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы. Все законопроекты сначала вносятся в 

Госдуму, где они обсуждаются, а затем принимаются большин-

ством голосов от общего числа депутатов. Далее принятые Гос-

думой федеральные законы в течение 5 дней передаются на рас-

смотрение Совета Федерации. Там проходит голосование (закон 

считается одобренным, если за него проголосовало более 50%). 

Принятый федеральный закон направляется Президенту РФ для 

подписания и обнародования (опубликования в официальных 

источниках). 

(2) Нормативно-правовой акт, т.е. официальный документ, приня-

тый законодательным органом. 

(3) Основанием уголовной ответственности – в соответствии со 

ст. 8 УК РФ – является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления. 

Пределы уголовной ответственности – временные границы от 

момента возникновения уголовной ответственности до ее пре-

кращения. Самой распространенной точкой зрения является то, 

что уголовная ответственность возникает с момента привлече-

ния лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ), а прекраща-

ется после погашения судимости. 
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(4) Нормы, определяющие преступность и наказуемость деяния – 

статьи Особенной части УК РФ, где закреплены конкретные 

преступления и наказания. 

 

Уголовное законодательство РФ кодифицировано, т.е. все фе-

деральные законы (поправки, изменения, новые уголовно-правовые 

нормы, предусматривающие уголовную ответственность), собраны в 

один кодекс – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. 

 

Источники уголовного закона. Единственным источником яв-

ляется Уголовный кодекс РФ, основанный на Конституции РФ и об-

щепризнанных принципах (1) и нормах международного права (2) 

(ч. 2 ст. 1 УК РФ). 

(1) Общепризнанные принципы международного права – основопо-

лагающие идеи международного права, принимаемые и призна-

ваемые международным сообществом государств в целом, от-

клонение от которых недопустимо. Например, принцип всемер-

ного уважения прав человека, принцип равенства перед законом. 

(2) Общепризнанные нормы международного права – правила по-

ведения, принимаемые и признаваемые международным сооб-

ществом государств в целом в качестве юридически обязатель-

ных. Например, нормы, предусматривающие уголовную ответ-

ственность за убийство, акт международного терроризма. 

 

Система уголовного законодательства раскрывается в струк-

туре УК РФ, который подразделяется на Общую и Особенную части. 

Общая и Особенные части включают в себя следующие разделы: 
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Общая часть: Особенная часть: 

I. Уголовный закон VII. Преступления против личности 

II. Преступление 
VIII. Преступления в сфере эконо-

мики 

III. Наказание 

IX. Преступления против общест-

венной безопасности и обществен-

ного порядка 

IV. Освобождение от уголовной от-

ветственности и наказания 

X. Преступления против государст-

венной власти 

V. Уголовная ответственность не-

совершеннолетних  

XI. Преступления против военной 

службы 

VI. Иные меры уголовно-правового 

характера 

XII. Преступления против мира и 

безопасности человечества 

 

 

Вопрос 2. Понятие, виды и структура уголовно-правовой нормы 

 

Уголовно-правовая норма – это общеобязательное правило 

поведения (1), закрепленное уголовным кодексом, нарушение ко-

торого запрещено под угрозой уголовного наказания (2). 

(1) Общеобязательное правило поведения, т.е. такое правило, кото-

рое распространяется на неопределенное количество жизненных 

ситуаций и его исполнение является обязательным для всех. На-

пример, правило о запрете убийства, хищения чужой собствен-

ности, сбыте наркотиков. 

(2) Запрещено под угрозой уголовного наказания, т.е. за нарушение 

общеобязательного правила поведения предусмотрено опреде-

ленное наказание. Например, в случае нарушения правила о за-

прете убийства, в отношении лица, которое нарушило это пра-

вило, будет возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ и в 

отношении него может быть применено наказание в виде ли-

шения свободы на срок от 6 до 15 лет. 
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Виды уголовно-правовых норм: 

Декларативные Определительные Специальные 

содержат общие поло-

жения УК РФ 

содержат определение 

конкретных понятий, 

положений, институ-

тов 

устанавливают пре-

ступность и наказуе-

мость конкретных дея-

ний 

ст. 1, 2, 3-7, 9, 13 УК 

РФ 

ст. 14, 18, 32, 331 УК 

РФ 

все ст. Особенной 

части УК РФ, кроме 

ст. 331 УК РФ 

 

Структура уголовно-правовой нормы. По общему правилу 

теории права, норма права состоит из гипотезы, диспозиции и санк-

ции. 

Гипотеза Диспозиция Санкция 

часть правовой нормы, 

в которой указывается 

предполагаемое нали-

чие условий действия 

данной нормы 

часть правовой нормы, 

в которой указывается 

преступное деяние 

часть правовой нормы, 

в которой устанавли-

вается размер и вид 

наказания 

 

Уголовно-правовые нормы имеют свои особенности: 

1) Нормы Общей части УК РФ не содержат строго определенных 

частей (гипотезы, диспозиции, санкции), а содержат нормы-

определения, нормы-принципы, нормы-декларации, нормы-

правила, обязывающие и управомачивающие нормы. 

2) В нормах Особенной части УК РФ содержатся только диспози-

ция и санкция, гипотеза не видна. Гипотеза раскрывается в ст. 8 

УК РФ – «основанием уголовной ответственности является со-

вершение деяния, содержащего все признаки состава преступ-

ления, предусмотренного настоящим Кодексом». 

Например, ч. 1 ст. 206 УК РФ – это одна уголовно-правовая 

норма: Диспозиция – «Захват или удержание лица в качестве залож-

ника, совершенные в целях понуждения государства, организации или 

гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от 

совершения какого-либо действия как условия освобождения залож-

ника». Санкция – «наказываются лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет». 
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В зависимости от способа изложения в Уголовном кодексе РФ 

используются следующие виды диспозиций: 

Вид Понятие Пример 

1. Простая диспозиция называет преступление, 

не раскрывая его признаков 

ч. 1 ст. 109, 

ч. 1 ст. 126 

УК РФ 

2. Описательная диспозиция содержит перечень ос-

новных признаков преступления 

ст. 105, 111, 

158, 162 

УК РФ 

3. Бланкетная диспозиция, которая в описании от-

сылает к другим нормативным актам 

Ст. 253, 255, 

264 УК РФ 

4. Ссылочная диспозиция, которая в описании от-

сылает к другим статьям УК РФ 

ч. 1 ст. 112, 

ст. 116, 117 

УК РФ 

 

В зависимости от способа изложения наказания в Уголовном 

кодексе РФ используются следующие виды санкций: 

Вид Понятие Пример 

1. Простая санкция, в которой предусмотрен 

один вид наказания 

ч. 1 ст. 205, 

ст. 360 

УК РФ 

2. Относительно-

определенная 

санкция, в которой указан низший 

и высший предел наказания 

ст. 105, 111, 

158, 162 

УК РФ 

3. Альтернативная санкция, в которой указано два и 

более вида наказания 

ст. 158, 213, 

228 УК РФ 

4. Кумулятивная санкция, в которой наряду с ос-

новным видом наказания преду-

смотрено дополнительное 

ст. 174, 317, 

322.1 УК РФ 

 

В УК РФ используются, в основном, смешанные санкции, т.е., 

например, в ч. 1 ст. 158 УК РФ санкция и альтернативная (указано 

несколько видов наказания – штраф, обязательные работы, испра-

вительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, 

арест, лишение свободы), и относительно-определенная (лишение 

свободы от 2 месяцев до 2 лет). 
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Вопрос 3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц 

 

Действие уголовного закона во времени (ч. 1 ст. 9 УК РФ) 

заключается в том, что преступность и наказуемость деяния оп-

ределяются уголовным законом, действовавшим во время совер-

шения этого деяния.  

 

В соответствии с Конституцией РФ юридическую силу закон 

приобретает только после своего официального опубликования. Фе-

деральные законы вступают в силу одновременно на всей территории 

РФ по истечении 10 дней после их официального опубликования, ес-

ли в самом законе не установлен иной порядок вступления его в силу 

(например, УК РФ от 13 июня 1996 г. вступил в силу с 1 января 

1997 г.). 

Закон теряет свою юридическую силу либо в результате его от-

мены, либо в случае его замены. 

 

Время совершения преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 9 

УК РФ – это время совершения преступления независимо от времени 

наступления последствий от этого преступления. (Например, ч. 4 

ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-

шее по неосторожности смерть потерпевшего». Временем соверше-

ния преступления будет признаваться момент, когда совершались 

умышленные деяния по причинению вреда здоровью (удары по телу 

человека, ножевые и огнестрельные ранения и т.п.). Последствие в 

виде наступления смерти может наступить не сразу, а через неко-

торый промежуток времени). 

 

Обратная сила закона – это действие закона в отношении 

тех событий, которые имели место до вступления данного закона 

в законную силу. 
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Уголовный закон имеет обратную силу, если он: 

 

Условие Разъяснение Пример 

устраняет 

преступность 

деяния 

принимается новый закон, 

который декриминализиру-

ет деяние, т.е. исключает 

данное преступное деяние 

из УК РФ 

ФЗ от 7.02.2017 № 8-ФЗ 

были декриминализированы 

побои, совершенные в от-

ношении близких лиц 

смягчает на-

казание 

- изменяется вид наказания 

на более мягкий; 

- снижается верхний или 

нижний предел наказания; 

- смягчаются или исклю-

чаются дополнительные 

наказания 

- ФЗ от 8.12.2003 № 162-

ФЗ из перечня наказаний 

исключена конфискация 

имущества; 

- ФЗ от 7.03.2011 № 26-ФЗ 

из санкции ч. 4 ст. 111 УК 

РФ исключен нижний пре-

дел наказания 

иным образом 

улучшает по-

ложение лица 

- смягчаются условия осво-

бождения от уголовной от-

ветственности или наказа-

ния; 

- уменьшаются сроки по-

гашения судимости и т.д. 

- ФЗ от 7.12.2011  № 420-

ФЗ внесены изменения о 

том, что преступлениями 

небольшой тяжести стали 

признаваться деяния, за 

которые максимальное на-

казание не превышает 

трех лет лишения свобо-

ды; 

- ФЗ от 27.12.2018 № 533-

ФЗ добавлен новый вид ос-

вобождения от уголовной 

ответственности в связи с 

возмещением ущерба 

(ст. 76.1 УК РФ) 

 

 

Правило об обратной силе закона распространяется и на лиц, 

совершивших преступление до вступления такого закона в силу, и 

осужденных, и лиц, отбывающих и отбывших наказание, а также лиц, 

имеющих судимость. 
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Уголовный закон НЕ имеет обратную силу, если он: 

устанавливает 

преступность 

деяния 

принимается новый закон, 

устанавливающий новый 

вид преступления 

ФЗ от 4.03.2022 № 32-ФЗ в 

УК РФ закреплено новое 

преступление – ст. 207.3 

УК РФ «Публичное рас-

пространение заведомо 

ложной информации об 

использовании ВС РФ» 

усиливает на-

казание 

- изменяется вид наказания 

на более строгий; 

- увеличивается верхний 

или нижний предел нака-

зания; 

- отягчаются или добавля-

ются дополнительные на-

казания и т.д. 

ФЗ от 27.12.2009  № 377-

ФЗ в санкцию многих ста-

тей Особенной части УК 

РФ добавлено дополни-

тельное наказание в виде 

ограничения свободы 

иным образом 

ухудшает по-

ложение лица 

- отягчаются условия осво-

бождения от уголовной от-

ветственности или наказа-

ния; 

- увеличиваются сроки по-

гашения судимости 

ФЗ от 23.07.2013  № 218-

ФЗ увеличены сроки пога-

шения судимости за тяж-

кие и особо тяжкие пре-

ступления 

 

Действие уголовного закона в пространстве основывается на 

шести взаимосвязанных друг с другом принципах: 

1. Территориальный принцип – ч. 1 ст. 11 УК РФ – лицо, со-

вершившее преступление на территории Российской Федерации, под-

лежит уголовной ответственности по УК РФ. 

- граждане РФ; 

- иностранные гражда-

не; 

- лица без гражданства 

территория РФ 

преступление против 

интересов, охраняемых 

УК РФ 

 

К территории Российской Федерации относятся: 

Суша Земельная территория, находящаяся в пределах Го-

сударственной границы РФ 

Воды  Внутренние – воды рек, озер, морей, расположенные 

в пределах Государственной границы РФ 

Территориальные – воды, примыкающие к сухопут-

ной территории РФ шириной 12 морских миль (при-

мерно 22 км) 
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Недра Часть земной коры под сухопутной и водной терри-

торией РФ, без ограничений по глубине 

Воздушное про-

странство 

Пространство над сухопутной и водной территорией, 

в том числе над территориальными водами 

Континентальный 

шельф и исклю-

чительная эконо-

мическая зона 

Морское дно и недра подводных районов, находя-

щиеся за пределами территориального моря РФ на 

всем протяжении естественного продолжения ее су-

хопутной территории до внешней границы подвод-

ной окраины материка – граница 200 морских миль 

(примерно 370 км) 

Гражданские воз-

душные и мор-

ские суда, припи-

санные к порту 

РФ 

В случае если они находятся на территории РФ или в 

международном воздушном пространстве или меж-

дународных водах (ч. 3 ст. 11 УК РФ) 

Военные воздушные и морские суда, независимо от места их нахождения 

Запускаемые Российской Федерацией космические объекты (космиче-

ские корабли, спутники, станции) 

 

2. Принцип экстерриториальности – ч. 4 ст. 11 УК РФ – поря-

док, в соответствии с которым законы не распространяются на то или 

иное пространство или лиц. Принцип закреплен в отношении дипло-

матических представителей иностранных государств и иных граждан, 

которые пользуются иммунитетом (Президент иностранного госу-

дарства, глава Правительства и глава внешнеполитического ведом-

ства иностранного государства, дипломаты, члены семей, персонал, 

осуществляющий административно-техническое обслуживание 

представительств и т.д.). 

- дипломатические 

представители; 

- лица с дипломатиче-

ским иммунитетом 

территория РФ 

преступление против 

интересов, охраняемых 

УК РФ 

 

3. Принцип гражданства – ч. 1 ст. 12 УК РФ – граждане РФ и 

постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершив-

шие вне пределов РФ преступление против интересов, охраняемых 

УК РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если в отно-

шении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда 

иностранного государства. 
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- граждане РФ 

- постоянно прожи-

вающие в РФ лица без 

гражданства 

ВНЕ пределов РФ 

преступление против 

интересов, охраняемых 

УК РФ, если нет реше-

ния суда иностранного 

государства 
 

Важно, что уголовная ответственность за преступления, совер-

шенные за границей РФ, может наступать только в тех случаях, когда 

совершенное деяние признается преступным уголовным законом ино-

странного государства и уголовным законом России. 
 

4. Универсальный принцип – ч. 3 ст. 12 УК РФ – иностранные 

граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Рос-

сии, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголов-

ной ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных между-

народным договором РФ, если они не были осуждены в иностранном 

государстве и привлекаются к ответственности на территории РФ. 

- иностранные граждане 

- лица без гражданства, 

не проживающие посто-

янно в РФ 

ВНЕ пределов РФ 

преступление, преду-

смотренное междуна-

родным договором, если 

нет решения суда ино-

странного государства 

 

Данный принцип основан на международных обязательствах РФ 

по борьбе с наиболее опасными преступлениями, такими как между-

народный терроризм, геноцид, угон воздушного судна, фальшивомо-

нетничество, преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков, и другими наиболее опасными преступлениями. 

 

5. Реальный принцип – ч. 3 ст. 12 УК РФ – иностранные граж-

дане, а также лица без гражданства, не проживающие постоянно в 

РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если 

совершенное ими за пределами РФ преступление направлено против 

интересов РФ либо гражданина РФ или постоянно проживающего в 

РФ лица без гражданства, если они не были осуждены в иностранном 

государстве и привлекаются к уголовной ответственности на терри-

тории РФ. 
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- иностранные гражда-

не 

- лица без гражданства, 

не проживающие по-

стоянно в РФ 

ВНЕ пределов РФ 

преступление направ-

лено против интересов 

РФ либо гражданина 

РФ, если нет решения 

суда иностранного го-

сударства 

 

6. Покровительственный принцип – ч. 2 ст. 12 УК РФ – воен-

нослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами 

РФ, за преступления, совершенные ими на территории иностранного 

государства, несут ответственность по УК РФ, если иное не преду-

смотрено международным договором. 

- военнослужащие 

граждане РФ 
ВНЕ территории РФ 

преступление против 

интересов, охраняемых 

УК РФ 

 

Выдача преступников (экстрадиция) – это передача лиц, со-

вершивших преступления, одним государством, на территории кото-

рого находятся данные лица, другому государству, на территории ко-

торого было совершено преступление либо гражданином которого 

является преступник.  

Выдача преступников может производиться для осуществления 

уголовного преследования или для исполнения наказания. Выдача 

преступников является суверенным правом (не обязанностью) любого 

государства. Вопрос о выдаче того или иного преступника решается в 

каждом конкретном случае отдельно. 

Любая экстрадиция имеет: 

- нормативное основание – международные нормы (Конвенции, 

многосторонние соглашения о борьбе с отдельными видами преступ-

лений и т.д.), двусторонние договоры и соглашения; 

- юридическое основание – факт совершения лицом деяния, ко-

торое признается преступным в обоих государствах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13 УК РФ: 

 

Граждане Российской Федерации ни при каких обстоятельствах 

не подлежат выдаче иностранному государству 
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Вопросы для самоконтроля по теме 2: 

1. Дайте определение уголовного закона. 

2. Раскройте особенности структуры уголовно-правовой нормы. 

3. Что понимается под обратной силой уголовного закона? 

4. Назовите принципы действия уголовного закона в пространстве. 

5. Дайте определение экстрадиции. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 2: 

 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заклю-

чена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 25.03.2022) (ст. 1, 9-13) // Режим доступа: Консуль-

тантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

3. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания: Федеральный закон от 14.06.1996 № 5-

ФЗ (ред. 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 

№ 8. – Ст. 801. 

4. О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-

сийской Федерации при осуществлении правосудия: постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.1995 № 8 (ред. 03.03.2015) // Режим доступа: Консультан-

тПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

5. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных до-

говоров Российской Федерации: постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 10.10.2003 № 5 // Режим 

доступа: КонсультантПлюс: [справ.-правовая система] (дата об-

ращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 3. 

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие и признаки преступления 

 

В ч. 1 ст. 14 УК РФ закреплено легальное (законодательное) оп-

ределение понятия «преступление». 

Преступление – это виновно совершенное (3) общественно 

опасное (1) деяние, запрещенное Уголовным кодексом (2) под уг-

розой наказания (4). 

Из законодательного определения понятия «преступление», вы-

текают четыре обязательных признака преступления: 

1. Общественная опасность 3. Виновность 

2. Противоправность 4. Наказуемость 

 

Признаки преступления: 

1. Общественная опасность преступления – это способность 

деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным зако-

ном общественным отношениям и интересам. 

Общественная опасность – объективная характеристика престу-

пления. Означает, что преступление, являясь общественно опасным 

деянием, причиняет или создает реальную угрозу причинения опасно-

го вреда, охраняемым Уголовным кодексом РФ общественным отно-

шениям. 

Например, при тайном хищении чужого имущества на сумму 

более 2 500 рублей (ч. 1 ст. 158 УК РФ) причиняется существенный 

вред охраняемым общественным отношениям в сфере охраны собст-

венности. Однако при таком же хищении имущества на сумму, не 

превышающую 2 500 рублей (ст. 7.27 КоАП РФ), существенный вред 

общественным отношениям не причиняется, и такое деяние призна-

ется не преступлением, а административным правонарушением. 

Таким образом, признак общественной опасности позволяет от-

граничивать преступления от иных правонарушений. 
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Общественная опасность характеризуется качественной и коли-

чественной стороной: 

- качественный признак – характер общественной опасности – 

зависит от важности общественных отношений, на которые посягает 

преступление (жизнь или здоровье человека, личная собственность, 

общественная безопасность и т.д.). Чем значимее объект преступного 

посягательства, тем выше характер общественной опасности преступ-

ления; 

- количественный признак – степень общественной опасности 

– какой опасностью обладают однотипные деяния (зависит от тяжести 

наступивших последствий, способа совершения преступления и т.д.). 

Степень общественной опасности преступлений выражается в про-

стых и квалифицирующих (отягчающих) составах (например, степень 

общественной опасности квартирной кражи (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 

РФ) выше, чем простой кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

 

2. Противоправность – признак, указывающий на то, что обще-

ственно опасные деяния запрещены законом, за их совершение пре-

дусмотрена уголовная ответственность. Противоправным будет лишь 

такое деяние, которое прямо и точно закреплено в Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

Признак противоправности: 

- соответствует принципу законности (ст. 3 УК РФ); 

- исчерпывающий перечень преступлений закреплен только в 

Уголовном кодексе РФ; 

- в России не допускается применение УК РФ по аналогии; 

- перечень преступлений изменчив во времени (например, УК 

РСФСР 1960 г. закреплял в качестве преступления любую деятель-

ность частных предпринимателей; в настоящее время предприни-

мательская деятельность является не только законной, но и поощ-

ряемой со стороны государства, а в УК РФ 1996 г. закреплена 

ст. 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской дея-

тельности»). 
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3. Виновность – определенное психическое отношение лица к 

совершаемому им деянию и его последствиям в форме умысла или 

неосторожности. Невиновное причинение вреда исключает уголов-

ную ответственность (ст. 25 УК РФ). 

 

4. Наказуемость – установление Уголовным кодексом опреде-

ленного наказания за определенное преступление.  

Однако не каждый факт совершения преступления заканчивает-

ся назначением наказания. В реальной жизни случаются ситуации, 

когда преступление совершено, а наказание не было назначено. Такая 

ситуация может возникнуть, во-первых, когда не установлено винов-

ное лицо, совершившее преступление. Во-вторых, наказание может не 

назначаться в определенных случаях, когда суд сочтет возможным 

освободить лицо от уголовной ответственности или от наказания (на-

пример, в соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть осво-

бождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред). 

В вышеуказанных ситуациях признак наказуемости не исключа-

ется. Таким образом, наказуемость – это потенциальная возможность 

назначения виновному наказания за совершенное преступление, а не 

фактическое назначение наказания. 

 

 

Вопрос 2. Категории преступлений 

 

Все преступления, закрепленные в Уголовном кодексе РФ, раз-

делены на четыре категории. В основе такого деления лежит признак 

общественной опасности преступлений, а именно характер и степень 

общественной опасности. Критерием разграничения преступлений на 

категории является срок наказания в виде лишения свободы и форма 

вины (умысел или неосторожность). 
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В соответствии с ч. 1 ст. 15 УК РФ все преступления подразде-

ляются на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяж-

кие и особо тяжкие. 

Категория пре-

ступления 
Умысел Неосторожность 

Преступления не-

большой тяжести 

Умышленные и неосторожные деяния, за соверше-

ние которых максимальное наказание не превышает 

трех лет лишения свободы 

Преступления 

средней тяжести 

Умышленные деяния, за 

совершение которых 

максимальное наказание 

не превышает пяти лет 

лишения свободы 

Неосторожные деяния, 

за совершение которых 

максимальное наказание 

не превышает десяти 

лет лишения свободы 

Тяжкие преступ-

ления 

Умышленные деяния, за 

совершение которых 

максимальное наказание 

не превышает десяти 

лет лишения свободы 

Неосторожные деяния, 

за совершение которых 

максимальное наказание 

не превышает пятна-

дцати лет лишения сво-

боды 

Особо тяжкие пре-

ступления 

Умышленные деяния, за 

совершение которых 

предусмотрено наказа-

ние в виде лишения сво-

боды свыше десяти лет 

или более строгое нака-

зание 

- 

 

Значение категорий преступлений. От категории преступле-

ния зависит избрание вида наказания и режима исправительного уч-

реждения (ст. 58 УК РФ), определение сроков давности (ст. 78 УК 

РФ), основания освобождения от уголовной ответственности и назна-

чения наказания (гл. 11-12 УК РФ), погашение и снятие судимости 

(ст. 86 УК РФ) и др. 

 

Вопрос 3. Отличие преступлений от иных правонарушений 

 

Преступление не является единственной формой незаконного 

(противоправного) деяния. В зависимости от того, какой отраслью 

права регулируются общественные отношения, незаконное деяние 
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может быть преступлением, административным правонарушением, 

гражданско-правовым деликтом, дисциплинарным нарушением. 

Преступление является самым общественно опасным пра-

вонарушением. 

 

Отличия преступлений от иных правонарушений: 

Объект Объект преступления по своему социальному значе-

нию важнее объектов соответствующих администра-

тивных, гражданских и дисциплинарных правонару-

шений. 

Преступления, как правило, посягают на такие обще-

ственные отношения, на которые другие правонару-

шения посягать не могут (например, жизнь человека, 

государственная безопасность, мир и безопасность 

человечества) 

Характер и 

степени обще-

ственной опас-

ности 

преступления всегда отличаются причинением боль-

шей социальной вредности, чем иные правонарушения 

(например, ответственность за нарушения правил 

дорожного движения предусмотрена как уголовным, 

так и административным законодательством. За на-

рушение ПДД, в основном, применяется администра-

тивная ответственность, однако если в результате 

ДТП причиняется тяжкий вред здоровью человека или 

его смерть, устанавливается уголовная ответствен-

ность по ст. 264 УК РФ) 

Характер 

санкций 

уголовно-правовые санкции содержат более серьезные 

ограничения прав и свобод личности (вплоть до по-

жизненного лишения свободы и смертной казни). 

Кроме того, только назначение уголовных наказаний 

всегда влечет особое правовое положение лица – су-

димость (ст. 86 УК РФ) 

Нормативно-

правовой акт 

преступления всегда закреплены только в Уголовном 

кодексе РФ, а иные правонарушения в иных правовых 

актах (Кодекс РФ об административных правонаруше-

ниях, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ и др.) 

Орган, приме-

няющий нака-

зание 

лицу, совершившему преступление, уголовное наказа-

ние вправе назначить только суд, а лицу, совершив-

шему иное правонарушение, наказание назначается 

судом, а также рядом должностных лиц (например, 

сотрудниками ГИБДД) 
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Малозначительное деяние (ч. 2 ст. 14 УК РФ) – это действие 

(бездействие) хотя формально и содержащие все признаки какого-

либо деяния, предусмотренного УК РФ, но не представляющее 

достаточной степени общественной опасности. 

Деяние может быть признано малозначительным, а лицо, его со-

вершившее, не подлежащим уголовной ответственности. Например, 

незаконное хранение одного патрона для автомата Калашникова не 

является общественно опасным поведением и может быть признано 

малозначительным. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 3: 

1. Дайте определение преступления. 

2. Назовите признаки преступления. 

3. Что понимается под общественной опасностью преступления? 

4. Каково соотношение уголовной противоправности и общест-

венной опасности? 

5. Какой критерий положен в основу деления преступлений на ка-

тегории? 

6. Назовите категории преступлений. 

7. Какое уголовно-правовое значение имеет деление преступлений 

на категории? 

8. Назовите отличия преступлений от иных правонарушений. 

9. Дайте определение малозначительного деяния. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 3: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 25.03.2022) (ст. 14-15) // Режим доступа: Консуль-

тантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

2. О практике применения судами положений части 6 статьи 15 

Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 // Режим дос-

тупа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обра-

щения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 4. 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Вопрос 1. Понятие и элементы состава преступления 

 

Понятие состава преступления впервые закреплено в УК РФ 

1996 г. В статье 8 УК РФ говорится, что единственным основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержаще-

го все признаки состава преступления. 

Уголовная ответственность – это предусмотренная уголов-

ным законом обязанность лица, совершившего преступление, 

дать ответ перед государством в лице его уполномоченных орга-

нов, и одновременно обязанность государства в лице уполномо-

ченных на то органов, призвать виновное лицо к ответу. 

Совершив преступление, лицо вступает в правовую связь с го-

сударством (уголовное правоотношение). Она включает право госу-

дарства на наказание виновного и обязанность виновного подверг-

нуться наказанию с последующей судимостью.  

 

Состав преступления – это абстракция, юридическая модель 

преступления – это совокупность предусмотренных уголовным 

законом объективных и субъективных признаков, характери-

зующих общественно опасное деяние как преступление. 

 

Признаки состава преступления принято классифицировать не 

только по четырем элементам состава преступления, 

 

Объект 

 

 

Субъект 

 

Объективная сторона 

 

 

Субъективная сторона 

 

но и по другим основаниям: 
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Обязательные – признаки, прису-

щие всем преступлениям 

- Объект, 

- Общественно-опасное деяние; 

- Физическое лицо; 

- Достижение возраста; 

- Вменяемость; 

- Вина. 

Факультативные – признаки, при-

сущие некоторым преступлениям 

Предмет преступления; общест-

венно-опасные последствия; при-

чинная связь; способ; орудия и 

средства совершения преступле-

ния; мотив; цель и т.д. 

 

Если в конкретном составе преступления указаны определенные 

факультативные признаки, для данного состава преступления они 

становятся обязательными. 

Например, ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хище-

ние чужого имущества. Обязательные признаки, присущие всем пре-

ступлениям: объект (общественные отношения, охраняющие чужую 

собственность); общественно-опасное деяние (действие виновного 

лица по изъятию чужого имущества); физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14 лет; вина (прямой умысел). Однако для квалификации 

кражи по ч. 1 ст. 158 УК РФ необходимы и другие признаки состава 

преступления: предмет (чужое имущество на общую сумму более 

2 500 рублей); общественно-опасные последствия и причинно-

следственная связь (причинение имущественного ущерба собствен-

нику); способ (тайное хищение); корыстная цель. Данные признаки, 

хоть и называются в теории уголовного права факультативными, но 

для конкретного состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 158 УК РФ, являются обязательными. 

 

Все признаки состава преступления систематизируются в четы-

ре группы, называемые элементами состава преступления: 

1. Объект преступления;  

2. Объективная сторона преступления;  

3. Субъективная сторона преступления;  

4. Субъект преступления.  
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1. Объект преступления 2. Объективная сторона преступ-

ления 

это охраняемые уголовным зако-

ном общественные отношения, на 

которые посягает преступление. 

это совокупность объективных 

признаков, характеризующих 

внешнюю сторону преступления. 

- объект
1
 

- предмет или потерпевший 

 

- общественно-опасное деяние 

- общественно-опасное последствие 

- причинная связь 

- место  

- время  

- способ  

- орудия  

- средства  

- обстановка совершения преступ-

ления 

 

3. Субъект преступления 4. Субъективная сторона престу-

пления 

это лицо, совершившее преступле-

ние и способное в соответствии с 

уголовным законодательством не-

сти за него уголовную ответствен-

ность. 

это психическая деятельность лица, 

непосредственно связанная с со-

вершением преступления, являю-

щаяся внутренней сущностью пре-

ступления. 

- физический статус 

- возраст достижения уголовной 

ответственности 

- вменяемость 

- вина 

- мотив 

- цель  

- эмоции 

                                                 
1
 Полужирным шрифтом выделены обязательные признаки состава 

преступления. 
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Объект преступления: 

Признак Характеристика Пример 

Объект пре-

ступления 

это охраняемые уголовным 

законом общественные от-

ношения, на которые пося-

гает преступление 

жизнь и здоровье человека; 

чужая собственность; об-

щественная безопасность; 

порядок управления и т.д. 

Предмет 

преступле-

ния 

это физический предмет 

материального мира, ин-

теллектуальная ценность 

или информация, на кото-

рые оказывается непосред-

ственное воздействие при 

совершении преступления 

сотовый телефон, похи-

щенный во время кражи; 

угнанный автомобиль; нар-

котическое средство при 

его незаконном сбыте; 

цифровая валюта при ее ле-

гализации и т.д. 

Потерпев-

ший 

это физическое лицо (чело-

век), которому преступле-

нием причиняется физиче-

ский, имущественный или 

моральный вред 

лицо, которому причинили 

вред здоровью; лицо, под-

вергшееся истязанию и т.д. 

 

Объективная сторона преступления: 

Признак Характеристика Пример 

Обществен-

но опасное 

деяние 

это общественно опасное, 

противоправное, осознан-

ное, волевое, сложное по 

характеру действие или 

бездействие, нарушившее 

или создавшее реальную 

угрозу нарушения общест-

венных отношений, взятых 

под охрану УК РФ 

выстрел из пистолета при 

убийстве; действия при 

хищении чужой собствен-

ности; действия при полу-

чении взятки; бездействие 

при неоднократной неуп-

лате алиментов и т.д. 

Обществен-

но опасные 

последствия 

это предусмотренные уго-

ловным законом вредные 

изменения в окружающей 

действительности, вызван-

ные поведением человека 

смерть человека; причине-

ние имущественного ущер-

ба при хищении; причинение 

существенного вреда и т.д. 

Причинная 

связь 

это объективно сущест-

вующая всеобщая связь, в 

результате которой одно 

явление (причина) при оп-

ределенных условиях с не-

обходимостью вызывает, 

порождает другое явление 

(следствие) 

выстрел в голову человека 

(причина) порождает его 

смерть (следствие) 
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Время со-

вершения 

преступле-

ния 

это время совершения об-

щественно опасного дея-

ния, указанное в уголовно-

правовой норме в качестве 

характеристики преступле-

ния (Данный признак ис-

пользуется не для обозна-

чения определенного года, 

месяца, суток, а связан с те-

чением определенных со-

бытий) 

невозвращение в установ-

ленный срок на террито-

рию РФ культурных ценно-

стей (ст. 190 УК РФ); не-

явка в срок военнослужа-

щим на службу (ст. 337 УК 

РФ) 

Место со-

вершения 

преступле-

ния 

это та территория, где со-

вершено преступное деяние 

или специально оговорен-

ное в тексте статьи УК РФ 

пространство 

жилище или хранилище при 

краже, общественный 

транспорт при хулиганстве 

Способ со-

вершения 

преступле-

ния 

это приемы и методы, ис-

пользуемые лицом при со-

вершении преступления 

тайное хищение при кра-

же; открытое хищение при 

грабеже; с применением 

насилия при разбое 

Орудия со-

вершения 

преступле-

ния 

это предметы материально-

го мира, используемые ви-

новным непосредственно 

при совершении деяния 

оружие при совершении 

разбоя с использованием 

оружия; взрывчатые веще-

ства при совершении тер-

рористического акта и т.д. 

Средства 
совершения 

преступле-

ния 

это предметы материально-

го мира, используемые ви-

новным для облегчения со-

вершения деяния 

различные приспособления, 

огонь, электрический ток, 

вода, газ и т.д. 

Обстановка 
совершения 

преступле-

ния 

это остальные внешние об-

стоятельства совершения 

преступления 

неоказание капитаном суд-

на помощи людям (ст. 270 

УК РФ) должно осуществ-

ляться в обстановке бед-

ствия на море или ином 

водном пути 
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Субъект преступления: 

Признак Характеристика 

Физическое ли-

цо 

это граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства. Не являются субъектами преступлений 

юридические лица 

 

Возраст наступ-

ления уголовной 

ответственности 

это возраст, с которого можно привлечь лицо к уго-

ловной ответственности. В соответствии с ч. 1 ст. 20 

УК РФ – с 16 лет, за некоторые преступления, пере-

численные в ч. 2 ст. 20 УК РФ, – с 14 лет 

Вменяемость это психическое состояние лица, при котором лицо 

способно осознавать фактический характер и общест-

венную опасность своего поведения и руководить им 

 

Субъективная сторона преступления: 

Признак Характеристика Пример 

Вина это психическое отношение 

лица к совершаемому им 

общественно опасному дей-

ствию или бездействию и их 

последствиям, выраженное в 

форме умысла или неосто-

рожности 

умышленная вина при 

убийстве из огнестрельно-

го оружия: лицо осознает 

общественную опасность 

своих действий, предвидит 

неизбежность наступле-

ния смерти и желает ее 

наступления 

Мотив пре-

ступления 

это обусловленные опреде-

ленными потребностями и 

интересами внутренние по-

буждения, вызывающие у 

лица решимость совершить 

преступление 

корыстный мотив; мотив 

кровной мести; мотив по-

литической, идеологиче-

ской, расовой, националь-

ной или религиозной нена-

висти или вражды и т.д. 

Цель пре-

ступления 

это представление лица, со-

вершающего преступление, 

о желаемом результате, к 

достижению которого оно 

стремится, совершая пре-

ступление 

цель скрыть другое пре-

ступление или использова-

ние органов и тканей по-

терпевшего при убийстве 

Эмоции это душевные переживания, 

чувства 

противоправность или 

аморальность поведения 

потерпевшего; состояние 

аффекта 
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Значение состава преступления: 

1) служит основанием уголовной ответственности; 

2) является инструментом квалификации преступлений; 

3) является инструментом для разграничения преступлений. 

 

 

Вопрос 2. Виды составов преступлений 

 

1. По степени общественной опасности: 

1) основной состав состав, в котором общественно опасное деяние 

характеризуется как преступление. Как правило, 

закреплен в части первой статьи Особенной части 

УК РФ. Например, ч. 1 ст. 105 УК РФ – простое 

убийство, ч. 1 ст. 158 УК РФ – простая кража 

2) квалифицированн

ый состав 

 

состав с отягчающими признаками, которые от-

ражают повышенную наказуемость деяния. Как 

правило, закреплен в части второй статьи Осо-

бенной части УК РФ. Например, ч. 2 ст. 105 УК 

РФ – квалифицированное убийство, ч. 2 ст. 162 

УК РФ – квалифицированный разбой 

3) особо квалифици-

рованный состав 

состав с особо отягчающими признаками. Как 

правило, закреплен в части третьей, четвертой и 

т.д. статьи Особенной части УК РФ. Например, 

ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с 

незаконным проникновением в жилище; кража, 

совершенная организованной группой и т.д. 

4) привилегирован-

ный состав 

состав со смягчающими признаками. Например, 

ст. 106-108, ч. 7 ст. 222 УК РФ 

2. По конструкции состава преступления: 

1) простой состав все признаки состава преступления характеризу-

ются одномерно: он состоит из одного общест-

венно опасного деяния, имеет одно общественно 

опасное последствие, один объект, одну форму 

вины и т.д. (например, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 

УК РФ) 

2) сложный состав в таком составе преступления закреплено некото-

рое «усложнение» каких-либо признаков. Напри-

мер, состав преступления может содержать 

несколько общественно опасных деяний (ч. 1 

ст. 222 УК РФ – «незаконные приобретение, пе-

редача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
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огнестрельного оружия»), посягать одновремен-

но на два и более объекта (ст. 162 УК РФ – чу-

жая собственность и здоровье человека), совер-

шаться с двумя формами вины (ч. 4 ст. 111 УК 

РФ – умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровья и неосторожное причинение смерти) 

3. По конструкции объективной стороны: 

1) формальный со-

став 

объективная сторона преступления закреплена в 

УК РФ с помощью только одного обязательного 

признака – общественно опасное деяние. Напри-

мер, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 228 УК РФ 

2) материальный со-

став 

в объективную сторону преступления в качестве 

обязательных признаков, помимо общественно 

опасного деяния, включены общественно опас-

ные последствия и причинно-следственная связь. 

Например, ст. 105, 111, 112, 158 УК РФ 

3) усеченный состав преступление считается оконченным на более 

ранней стадии совершения, при этом наступление 

последствий не является признаком состава. На-

пример, ст. 162, ст. 317 УК РФ 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 4: 

1. Дайте определение состава преступления. 

2. Каково соотношение преступления и состава преступления? 

3. Назовите обязательные и факультативные признаки состава 

преступления. 

4. Назовите виды составов преступлений по степени общест-

венной опасности. 

5. Раскройте понятие формального и материального состава. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 4: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 25.03.2022) (ст. 8, 19-21, 24-28) // Режим доступа: 

КонсультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 
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ТЕМА № 5. 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие и виды объекта преступления 

 

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом 

социальные ценности (1), против которых направлены преступ-

ные деяния и которым в результате преступления причиняется 

вред либо создается угроза его применения. 

(1) Социальные ценности – это материальные, социально-

политические, духовные и др. ценности, которые значимы для 

жизни человека в обществе. Уголовным законом охраняются, 

например, такие социальные ценности, как жизнь и здоровье че-

ловека, его права и свободы, честь и достоинство и др. 

 

Другими словами, объект преступления – это то, на что на-

правлено преступление; то, чему преступление способно причи-

нить вред. 

Любое преступление вредоносно, способно причинить вред тем 

или иным социальным ценностям – интересам личности, общества, 

государства. Но это вовсе не означает, что отнесение тех или иных 

благ к уголовно-правовой охране превращает их в объект преступле-

ния. Социальные ценности охраняются не только уголовным правом, 

но и другими отраслями права (административным, гражданским, се-

мейным правом и т.д.). Например, отношения собственности – в 

первую очередь охраняются гражданским правом, а уголовное право 

берет их под охрану только в случае наиболее опасных посяга-

тельств (кража, грабеж, мошенничество, вымогательство и др.). 

 

Значение объекта преступления: 

1) Определяет характер общественной опасности преступления; 

2) Является основанием для разграничения преступлений (объек-

том убийства (ст. 105) являются общественные отношения в 

сфере охраны жизни человека; посягательство на жизнь госу-

дарственного и общественного деятеля (ст. 277) – обществен-
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ные отношения в сфере охраны основ конституционного строя 

и безопасности государства; посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследова-

ние (ст. 295) – общественные отношения в сфере правосудия; 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных ор-

ганов (ст. 317) – общественные отношения в сфере порядка 

управления); 

3) Является одним из оснований уголовной ответственности, т.к. 

объект преступления является обязательным признаком состава 

преступления; 

4) Служит системообразующим критерием классификации престу-

плений (в Особенной части УК РФ преступления сгруппирова-

ны по объекту: преступления против личности, преступления в 

сфере экономики, преступления против общественной безопас-

ности и общественного порядка и т.д.). 

 

В теории Уголовного права принято проводить классификацию 

объектов «по вертикали» и «по горизонтали». 
 

Виды объектов «по вертикали»: 

Объект Характеристика Пример 

Общий объект 

(вся Особенная 

часть УК РФ) 

вся совокупность общественных отношений, взятых 

под охрану УК РФ в целом 

Родовой объект 

(раздел Особен-

ной части УК РФ) 

группа однородных 

ценностей и общест-

венных отношений, ох-

раняемых УК РФ 

Раздел VII – XII УК РФ: 

преступления против лич-

ности; в сфере экономики; 

против общественной 

безопасности и общест-

венного порядка; против 

государственной власти; 

против военной службы; 

против мира и безопасно-

сти человечества 

Видовой объект 

(глава Особенной 

части УК РФ) 

группа еще более одно-

родных (сходных) цен-

ностей и общественных 

отношений, охраняе-

мых УК РФ 

Видовыми объектами раз-

дела IX являются: гл. 24 – 

общественная безопас-

ность; гл. 25 – здоровье 

населения и общественная 
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нравственность; гл. 26 – 

экология; гл. 27 – безопас-

ность движения и экс-

плуатация транспорта; 

гл. 28 – компьютерная ин-

формация 

Непосредствен-

ный объект 

(статья Особен-

ной части УК РФ) 

конкретные ценности, 

на которые посягает 

конкретное преступле-

ние 

В ст. 105 УК РФ объектом 

является жизнь человека, в 

ст. 106 УК РФ – жизнь но-

ворожденного ребенка и 

т.д. 

 

Многие преступления одновременно причиняют ущерб различ-

ным объектам уголовно-правовой охраны. Однако в качестве их не-

посредственного объекта выступает наиболее важная социальная 

ценность. Например, при разбое (ст. 162 УК РФ) в равной мере стра-

дают такие объекты, как собственность и здоровье человека, по-

этому они оба выступают непосредственным объектом этого пре-

ступления; при терроризме – общественная безопасность, а также 

жизнь, здоровье человека, его собственность – эти преступления 

имеют два непосредственных объекта. Такие преступления называ-

ются многообъектыми преступлениями. 
 

В этом случае происходит классификация объектов по гори-

зонтали: 

Объект Характеристика Пример 

Основной  

объект 

объект, который все-

гда терпит ущерб в ре-

зультате посягательст-

ва 

жизнь человека при убий-

стве; отношения собст-

венности при хищениях 

Дополнительный 

объект 

объект, на который 

всегда осуществляется 

посягательство одно-

временно с посяга-

тельством на основной 

объект 

превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК 

РФ) – нормальная дея-

тельность гос. аппарата 

(основной непосредствен-

ный объект), но и обяза-

тельно причиняется вред 

интересам личности (до-

полнительный объект пре-

ступления) 
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Факультативный 

объект 

объект, вред которому 

причиняется не во 

всех случаях соверше-

ния данного преступ-

ления 

при доведении до само-

убийства (ст. 110 УК РФ) 

факультативным объек-

том в некоторых случаях 

может быть честь и дос-

тоинство человека 

 

 

Вопрос 2. Предмет преступления и потерпевший 

 

Предмет преступления – это те вещи (предметы, вещества) 

материального мира, интеллектуальная собственность или ин-

формация, на которые непосредственно воздействует лицо, со-

вершающее преступление, причиняя тем самым вред объекту 

уголовно-правовой охраны. 

Таким образом, если объект преступления – это некая абстракт-

ная категория, то предмет преступления материален, он доступен для 

восприятия человеком. 

Так, в ст. 158 УК РФ – кража: объектом являются обществен-

ные отношения в сфере охраны собственности; а предметом пре-

ступления является конкретное похищенное имущество (деньги, юве-

лирные украшения, бытовая техника и т.д.). 

 

Потерпевший – это физическое лицо (человек), которому 

преступлением причиняется физический, имущественный или 

моральный вред. Например, лицо, которому причинили вред здоро-

вью; лицо, подвергшееся истязанию и т.д. 

Однако следует уточнить, что потерпевший в уголовно-

процессуальном праве и уголовном праве – это не одинаковые поня-

тия. Так, в ст. 42 УПК РФ потерпевший определяется, как физическое 

лицо, которому преступлением причинен физический, имуществен-

ный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причине-

ния преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

В уголовном праве потерпевший понимается как факультатив-

ный признак объекта преступления. Данный факультативный признак 

содержится лишь в тех составах преступлений, в которых квалифика-
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ция содеянного зависит от наличия или отсутствия определенных 

признаков, присущих лицу, которому причиняется вред в результате 

преступления. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 5: 

1. Дайте определение объекта преступления. 

2. Где приводится перечень объектов преступлений? 

3. Каково значение объекта преступления? 

4. Назовите виды объектов. 

5. Дайте определение предмета преступления. 

6. Назовите отличия объекта преступления и предмета преступления. 

7. Что понимается под потерпевшим в уголовном праве? 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 5: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 8) // Режим доступа: КонсультантПлюс : 

[справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 6. 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие объективной стороны состава преступления 

 

Объективная сторона состава преступления – это внешнее 

выражение преступного посягательства. 

Объективную сторону состава преступления образуют следую-

щие признаки: 

Обязательные  

признаки 

(формальный состав 

преступления) 

Обязательные  

признаки 

(материальный состав 

преступления) 

Факультативные 

признаки 

1. Общественно опас-

ное деяние 

1. Общественно опас-

ное деяние  

2. Общественно опас-

ное последствие 

3. Причинная связь 

1. Способ 

2. Место 

3. Время 

4. Обстановка 

5. Орудия 

6. Средства 

 

Преступление – как любое поведение человека всегда представ-

ляет единство внешнего проявления (объективного) и внутреннего 

(психического выражения). Внешнее проявление – это и есть объек-

тивная сторона состава преступления. Внешнее проявление всегда 

легче заметить, выделить; нередко по внешней стороне можно понять 

внутреннюю, «невидимую» сторону, т.е. содержание субъективной 

стороны состава преступления. 

На основе признаков объективной стороны формируется диспо-

зиция статей Особенной части УК РФ. Кроме того, по признакам объ-

ективной стороны происходит разграничение, квалификация похожих 

преступлений (например, различные хищения (кража, грабеж, раз-

бой) разграничиваются по способу; причинение вреда здоровью чело-

века (тяжкого, средней и небольшой тяжести) разграничивается по 

общественно опасным последствиям и т.д.). 

 

Все признаки объективной стороны преступления делятся на две 

группы: обязательные и факультативные. 
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В материальных составах преступления к обязательным призна-

кам отнесены общественно опасное деяние, общественно опасное по-

следствие и причинная связь. В формальных составах – только обще-

ственно опасное деяние. 

 

Значение объективной стороны состава преступления: 

1) является элементом состава преступления; 

2) служит основанием разграничения составов преступлений; 

3) способствует определению объекта преступления, а также вида 

преступного умысла; 

4) способствует отграничению преступлений от иных правонару-

шений (например, самоуправством по ст. 330 УК РФ признает-

ся только такое самоуправство, которое повлекло причинение 

существенного вреда, по ст. 19.1 КоАП РФ – самоуправство, 

НЕ причинившее существенного вреда. В данном случае разгра-

ничение между административным правонарушением и пре-

ступлением происходит по объективной стороне, а именно по 

общественно опасным последствиям). 

 

 

Вопрос 2. Обязательные признаки объективной стороны состава 

преступления 

 

1. Общественно опасное деяние 

Общественно опасное деяние – это общественно опасное, 

противоправное, осознанное, волевое, сложное по характеру дей-

ствие или бездействие, нарушившее или создавшее реальную уг-

розу нарушения общественных отношений, взятых под охрану УК 

РФ. 

В соответствии со ст. 14 УК РФ, преступлением признается ви-

новно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК 

РФ под угрозой наказания. 

Таким образом, по УК РФ уголовная ответственность не может 

наступать за опасные мысли или опасное состояние личности, т.е. без 

совершения человеком определенного деяния. Также и сам по себе 
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факт причинения лицом какого-либо вреда интересам личности, об-

щества или государству не может повлечь уголовную ответствен-

ность, если не будет установлено, что этот вред причинен деянием, 

которое по закону является преступным (общественно опасным). 

 

Общественно опасное деяние может выражаться в двух 

формах: 

Действие Бездействие 

это активное общественно опас-

ное поведение, запрещенное УК 

РФ 

это несовершение лицом таких дей-

ствий, которые оно должно было и 

могло совершить в данной ситуации 

и которые от него ожидались 

Может проявляться в телодвиже-

ниях (нажатие на спусковой крю-

чок, удар), жестах (по ст. 297 – 

неуважение к суду), произнесении 

слов (ст. 155 – разглашение тай-

ны усыновления), а также состав-

лять целую систему актов (ст. 276 

– шпионаж, ст. 171 – незаконное 

предпринимательство). 

Встречается гораздо реже, чем пре-

ступное действие. В «чистом» виде 

(ст. 124 (неоказание помощи боль-

ному), ст. 125 (оставление в опасно-

сти), ст. 270 (неоказание капита-

ном судна помощи терпящим бед-

ствие), «смешанный» характер, ко-

гда лицо не выполняет возложенные 

на него обязанности (бездействие), 

но и совершает определенные дейст-

вия (преступления, связанные с на-

рушением каких-либо установленных 

правил – ст. 215-219, 263, 264, 266 

УК РФ). 

Преступное действие должно 

быть волевым, т.е. контролиро-

ваться сознанием и волей лица. 

Инстинктивные, рефлекторные 

движения не могут признаваться 

преступным действием (например, 

оступившись, человек падает, 

сбивает с ног прохожего, причи-

няя тем самым тяжкий вред его 

здоровью). 

Обязанность лица действовать опре-

деленным образом может вытекать 

из оснований: 

1) из закона (Семейный кодекс РФ 

обязывает содержать своих нетру-

доспособных детей и родителей; не-

выполнение этой обязанности вле-

чет уголовную ответственность по 

ст. 157 УК РФ); 

2) из профессии или занимаемой 

должности (врач обязан оказывать 

медицинскую помощь больному 

(ст. 124 УК РФ), капитан – тону-

щему судну (ст. 270 УК РФ); 

3) из предшествующего поведения 
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(если лицо поставило другого чело-

века в опасное для жизни или здоро-

вья состояние, то в случае неоказа-

ния ему помощи наступает уголов-

ная ответственность по ст. 125 

УК РФ). 

 

2. Общественно опасное последствие 

Всякое уголовно наказуемое деяние вызывает определенные от-

рицательные изменения в объекте уголовно-правовой охраны, т.е. 

влечет наступление общественно опасных последствий. Это выража-

ется в причинении существенного вреда охраняемым уголовным за-

коном интересам личности, общества или государства или в создании 

угрозы такого причинения.  

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

торый причиняется или может быть причинен объектам уголов-

но-правовой охраны в результате совершения общественно опас-

ного деяния (действия или бездействия). 

Именно тяжесть вреда (причиненного или могущего наступить) 

влияет на степень общественной опасности преступления в целом. Не 

случайно наступление тяжких последствий признается обстоятельст-

вом, отягчающим наказание, и, напротив, добровольное возмещение 

виновным вреда – смягчающим. 

 

Все последствия делятся на: 

Материальные последствия Нематериальные последствия 

- имущественный вред, 

- физический вред (вред жизни и 

здоровью человека) 

- моральный вред, ущемление чес-

ти и достоинства; 

- нарушение конституционных прав 

и свобод; 

- организационный вред (наруше-

ние нормальной деятельности уч-

реждений и организаций); 

- подрыв общественной безопасно-

сти и общественного порядка. 

 

Объективная сторона преступлений с формальным составом 

не включает наступление общественно опасных последствий, поэтому 



 

47 

они находятся как бы «за рамками» состава преступления. Но это не 

означает, что такие преступления не влекут никаких последствий: они 

подразумеваются как неизбежно наступающие всякий раз при совер-

шении преступления. 

 

3. Причинная связь 

В преступлениях с материальным составом причинная связь 

между общественно опасным деянием и наступившими общественно 

опасными последствиями является обязательным признаком объек-

тивной стороны преступления. В таких преступлениях требуется ус-

тановить, что общественно опасные последствия наступили вследст-

вие общественно опасного деяния виновного лица, а не вследствие 

другой причины. Например, ст. 105 УК РФ: деяние – ножевое ране-

ние; последствие – смерть человека; причинная связь – установление 

при помощи судебно-медицинской экспертизы, что смерть наступи-

ла в результате данного ножевого ранения. 

Для признания наличия причинной связи необходимо руково-

дствоваться следующими правилами: 

1) Общественно опасное деяние по 

времени всегда предшествует на-

ступлению общественно опасного 

последствия 

2) Общественно опасное деяние 

должно быть необходимым услови-

ем наступления общественно опас-

ного последствия 

Одновременное или практически 

одновременное совершение общест-

венно опасного деяния и наступле-

ние общественно опасного послед-

ствия свидетельствует об отсутст-

вии причинной связи 

Если общественно опасное послед-

ствие проявилось при отсутствии 

общественно опасного деяния, то 

оно явилось причиной какого-либо 

другого деяния 

Например, нанесение ножевого уда-

ра всегда предшествует наступле-

нию смерти 

Например, причинная связь отсут-

ствует, если потерпевшему в ре-

зультате удара ломают нос, а он 

умирает от гемофилии (несверты-

ваемость крови) 

 

Таким образом, в качестве обязательного признака объективной 

стороны состава преступления рассматривается только закономерная 

причинная связь. Наличие случайной причинной связи исключает 

уголовную ответственность. 
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Вопрос 3. Факультативные признаки объективной стороны со-

става преступления 

 

К факультативным признакам объективной стороны состава 

преступления относят: место, время, способ, орудия и средства, об-

становка совершения преступления. 

 

Место совершения преступления – определенная территория, на 

которой произошло событие преступления. В теории уголовного пра-

ва имеется в виду не территория Российской Федерации, не какая-

либо географическая точка, а часть (пространство), на которой дейст-

вует определенная уголовно-правовая норма. 

Так, место совершения преступления в качестве признака объ-

ективной стороны преступления присутствует в таких составах, как 

хулиганство (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ) – железнодорожный, мор-

ской, внутренний водный или воздушный транспорт, а также иной 

транспорт общего пользования; незаконная охота (ст. 258 УК РФ) – 

особо охраняемая природная территория, зона экологического бед-

ствия или зона чрезвычайной экологической ситуации; неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ) – мо-

ре или иной водный путь; осквернение мест захоронения (ст. 244 УК 

РФ) – места захоронения. 

 

Время совершения преступления – не то же самое, что действие 

уголовного закона во времени. Время совершения преступления – оп-

ределенный временной (календарный) период, в течение которого 

происходит посягательство на объект уголовно-правовой охраны. 

Данный признак используется не для обозначения определенного го-

да, месяца, суток, а связан с течением определенных событий. В УК 

РФ данный признак встречается очень редко – например, ст. 190 – 

невозвращение на территорию РФ культурных ценностей в установ-

ленный срок; ч. 2 ст. 314 – невозвращение в исправительное учреж-

дение лица, осужденного к лишению свободы). 
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Способ совершения преступления – это внешняя форма, в кото-

рой выражаются преступные действия, т.е. конкретные приемы и ме-

тоды, применяемые виновным в процессе преступного посягательст-

ва. В диспозициях статей УК РФ могут устанавливаться конкретные 

способы или перечень способов (ч. 2 ст. 105 УК РФ – с особой жес-

токостью, общеопасный способ). 

Способ может свидетельствовать о более высокой степени об-

щественной опасности деяния, и поэтому чаще других признаков ис-

пользуется в УК РФ при характеристике квалифицирующих (отяг-

чающих) преступных деяний (применение насилия с особой жестоко-

стью и т.д.). 

 

Орудия и средства совершения преступления – предметы мате-

риального мира, приспособления, технические устройства, при по-

мощи которых совершается преступление. Использование орудий и 

средств облегчает совершение преступления, поэтому это повышает 

степень общественной опасности преступления. Указание на орудия и 

средства совершения преступления встречается в УК РФ довольно 

часто и, как правило, является квалифицирующим признаком (исполь-

зование оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и т.д.). 

Орудия – это чаще всего предметы, используемые в ходе на-

сильственных посягательств (оружие или предметы, используемые в 

качестве оружия). 

Средства – это предметы, используемые для облегчения совер-

шения преступления (отмычки для проникновения в помещение, под-

дельные документы при мошенничестве и т.д.). 

 

Обстановка совершения преступления – объективные условия, 

в которых происходит событие преступления – посягательство долж-

но протекать в специфических условиях места и времени, чтобы быть 

преступлением. 

В большинстве случаев обстановку образует определенная сре-

да, в которой происходит преступление (преступления, связанные с 

банкротством – ст. 195-197 УК РФ). Обстановкой могут быть при-
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знаны определенные отношения между виновным лицом и потерпев-

шим (доведение до самоубийства – ст. 110 УК РФ). 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 6: 

1. Дайте определение объективной стороны преступления. 

2. Какое уголовно-правовое значение имеет установление объек-

тивной стороны преступления. 

3. Назовите обязательные признаки объективной стороны преступ-

ления. 

4. Раскройте сущность форм общественно опасного деяния. 

5. Назовите виды общественно опасных последствий. 

6. Что понимается под причинной связью в уголовном праве? 

7. Назовите факультативные признаки объективной стороны пре-

ступления. 

8. Какое уголовно-правовое значение имеют факультативные при-

знаки объективной стороны преступления? 

9. Что понимается под орудиями и средствами совершения престу-

пления? 

10. Что такое способ совершения преступления? 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 6: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 8) // Режим доступа: КонсультантПлюс : 

[справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 7. 

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие и признаки субъекта преступления 

 

Субъект преступления – это физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности, которое совер-

шило преступление и подлежит уголовной ответственности. 

В Уголовном кодексе понятие «субъект преступления» отсутст-

вует, однако в УК РФ есть глава 4 «Лица, подлежащие уголовной от-

ветственности». В ст. 19 УК РФ сказано, что уголовной ответственно-

сти подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-

та, установленного Уголовным кодексом РФ. 

 

Из положений статьи 19 УК РФ вытекают три обязательных 

признака субъекта преступления: 

Физический статус Возраст Вменяемость 

 

1. Физический статус означает, что субъектом преступления 

может быть только физическое лицо, т.е. человек (граждане РФ, ино-

странные граждане и лица без гражданства). 

Юридические лица НЕ являются субъектами преступления. 

 

Поскольку субъектом преступления всегда является человек, в 

каждом случае происходит индивидуализация наказания в зависимо-

сти от характеристики виновного, обстоятельств совершения престу-

пления, состояния здоровья и т.д. Это влияет на назначение вида и 

размера наказания, на освобождение от уголовной ответственности 

либо наказания. 

 

2. Возраст – УК РФ закрепляет общий возраст наступления уго-

ловной ответственности – это 16 лет. 
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По УК РФ можно выделить возраст: 

 

с 16 лет – общий 

возраст 

Общий возраст наступле-

ния уголовной ответствен-

ности 

Все преступления по УК 

РФ, кроме перечислен-

ных ниже 

с 14 лет – «по-

ниженный воз-

раст» 

Преступления, обществен-

ная опасность которых 

очевидна в подростковом 

возрасте – в основном от-

носятся тяжкие или особо 

тяжкие преступления, а 

также преступления, рас-

пространенные в подрост-

ковой среде 

Преступления, перечис-

ленные в ч. 2 ст. 20 УК 

РФ, среди которых 

убийство, умышленное 

причинение тяжкого 

вреда здоровью, изнаси-

лование, кража, гра-

беж, разбой и др. (всего 

32 преступления) 

с 18 лет – «по-

вышенный воз-

раст» 

Преступления, которые 

могут быть совершены 

только совершеннолетни-

ми лицами либо иными 

специальными субъектами 

(военнослужащие, судьи и 

т.д.) 

Например, ст. 134-135, 

150-151 УК РФ, Раздел 

XI УК РФ «Преступле-

ния против военной 

службы» и т.д. 

 

При расследовании уголовного дела возраст лица, совершивше-

го преступление, устанавливается по документам о рождении. Лицо 

считается достигшим определенного возраста не в день его рождения, 

а с ноля часов следующих после дня рождения суток (п. 5 Постанов-

ления Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»). 

В случае отсутствия документов, возраст устанавливается судебно-

медицинской экспертизой.  

 

В ч. 3 ст. 20 УК РФ говорится о понятии «возрастная невме-

няемость» – если несовершеннолетний достиг возраста наступления 

уголовной ответственности (14 или 16 лет), но вследствие отставания 

в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством 

(1), во время совершения общественно опасного деяния не мог в пол-

ной мере осознавать фактический характер и общественную опас-
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ность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не под-

лежит уголовной ответственности. 

(1) отставание в психическом развитии НЕ должно быть связано с 

психическим расстройством. Такое отставание может быть ре-

зультатом отсутствия воспитания ребенка, черепно-мозговой 

травмы, перенесенных длительных болезней и т.д. 

 

При установлении судебно-медицинской экспертизы возрастной 

невменяемости должен решаться вопрос об освобождении лица от 

уголовной ответственности. 

 

3. Вменяемость – это способность лица в момент совершения 

преступления осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействий) и руководить ими.  

 

Невменяемость характеризуется двумя критериями – медицин-

ским и юридическим: 

Медицинский критерий – 

наличие у лица психического рас-

стройства: 

Юридический критерий – 

характеризуется двумя признаками: 

Хроническое психическое рас-

стройство – трудноизлечимые бо-

лезни затяжного характера, связан-

ные с периодическим или постоян-

ным нарастанием болезненных 

процессов и не поддающиеся пол-

ному излечению (паранойя, ши-

зофрения, маниакально-

депрессивный психоз, прогресси-

рующее слабоумие и др.) 

Интеллектуальный признак – не-

способность лица во время совер-

шения общественно-опасного дея-

ния отдавать отчет в своих дейст-

виях, т.е. лицо либо не осознает 

фактическую сторону совершаемо-

го деяния, либо его общественную 

опасность. Чаще всего встречается 

при расстройствах сознания, мыш-

ления или эмоций 

Временное психическое рас-

стройство – это заболевания, про-

текающие относительно недолго и 

могущие заканчиваться выздоров-

лением больного (белая горячка, 

алкогольный психоз, патологиче-

ское опьянение патологический 

аффект и др.) 
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Слабоумие – болезненные состоя-

ния психики, проявляющиеся в ум-

ственной отсталости. Слабоумие 

проявляется в различных формах: 

дебильность (легкая степень слабо-

умия), имбецильность (средняя 

степень) и идиотия (обширная сте-

пень слабоумия) 

Волевой признак – неспособность 

лица руководить своими действия-

ми, управлять поведением и кон-

тролировать свои поступки. Встре-

чается при двигательно-волевых 

расстройствах (клептомания, пиро-

мания, эксгибиционизм и т.д.) 

Иные болезненные состояния 

психики – расстройства психиче-

ской деятельности, которые не ох-

ватываются вышеназванными при-

знаками и являются побочными 

эффектами перенесенных инфек-

ционных заболеваний или травм 

 

Для признания лица невменяемым, необходимо установить 

наличие хотя бы одного пункта медицинского критерия и хотя бы 

одного пункта юридического критерия в момент совершения ли-

цом общественно опасного деяния. 

Таким образом, лицо, страдающее психическим расстройством, 

не обязательно будет признано невменяемым. Кроме установления 

наличия психического расстройства необходимо выяснить, осознава-

ло ли лицо общественную опасность и фактический характер своих 

действий, а также могло ли оно руководить своими действиями. 

Состояние невменяемости устанавливается судом на основании 

заключения судебно-психиатрической экспертизы. 

 

В случае признания лица невменяемым в момент совершения 

общественно опасного деяния, его не привлекают к уголовной ответ-

ственности. В определенных случаях к таким лицам применяются 

принудительные меры медицинского характера. 

 

В ст. 22 УК РФ говорится о понятии «ограниченная вменяе-

мость» – вменяемое лицо, которое во время совершения преступле-

ния в силу психического расстройства (1) не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
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действий (бездействия) либо руководить ими (2), подлежит уголовной 

ответственности. 

(1) Психические расстройства такие же, как медицинский критерий 

невменяемости: хроническое психическое расстройство, вре-

менное психическое расстройство, слабоумие и иное болезнен-

ное состояние психики. 

(2) Юридический критерий, который отличается от невменяемости: 

«лицо не могло в полной мере...» 

Наличие «ограниченной вменяемости» не освобождает лицо от 

уголовной ответственности, однако в соответствии с ч. 2 ст. 22 УК РФ 

учитывается судом при назначении наказания и может служить осно-

ванием для назначения принудительных мер медицинского характера. 

 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 

в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ). Лицо, совершившее преступ-

ление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, 

подлежит уголовной ответственности на общих основаниях. 

Физиологическое опьянение не может быть признаком невме-

няемости, т.к. человек доводит себя до такого состояния сознательно, 

по собственному выбору. При опьянении осознание своих действий и 

руководство ими ухудшается, но не исключается полностью. 

 

 

Вопрос 2. Специальный субъект преступления 

 

Специальный субъект – это субъект преступления, который 

помимо трех обязательных признаков (физического статуса, воз-

раста наступления уголовной ответственности и вменяемости) 

характеризуется каким-либо дополнительным признаком. 
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Можно выделить три группы специальных субъектов: 

Род занятий В этом случае в УК РФ, например, говорится об ис-

пользовании служебного положения (ст. 136, ч. 3 

ст. 159 УК), о совершении деяния должностным ли-

цом (ст. 140, 170, 285 УК), либо лицом, выполняю-

щим управленческие функции в коммерческой орга-

низации (ст. 201, 204 УК). 

Иногда называется конкретный вид деятельности 

(частный нотариус (ст. 202 УК), руководитель ор-

ганизации (ст. 145.1, 176, 193 УК), следователь 

(ст. 300, 302 УК), военнослужащий (гл. 33 УК), либо 

обязанность, лежащая на субъекте преступления: со-

блюдение правил техники безопасности и иных пра-

вил охраны труда (ст. 143 УК), правил безопасности 

движения (ст. 263 УК). 

В некоторых случаях используются негативные при-

знаки: отсутствие высшего медицинского образова-

ния соответствующего профиля (ст. 123 УК), ли-

цензии на избранный вид деятельности (ст. 235 УК) 

и др. 

Личные качест-

ва 

Указывается пол субъекта (ст. 131 УК – только 

мужчина), возраст (ст. 134, 135, 150, 151 УК – толь-

ко с 18 лет), наличие каких-либо заболеваний 

(ст. 121 УК – венерическое заболевание, ст. 122 УК 

– ВИЧ-инфекция), состояние аффекта (ст. 107, 113 

УК) и др. 

Отношение ви-

новного к по-

терпевшему 

Родитель, педагог, иное лицо, на которого возложе-

ны обязанности по воспитанию несовершеннолетне-

го (ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151 УК); лицо, уклоняющее-

ся от уплаты средств на содержание нетрудоспособ-

ных родителей (ч. 2 ст. 157 УК); лицо, которому 

вверено имущество потерпевшего (ст. 160 УК); ли-

цо, обязанное заботиться о находящемся в опасности 

беспомощном пострадавшем (ст. 125 УК); гражда-

нин Российской Федерации (ст. 275 УК), иностран-

ный гражданин, лицо без гражданства (ст. 276 УК) и 

др. 

 

Говорить о специальном субъекте преступления можно лишь 

применительно к конкретному составу преступления. Так, например, 

должностное лицо при получении взятки (ст. 290 УК РФ) является 

специальным субъектом данного состава преступления. Однако то 
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же должностное лицо, совершившее кражу (ст. 158 УК РФ), счита-

ется общим субъектом. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 7: 

1. Назовите признаки субъекта преступления. 

2. Раскройте понятие возраста в уголовном праве. 

3. Назовите критерии невменяемости. 

4. Дайте определение специального субъекта. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 7: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 8, 19-23) // Режим доступа: Консультант-

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

2. О судебной практике применения законодательства, регламенти-

рующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. 28.10.2021) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 
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ТЕМА № 8. 

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие и признаки субъективной стороны  

преступления 

 

Если объективную сторону преступления образуют соответст-

вующие внешние признаки, то его субъективную сторону – внутрен-

ние признаки, то, что складывается в голове человека, его психиче-

ская (внутренняя) деятельность. 

По Уголовному кодексу РФ психическую активность лица при 

совершении преступления, то есть субъективную сторону, образуют 

следующие признаки состава преступления: 

- вина (умысел и неосторожность), 

- мотив, 

- цель, 

- эмоции. 

Следовательно, субъективная сторона преступления – это со-

вокупность установленных уголовным законом признаков, ха-

рактеризующих внутреннюю (психическую) сторону деятельно-

сти субъекта, непосредственно связанную с совершением престу-

пления. 

 

Признаки субъективной стороны делятся на две группы: 

Обязательные – 

характерны для всех  

преступлений 

Факультативные – 

характерны для части  

преступлений 

Вина 

Мотив 

Цель 

Эмоции 

 

Установление признаков субъективной стороны преступления 

на практике представляет наибольшую сложность, так как они не 

поддаются непосредственному восприятию. Проникнуть в мысли 

(побуждения, намерения, переживания) гораздо труднее, чем познать 

внешние признаки преступления. О субъективной стороне преступле-

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4514C82D8A97ECC6C708C9ACD037C8E83E1684953A99367676D3pFN
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ния можно и нужно судить по общественно опасному поведению че-

ловека и его общественно опасным последствиям, т.е. субъективная 

сторона преступления познается путем анализа и оценки всех объек-

тивных обстоятельств совершенного преступления. 

 

 

Вопрос 2. Вина, как обязательный признак субъективной  

стороны преступления 

 

Понятие вины в УК РФ отсутствует, хотя глава 5 называется 

«Вина». В ст. 24 УК РФ «Формы вины», говорится, что «виновным в 

преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или 

по неосторожности». 

Вина – это предусмотренное уголовным законом внутреннее 

психическое отношение лица (1) в форме умысла или неосторож-

ности (2) к совершенному им общественно опасному деянию и 

общественно опасным последствиям. 

(1) Внутреннее психическое отношение лица – данное понятие взя-

то из психологии. Психическое отношение можно понимать как 

позицию личности ко всему, что ее окружает, и к самой себе. 

Человек по-разному относится к вещам, событиям, другим лю-

дям: что-то ему нравится, а что-то нет; одни события, факты его 

волнуют, а другие оставляют равнодушным. Чувства, интересы, 

внимание – вот те психические процессы, которые выражают 

отношение человека, его позицию. 

(2) Умысел и неосторожность – две формы, в которых может быть 

выражена вина. 

 

 

 

 



 

60 

Содержание вины составляют сознание и воля, которые обра-

зуют соответственно ее интеллектуальный и волевой элемент: 

Сознание 
охватывает понимание фактиче-

ской стороны того, что лицо дела-

ет, предвидение вредных последст-

вий этого деяния, осознание того, 

что эти действия опасны для лич-

ности, общества и государства 

Воля 

способность лица, основываясь на 

сознании, регулировать свое пове-

дение 

 

   

Интеллектуальный элемент 
осознание свойств объекта и харак-

тера совершенного деяния, предви-

дение общественно опасных по-

следствий 

Волевой элемент 
сознательная направленность дей-

ствий на достижение поставленной 

цели 

 

Различное сочетание и содержание интеллектуального и волево-

го элемента образуют две формы вины. 

Форма вины – это установленное уголовным законом опре-

деленное сочетание элементов сознания и воли лица, совершив-

шего преступление, которое характеризует его отношение к дея-

нию. 

По УК РФ выделяются две формы вины: 

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

- неосторожность: легкомыслие и небрежность (ст. 26 УК РФ). 

 

ВИНА 

Умысел Неосторожность 

Прямой умысел Косвенный  

умысел 

Легкомыслие Небрежность 

Интеллектуальный элемент 

1. Осознает общественную опас-

ность деяния 

1. – 

2. Предвидит 

а) возможность 

или 

б) неизбежность 

наступления по-

следствий 

2. Предвидит 

а) возможность  

 

б) – 

наступления по-

следствий 

2. Предвидит 

а) возможность  

 

б) – 

наступления по-

следствий 

2. Не предвидит 

а) возможности  

 

б) – 

наступления по-

следствий 
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Волевой элемент 

Желает наступ-

ления последст-

вий 

НЕ желает, но: 

а) сознательно 

допускает насту-

пление последст-

вий 

или 

б) относится к 

ним безразлично 

Самонадеянно 

рассчитывает на 

предотвращение 

последствий без 

достаточных к 

тому оснований 

Должно было и 

могло предвидеть 

наступление по-

следствий при 

необходимой 

внимательности 

и предусмотри-

тельности 

 

Умысел: прямой и косвенный (ст. 25 УК РФ) 

Преступление совершено с прямым умыслом, если: 

- лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), 

- предвидело возможность или неизбежность наступления об-

щественно опасных последствий и 

- желало их наступления. 

 

Преступление совершено с косвенным умыслом, если: 

- лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), 

- предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, 

- не желало, но сознательно допускало эти последствия либо от-

носилось к ним безразлично. 

 

Разграничение прямого и косвенного умысла происходит по во-

левому элементу. 

При прямом умысле лицо желает наступления общественно 

опасных последствий, при косвенном – не желает их, но сознательно 

допускает их либо относится к ним безразлично. 

Желать наступления общественно опасных последствий при 

прямом умысле, значит, нуждаться в них, то, ради чего совершается 

преступление. 

Нежелание общественно опасных последствий при косвенном 

умысле означает, что они не нужны лицу. Однако лицо их сознатель-



 

62 

но допускает – виновный заранее соглашается с наступлением по-

следствий, готов принять их ради достижения своей цели.  

Безразличное отношение – лицо причиняет вред обществен-

ным отношениям, не задумываясь о последствиях деяния, относится к 

ним равнодушно. Субъекту все равно, наступят последствия или нет. 

 

Косвенный умысел НЕвозможен: 

- в преступлениях с формальным составом (например, ст. 125, 

126, 150, 228.1 УК РФ); 

- в преступлениях со специальной целью (в хищениях – корыст-

ная цель, убийство с целью скрыть другое преступление, диверсия – в 

целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности 

РФ и т.д.); 

- в покушении и приготовлении к преступлению. 

 

В теории уголовного права умысел делят также по моменту воз-

никновения и степени точности: 

По моменту возникновения: 

заранее обдуманный 

умысел 

намерение совершить преступление осуществ-

ляется через значительный промежуток време-

ни после его возникновения – настойчивость, 

изощренность преступного деяния и самого 

виновного – свидетельствует о повышенной 

общественной опасности 

внезапно возникший 

умысел 

умысел, который реализуется сразу же или че-

рез незначительный промежуток времени по-

сле возникновения 

По степени точности 

определенный  

умысел 

умысел, при котором лицо точно предвидит 

наступающие общественно опасные последст-

вия (например, причинение крупного ущерба 

гражданину при хищении) 

альтернативный умы-

сел 

умысел, при котором лицо предвидит возмож-

ность наступления одного из нескольких об-

щественно опасных последствий (например, 

убегающий преступник прицельно стреляет в 

полицейского; он предвидит возможность на-

ступления вреда здоровью или смерти) 
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неопределенный умы-

сел 

умысел, при котором лицо предвидит только 

характер возможных общественно опасных 

последствий (например, при ударе кулаком по 

голове, как правило, предвидится возмож-

ность наступления вреда здоровью: его раз-

мер (тяжкий, средней тяжести, легкий) при 

этом не дифференцируется) 

 

Неосторожность: легкомыслие и небрежность (ст. 26 УК РФ) 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если: 

- лицо предвидело возможность наступления общественно опас-

ных последствий, 

- но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчиты-

вало на предотвращение этих последствий. 

 

Преступление признается совершенным по небрежности, если: 

- лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий, 

- хотя при необходимой внимательности и предусмотрительно-

сти должно было и могло предвидеть эти последствия. 

 

Отличие легкомыслия от косвенного умысла: 

Интеллектуальный элемент легкомыслия включает возможность 

наступления общественно опасных последствий. Следовательно, он 

совпадает с таким же моментом косвенного умысла полностью. 

Косвенный умысел и легкомыслие различаются между собой по 

волевому элементу: Например, М. сопровождал перевозку по желез-

ной дороге автобусов. На одном из переездов подростки начали ки-

дать в автобусы камни. Пытаясь предотвратить порчу автобусов, 

М. также бросил в подростков камнем, в результате чего причинил 

одному из них тяжкий вред здоровью. М. надеялся, что ни в кого не 

попадет, бросал камни лишь в направлении подростков. Это была на-

дежда на авось. В данном примере действия М. будут квалифициро-

ваны по ст. 111 УК РФ, как деяния, совершенные с косвенным умыс-

лом. 
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При легкомыслии же лицо рассчитывает на конкретные факто-

ры. В их число входят личные качества (сила, ловкость, знания, уме-

ния, навыки, опыт, находчивость и т.д.), поведение других лиц, дей-

ствие сил природы, машин, механизмов и т.п. Надежда на конкретные 

факторы порождает уверенность в ненаступлении общественно опас-

ных последствий. Однако они наступают, так как лицо рассчитывало 

на предотвращение последствий самонадеянно, «без достаточных к 

тому оснований» (например, ст. 109, 264 УК РФ). 

 

Небрежность явно отличается от всех остальных форм вины. 

При небрежности отсутствует интеллектуальный и волевой элементы,  

т.е. они выражаются как отрицательные. Лицо не только не желает, не 

допускает наступления общественно опасных последствий, но даже 

не предвидит их наступления. Вместе с тем лицо действует виновно, 

т.к. на нем лежит обязанность быть внимательным и предусмотри-

тельным в отношении вероятных последствий при наличии возмож-

ности их предусмотреть. 

Положительный признак небрежности отражен словами «хотя 

при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 

было и могло предвидеть эти последствия». 

«Должно было предвидеть» вытекают из: 

а) служебных или профессиональных обязанностей; 

б) правил поведения, предусмотренных для определенной сферы 

деятельности; 

в) правил предосторожности, сложившихся в общении людей и 

их повседневной деятельности.  

Так, на водителя транспортного средства возложены обязан-

ности предвидеть возможность наступления общественно опасных 

последствий. 

«Могло предвидеть» – это индивидуальная способность лица по 

своим личностным качествам предвидеть наступление общественно 

опасных последствий от совершаемых им конкретных действий. Лич-

ностными качествами являются образовательный, интеллектуальный 

уровень развития, профессиональный и жизненный опыт, состояние 

здоровья и т.д. 
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Так, например, водитель в темное время суток совершил наезд 

на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте 

(по краям проезжей части были установлены заграждения). В дан-

ном случае в действиях водителя будет отсутствовать признак 

«мог предвидеть» и, соответственно, преступная небрежность. Во-

дитель транспортного средства будет признан невиновным. 

Такие случаи в уголовном праве называются невиновное при-

чинение вреда (казус). Невиновное причинение вреда имеет место в 

том случае, если лицо, совершившее деяние, не осознавало и по об-

стоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности 

своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности на-

ступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам 

дела не должно было или не могло их предвидеть (ч. 1 ст. 28 УК РФ). 

 

 

Вопрос 3. Факультативные признаки субъективной стороны  

преступления 

 

Мотив это обусловленные опре-

деленными потребностя-

ми и интересами внут-

ренние побуждения, ко-

торые вызывают у лица 

решимость совершить 

преступление и которым 

оно руководствовалось 

при его совершении 

Могут быть: 

- низменными (корыстные, хули-

ганские, экстремистские, кровной 

мести и др.) – усиливают уголов-

ную ответственность; 

- не имеющие низменного содер-

жания (ревность, карьеризм, лич-

ная неприязнь, зависть) – не вле-

кут усиления уголовной ответст-

венности. 

Мотивы иногда «скрыты» за таки-

ми категориями, как побуждения 

(ст. 153-155 УК) и заинтересован-

ность (ст. 181, 325 УК) 

Цель это мысленная модель 

будущего результата, к 

достижению которого 

стремится лицо при со-

вершении преступления 

В УК РФ упоминаются различные 

цели. Среди них, например, цель 

скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение (п. к ч. 2 

ст. 105 УК), корыстная цель 

(прим. 1 ст. 158 УК), цель прида-

ния правомерного вида владению, 
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пользованию и распоряжению 

(ст.ст. 174, 174.1 УК), цель воздей-

ствия на принятие решений орга-

нами власти (ст. 205 УК) и др. 

Эмоции это чувства людей, ду-

шевные переживания 

Эмоции людей разнообразны, но в 

уголовном праве в число призна-

ков субъективной стороны вклю-

чен лишь аффект. В соответствии 

со ст. 107 и 113 УК РФ  аффектом 

считается состояние внезапно воз-

никшего сильного душевного вол-

нения, вызванного определенным 

неправильным поведением потер-

певшего 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 8: 

1. Дайте определение субъективной стороны преступления. 

2. Назовите обязательные и факультативные признаки субъектив-

ной стороны преступления. 

3. Что такое вина? 

4. Каково содержание интеллектуального и волевого критерия ви-

ны? 

5. Раскройте формы вины. 

6. Назовите виды умышленной вины. 

7. Назовите виды неосторожной вины. 

8. Назовите сходства и отличия косвенного умысла и легкомыслия. 

9. Дайте определение невиновного причинения вреда. 

10. Раскройте содержание факультативных признаков субъективной 

стороны преступления. 

11. Какое значение для уголовной ответственности имеют факульта-

тивные признаки субъективной стороны преступления? 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 8: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 8, 24-28) // Режим доступа: Консультант-

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 9. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность 

деяния 

 

Уголовным кодексом РФ предусмотрены особые ситуации, при 

которых поведение человека, внешне сходное с каким-либо преступ-

лением, признается правомерным (гл. 8 УК). Такие ситуации называ-

ются обстоятельствами, исключающими преступность деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это 

внешне сходные с преступлениями правомерные поступки, со-

вершаемые при наличии определенных оснований, исключаю-

щие общественную опасность и преступность деяний, и, соответ-

ственно, их наказуемость.  

 

Признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

1) в результате деяния причиняется вред, который внешне напо-

минает преступление, предусмотренное УК РФ; 

2) поведение лица является осознанным и волевым (за исключе-

нием случаев непреодолимого физического принуждения); 

3) деяние чаще всего выражается в форме активного действия 

(необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступле-

ние), но возможно и бездействие (исполнение приказа или распоря-

жения, крайняя необходимость); 

4) деяние признается не только правомерным, но даже общест-

венно полезным; 

5) поведение человека осуществляется в особой обстановке и 

при наличии соответствующего основания причинения вреда. 

 

В гл. 8 УК перечислены виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. К ним относятся: 

1) необходимая оборона (ст. 37 УК); 
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2) причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление (ст. 38 УК); 

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). 

 

 

Вопрос 2. Понятие необходимой обороны 

 

Необходимая оборона – это пресечение общественно опасно-

го посягательства при защите интересов личности, общества или 

государства путем правомерного причинения вреда посягающе-

му. 

Внешне причиненный посягающему вред совпадает с каким-

либо преступлением, предусмотренным УК РФ (причинение вреда 

здоровью, побои и т.п.), но совершенное деяние является обществен-

но полезным, поскольку сущность необходимой обороны заключается 

в защите разнообразных правоохраняемых интересов путем пресече-

ния общественно опасного посягательства. 

Положения ст. 37 УК РФ в равной мере распространяются на 

всех лиц независимо от их профессиональной и иной специальной 

подготовки и служебного положения. 

 

В ч. 1 и 2 ст. 37 УК РФ предусмотрено два вида посягательств, 

различающихся по характеру и степени общественной опасности: 

1) посягательство, сопряженное с 

насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, 

либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия (ч. 1 

ст. 37 УК РФ) 

2) посягательство, НЕ сопряжен-

ное с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или друго-

го лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого наси-

лия (ч. 2 ст. 37 УК РФ) 

Причинение вреда посягающему 

ничем не ограничено; причинение 

любого вреда (вплоть до причине-

ния смерти) будет правомерным 

 

Недопустимо умышленное причи-

нение вреда, явно не соответст-

вующего характеру и опасности 

посягательства 

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4514C82D8A97ECC6C708C9ACD037C8E83E1684953A99367370D3pEN
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О наличии такого посягательства 

могут свидетельствовать: причине-

ние вреда здоровью, создающего 

угрозу для жизни (например, ране-

ние в живот); применение способа 

посягательства, создающего угрозу 

для жизни (применение оружия, 

удушение, поджог и др.), а также 

высказывание угроз применения 

такого насилия, если с учетом кон-

кретной обстановки имелись осно-

вания опасаться данной угрозы 

К таким посягательствам относят-

ся, например: побои, причинение 

легкого или средней тяжести вре-

да здоровью, грабеж, а также дея-

ния, не сопряженные с насилием, 

но которые могут быть пресечены 

путем причинения посягающему 

вреда (уничтожение или повреж-

дение чужого имущества, приведе-

ние в негодность путей сообщения 

и др.) 

 

В ч. 2.1 ст. 37 УК предусмотрено два вида посягательств, разли-

чающихся по критерию их неожиданности: 

1) неожиданное посягательство 2) иное посягательство 

Не являются превышением преде-

лов необходимой обороны дейст-

вия обороняющегося лица, если это 

лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объектив-

но оценить степень и характер 

опасности нападения 

Вопрос о правомерности необхо-

димой обороны решается в зависи-

мости от вида посягательства по 

характеру и степени общественной 

опасности (сопряженное с насили-

ем, опасным для жизни или нет) 

 

Условия правомерности необходимой обороны: 

Условия правомерности, отно-

сящиеся к посягательству 

Условия правомерности, отно-

сящиеся к обороне 

1) Общественная опасность 1) Защита интересов, охраняемых 

уголовным правом 

2) Наличность 2) Причинение вреда только пося-

гающему 

3) Реальность (действительность) 3) Причиненный вред не должен 

превышать пределов необходимой 

обороны 

 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся 

к посягательству: 

1) Общественная опасность – означает, что совершаемые пося-

гающим лицом действия угрожают причинением серьезного вреда 
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охраняемым уголовным законом интересам личности, общества или 

государства.  

Общественно опасное посягательство, которое дает право на 

оборону, всегда схоже с каким-либо преступным деянием. Кроме то-

го, под общественно опасным посягательством следует понимать не 

только преступления, но и деяния малолетних и невменяемых, преду-

смотренные Особенной частью УК РФ. 

Малозначительное посягательство лишено общественной опас-

ности, поэтому оборона от него будет неправомерной. Например, 

причинение вреда здоровью подростку, который пытается похи-

тить несколько яблок с яблони чужого сада. 

2) Наличность посягательства означает его пределы во време-

ни. Посягательство должно уже начаться (или непосредственная угро-

за его реального осуществления должна быть очевидной) и еще не за-

вершиться. Необходимая оборона возможна только с момента начала 

и до момента окончания посягательства. 

Целью необходимой обороны является пресечение преступле-

ния. После того, как посягательство окончено, эта цель недостижима. 

3) Реальность (действительность) посягательства означает, 

что оно происходит на самом деле, а не в воображении человека. Ре-

альность посягательства позволяет отграничить необходимую оборо-

ну от мнимой обороны. 

 

Мнимая оборона – это состояние, когда реальное общест-

венно опасное посягательство отсутствует, а обороняющееся лицо 

ошибочно предполагает его наличие. Мнимая оборона может воз-

никнуть в разных ситуациях и обстановке. постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами за-

конодательства о необходимой обороне и причинении вреда при за-

держании лица, совершившего преступление», в п. 16 разъясняет 

данные ситуации: 
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Решение Ситуация Пример 

Правомерная 

необходимая 

оборона – лицо 

освобождается 

от уголовной от-

ветственности 

В случае, когда обстановка 

давала основания полагать, 

что совершается реальное 

общественно опасное пося-

гательство, и лицо, приме-

нившее соразмерные меры 

защиты, не осознавало и не 

могло осознавать отсутст-

вие такого посягательства 

Например, пьяный М. с 

ножом ворвался в ком-

нату общежития А., 

высказывал угрозы убий-

ством, сквернословил. 

А., взяв нож, причинила 

ему тяжкий вред здоро-

вью. 

Превышение 

мер необходи-

мой обороны 

(ст. 108, 114 УК 

РФ) или обстоя-

тельство, смяг-

чающее наказа-

ние (п. «ж» ч. 1 

ст. 61 УК РФ) 

При вышеуказанных об-

стоятельствах, обороняю-

щееся лицо превысило 

меры защиты 

Например, к инкассато-

ру Б., находящемуся при 

исполнении служебных 

обязанностей, подошли 

трое пьяных парней, на-

чали ему грубить, хва-

тать его за одежду и 

сумку с деньгами. Б., ре-

шив, что на него напали 

грабители, применил 

оружие, убив одного из 

парней 

Уголовная от-

ветственность за 

неосторожное 

причинение вре-

да (ст. 109, 118 

УК РФ) 

В случае, когда лицо не 

осознавало, но по обстоя-

тельствам дела должно бы-

ло и могло осознавать от-

сутствие реального обще-

ственно опасного посяга-

тельства 

Факты причинения вре-

да, в том числе смерти, 

в результате использо-

вания разнообразных ох-

ранительных устройств 

(связанных с электриче-

ским напряжением, кап-

каны, ловушки и т.д.) 

Уголовная от-

ветственность на 

общих основа-

ниях 

В случае, если обществен-

но опасного посягательства 

не существовало в дейст-

вительности и окружающая 

обстановка не давала лицу 

оснований полагать, что 

оно происходит 

Например, К. в ночное 

время, увидев двух при-

ближающихся к нему 

мужчин, решил, что они 

хотят напасть на него. 

К. достал нож и убил 

одного из них. 
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Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся 

к действиям обороняющегося (защита): 

1) защищать можно только охраняемые уголовным законом 

интересы. К ним относятся жизнь, здоровье, половая свобода и не-

прикосновенность, собственность, интересы государства, а также 

иные объекты, охраняемые УК РФ. 

С помощью необходимой обороны охраняются не только собст-

венные интересы обороняющегося, но и интересы других лиц. Так, 

необходимую оборону вправе осуществить прохожий, который пре-

секает преступное посягательство, сбивая с ног грабителя, пытав-

шегося вырвать сумку у женщины. 

2) при необходимой обороне вред причиняется только пося-

гающему, т.е. вред может причиняться только тому, кто сам напада-

ет, но никак не третьим лицам. 

3) причиненный вред не должен превышать пределов необхо-

димой обороны, т.е. не должен быть чрезмерным, явно не соответст-

вующим характеру и степени общественной опасности посягательства. 

 

Превышение пределов необходимой обороны – это умыш-

ленные действия, явно не соответствующие характеру и степени 

общественной опасности посягательства. При превышении преде-

лов необходимой обороны посягающему причиняется излишне тяжкий 

вред, который со всей очевидностью не вызывался необходимостью. 

Превышение пределов необходимой обороны возможно только 

в случае совершения посягательства, НЕ сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или непо-

средственной угрозой применения такого насилия. 

Причинение вреда при превышении необходимой обороны яв-

ляется общественно опасным, виновным деянием и влечет наступле-

ние уголовной ответственности. Однако учитывается мотив и обста-

новка совершения преступления, поэтому деяние квалифицируется 

либо привилегированным (смягчающим) составом – по ст. 108 или 

114 УК РФ, либо признается совершенным при смягчающих обстоя-

тельствах – п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 
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Вопрос 3. Понятие причинения вреда при задержании лица,  

совершившего преступление 

 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, – это вынужденное причинение вреда лицу, совер-

шившему преступление, при его задержании для доставления ор-

ганам 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. 

 

Основания причинения вреда при задержании: 

1. Совершение данным лицом 

преступления 

2. Попытка уклонения от достав-

ления органам власти 

О совершении лицом преступления 

могут свидетельствовать, напри-

мер, следы на одежде; сведения, 

сообщаемые очевидцами и потер-

певшими; наличие у преступника 

орудий или средств преступления 

или предметов, добытых преступ-

ным путем и т.д. Убежденность в 

том, что задерживается лицо, со-

вершившее преступление, может 

основываться и на его фотографи-

ях, фотороботе или иной информа-

ции, распространенной правоохра-

нительными органами 

Попытка уклониться от задержания 

означает, что преступник пытается 

скрыться. 

Если преступник совершает новое 

посягательство, возникает право на 

необходимую оборону. Поэтому 

действия, начавшиеся как задержа-

ние преступника, при оказании им 

вооруженного сопротивления или 

совершении иных насильственных 

действий, перерастают в необходи-

мую оборону 

 

Условия правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление: 

1. Вред причиняется лишь преступнику. Вред может быть 

причинен только преступнику (его личным или имущественным ин-

тересам), а не третьим лицам. Задержанию подлежит явный, очевид-

ный преступник, т.е. тот, в отношении которого задерживающий дос-

товерно знает о совершенном преступлении.  
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Право на причинение вреда при задержании преступника возни-

кает с момента совершения им преступления и попытки уклониться 

от задержания, а не с момента вступления приговора в законную си-

лу, поэтому говорить о том, что деяние является преступлением (а 

данный факт подтверждается обвинительным приговором суда), 

можно лишь условно. Важным является осознание человеком, осуще-

ствлявшим задержание, что вред причиняется именно лицу, совер-

шившему преступное деяние. 

2. Причиненный вред является вынужденной мерой. Вынуж-

денность причинения вреда означает, что вред является крайней ме-

рой, его причинение возможно только в случае, если иными средст-

вами, не связанными с причинением вреда, задержать преступника 

невозможно. Неправомерен вред, причиненный без необходимости. 

Например, если преступник не оказывает сопротивление, а лицо, за-

держивающее его, наносит ему побои или иные насильственные дей-

ствия. 

3. Причинять вред при задержании могут любые лица. Право 

на задержание имеют любые лица без каких-либо ограничений (род-

ственные связи, служебное положение и т.д.): родственники потер-

певшего; посторонние граждане, ставшие очевидцами преступления; 

сотрудники полиции и др. 

4. Вред причиняется с определенной общественно полезной 

целью. Для признания причиненного вреда правомерным необходимо 

наличие специальной цели – доставление преступника органам власти 

и пресечение возможности совершения им новых преступлений. Если 

вред причиняется в качестве кары, самосуда над преступником, соде-

янное будет признаваться умышленным преступлением, за которое 

лицо подлежит уголовной ответственности на общих основаниях. 

5. Причиненный вред не должен превышать пределов, необ-

ходимых для задержания. Предпринятые к задерживаемому меры 

должны соответствовать характеру и степени общественной опасно-

сти преступления и обстоятельствам задержания. 
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Превышение мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление, – это применение таких мер, которые 

явно не соответствуют характеру и степени общественной опас-

ности преступления и обстановке задержания. В результате задер-

живаемому причиняется чрезмерный вред, не вызываемый тяжестью 

совершенного им преступления и обстановкой задержания. Так, при-

чинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершивше-

го кражу, свидетельствует о превышении необходимых мер в силу 

его несоответствия тяжести совершенного преступления. 

Явное, умышленное причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, является общественно опасным, винов-

ным деянием и влечет наступление уголовной ответственности. Од-

нако, как и в случае с необходимой обороной, учитывается мотив и 

обстановка совершения преступления, поэтому деяние квалифициру-

ется либо привилегированным (смягчающим) составом – по ст. 108 

или 114 УК РФ, либо признается совершенным при смягчающих об-

стоятельствах – п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

 

Вопрос 4. Понятие крайней необходимости 

 

Крайняя необходимость – это вынужденное причинение вре-

да правоохраняемым интересам для предотвращения неотврати-

мого в данных условиях иными средствами большего вреда, уг-

рожающего личности, обществу, государству. 

Основанием для причинения вреда является опасность, угро-

жающая охраняемым уголовным законом интересам. 

 

Условия правомерности крайней необходимости: 

1. Опасность должна угрожать правоохраняемым интересам 

личности, общества или государства. Лицо имеет право защищать от 

опасности не только свои интересы, но и интересы третьих лиц. 

Например, охранник склада, стремясь спасти имущество от 

пожара, вынес все имущество за пределы охраняемого помещения, 

тем самым создав условия для их хищения. В процессе этого посто-
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ронними лицами была похищена некоторая часть имущества, однако 

большая часть была спасена. 

2. Опасность должна быть реальной. Опасность должна суще-

ствовать в действительности, а не в воображении лица. 

3. Опасность должна быть наличной. Опасность должна насту-

пить и еще не завершиться либо она неминуемо и неизбежно должна 

возникнуть. 

4. Невозможность осуществить защиту иным способом, без 

причинения вреда охраняемым законом интересам. Устранение 

опасности происходит в результате причинения вреда меньшим цен-

ностям. Например, водитель, увидев на проезжей части пешеходов, 

переходящих улицу в неположенном месте, попытался затормозить, 

но обнаружил отказ тормозной системы автомобиля. Чтобы избе-

жать наезда на пешеходов, водитель направил автомобиль в бампер 

припаркованного на обочине автомобиля, в результате чего причинил 

материальный ущерб его хозяину. 

Причинение вреда при крайней необходимости может быть пра-

вомерным только в том случае, когда устранить опасность иными 

средствами, не связанными с причинением вреда, не представляется 

возможным. 

5. Причиненный вред не должен превышать пределов крайней 

необходимости. В ч. 2 ст. 39 УК РФ сказано, что «превышением пре-

делов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и об-

стоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 

интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 

предотвращенный». Данное требование звучит намного жестче сфор-

мулированного в отношении возможного вреда при необходимой 

обороне и задержании лица, совершившего преступление. 

Такой подход законодателя обусловлен тем, что при крайней 

необходимости вред причиняется правоохраняемым интересам треть-

их лиц, которые не были причастны к возникновению опасности. На-

пример, человек, на которого с оружием напала группа хулиганов, не 

наносит удары посягающим, а разбивает витрину магазина, рассчи-
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тывая, что сработавшая сигнализация отпугнет преступников. В 

данном случае имущественный ущерб является меньшим, чем воз-

можный вред здоровью или причинением смерти. 

Причинение равного по тяжести вреда неправомерно, поэтому 

нельзя спасать свою жизнь за счет жизни другого человека. 

Деяния, причиненные при превышении пределов крайней необ-

ходимости, являются преступлениями и квалифицируются на общих 

основаниях. Уголовным кодексом РФ не предусмотрено специальных 

норм о преступлениях, совершенных при превышении пределов 

крайней необходимости. Однако данное обстоятельство в соответст-

вии с п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК признается смягчающим наказание. 

Вопрос 5. Понятие физического или психического принуждения 

 

Деяние человека только тогда может быть преступным, когда 

оно является сознательным, т.е. волевым. Волевое деяние может быть 

только в случае, если оно совершено добровольно. Если же деяние 

совершено в результате принуждения, оно перестает быть доброволь-

ным, а значит, сознательным и волевым. 

 

Принуждение – это незаконное воздействие лица на волю 

другого лица, чтобы оно потеряло способность руководить свои-

ми деяниями, 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. 

 

Физическое принуждение – это применение физического на-

силия в отношении лица, с целью заставить его совершить жела-

тельное для требующего лица действие либо не совершать неже-

лательное действие. 
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Физическое принуждение может быть: 

Непреодолимое 

(ч. 1 ст. 40 УК РФ) 
Преодолимое 

(ч. 2 ст. 40 УК РФ) 

Под воздействием непреодолимого 

физического принуждения человек 

полностью лишается своей воли 

Физическое принуждение не ис-

ключает возможности человека 

руководить своими действиями 

Например: связывание; запирание в 

помещении, из которого невозможно 

самостоятельно выбраться; приме-

нение пыток; применение снотворно-

го, одурманивающих 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 принуж-

дением, уголовной ответственности 

не подлежит. 

Лицо, оказавшее принудительное 

воздействие, признается посредст-

венным исполнителем преступления. 

Вопрос об уголовной ответст-

венности решается по правилам 

крайней необходимости (ст. 39 

УК РФ). 

Психическое принуждение – это применение к лицу психи-

ческого насилия с целью заставить его совершить желательное 

для требующего 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. 

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. 
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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. 

 

 

Вопрос 6. Понятие обоснованного риска 

 

Обоснованный риск – это поведение человека, сопряженное 

с причинением вреда и направленное на достижение общественно 

полезной цели, когда без риска достичь этой цели нельзя. 

Сферы деятельности, в которых возможен обоснованный риск, 

разнообразны, прежде всего, это научно-исследовательский риск, 

риск при испытании новой техники, отработке новых методов и тех-

нологий производства, создании новых лекарств и производства ме-

дицинских операций.  

Независимо от сферы деятельности риск имеет место в тех слу-

чаях, когда человек не уверен в результате своих действий. Если при 

этом причиняется вред правоохраняемым интересам, возникает во-

прос о том, был ли риск обоснованным. 

 

Обоснованность риска предполагает соблюдение определенных 

условий: 

1. Наличие общественно полезной цели. Общественно полез-

ная цель заключается в стремлении добиться полезных результатов, 

представляющих интерес для всего общества, государства, отраслей 

науки, промышленности, техники и т.п. Указанная цель должна быть 

конкретной и теоретически достижимой. В противном случае риск 

носит авантюрный характер и не может быть признан обоснованным. 

2. Невозможность достижения цели без риска. При определе-

нии обоснованности риска в каждой конкретной ситуации необходи-

мо выяснить, возможно ли было достижение общественно полезной 

цели с помощью деяния, не связанного с риском. Так, первый испы-

тательный полет на новом самолете всегда связан с риском, но его 

нельзя заменить наземными испытаниями. 
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3. Принятие рискующим достаточных мер для предотвра-

щения вреда. Рискующий должен просчитать и попытаться устра-

нить вредные последствия, действовать обоснованно, а не на авось. 

Если лицо не предприняло всех возможных мер для предотвращения 

вреда, содеянное может быть квалифицировано как неосторожное 

преступление. Так, в случае проведения сложной медицинской опера-

ции необходимо заранее предусмотреть все возможные последствия, 

продумать меры их предотвращения, доверить проведение операции 

только лучшим специалистам и т.д. 

4. Недопустимость угрозы жизни многих людей, угрозы эко-

логической катастрофы или общественного бедствия. Так, напри-

мер, нельзя проводить испытание новой авиационной техники над 

населенными пунктами. 

Вред, причиненный в результате рискованных действий, может 

быть многообразным: имущественным, организационным, физиче-

ским, правовым. Если такой вред причинен при соблюдении всех 

предусмотренных УК РФ условий правомерности обоснованного рис-

ка, поведение человека признается общественно полезным. 

 

Вопрос 7. Понятие исполнения приказа или распоряжения 

 

Приказ (распоряжение) – это основанное на законе и облеченное 

в установленную форму властное требование о выполнении действий 

(бездействия), обращенное к лицу, обязанному подчиняться. 

Причинение вреда при исполнении приказа или распоряже-

ния – это причинение вреда охраняемым уголовным законом ин-

тересам лицом, вынужденным подчиняться и действовавшим во 

исполнение 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. 
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Вопрос об уголовной ответственности за вред, причиненный в 

результате исполнения приказа или распоряжения, решается в зави-

симости от вида приказа (распоряжения): 

Законный Незаконный 

Это приказ (распоряже-

ние), изданный в рамках 

компетенции, с соблюде-

нием установленной фор-

мы и не противоречащий 

положениям закона. 

Это приказ, в котором нарушено хотя бы од-

но из условий: отдан некомпетентным ли-

цом, нарушена форма, содержатся требова-

ния, нарушающие закон 

Уголовная ответствен-

ность отсутствует 

В случае если подчиненный полагал, что он 

выполняет законный приказ (распоряже-

ние), он освобождается от уголовной ответ-

ственности. Уголовной ответственности 

подлежит лицо, отдавшее приказ 

 Если подчиненный выполняет заведомо для 

него незаконный приказ (распоряжение), 

он подлежит уголовной ответственности 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 исполни-

тель. В подобных случаях имеет место со-

участие в преступлении: исполнитель неза-

конного приказа признается исполнителем 

преступления, а лицо, отдавшее такой при-

каз, – организатором или подстрекателем. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 9: 

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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Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 9: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (ред. от 25.03.2022) (ст. 37-42, 61) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

2. О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.09.2012 № 19 // Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-

правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 10. 

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие стадий совершения преступления 

 

Преступление, как деяние, представляет собой процесс, для-

щийся во времени, который можно разделить на определенные этапы 

или стадии. В преступном поведении выделяют разные стадии: 

0. обнаружение умысла – выявление у лица намерения совер-

шить преступление; 

1. приготовление к преступлению; 

2. покушение на преступление; 

3. оконченное преступление; 

4. сокрытие преступления. 

Уголовно-правовое значение имеют лишь 1, 2 и 3 стадии. Так, 

стадия обнаружения умысла (0) имеет лишь превентивное, оператив-

но-розыскное значение, но она не содержит в себе основания уголов-

ной ответственности. В таких случаях действует общепризнанный в 

теории уголовного права принцип: «мысли ненаказуемы». Стадия со-

крытия преступления (4) имеет значение лишь для выявления, рас-

крытия и расследования преступления, а на его квалификацию по УК 

РФ не влияет. 

 

Таким образом, под стадиями совершения преступления по-

нимаются определенные этапы реализации преступного умысла, 

которые отличаются друг от друга степенью осуществления объ-

ективной стороны преступного деяния в силу не зависящих от 

виновного обстоятельств.  

 

Задачей уголовного права является охрана наиболее важных 

объектов от преступных посягательств. Охрана должна заключаться и 

в недопущении угрозы причинения вреда, а не только реагированием 

на уже совершенное причинение вреда. Поэтому УК РФ и устанавли-

вает уголовную ответственность за неоконченные преступления. Та-
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ким образом, неоконченное деяние, предусмотренное уголовным за-

коном, так же как и оконченное, является преступным и наказуемым. 

 

В УК РФ вопросы ответственности за неоконченное преступле-

ние регулируются нормами, включенными в главу 6 «Неоконченное 

преступление». 

Понятие оконченного преступления приведено в ч. 1 ст. 29 УК 

РФ, в соответствии с которой преступление признается окончен-

ным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки 

состава преступления, предусмотренного УК РФ. Следовательно, 

для оконченного состава преступления в деянии должны быть четыре 

признака состава преступления: объект, объективная сторона, субъ-

ект, субъективная сторона. 

Однако все эти признаки состава преступления имеются и в не-

оконченном преступлении, за исключением того, что объективная сто-

рона 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 преступле-

ния является момент наступления 

общественно опасных последствий 

Моментом окончания преступле-

ния является выполнение объек-

тивной стороны в полном объеме. 

Например, убийство будет оконче-

но с момента наступления смерти 

потерпевшего. Смерть человека в 

данном случае является конструк-

тивным признаком преступления, 

предусмотренного 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 ложных сведе-

ний, порочащих честь и достоин-

ство другого лица или подрываю-

щих его репутацию. 

 

При правовой оценке деяния указывается лишь та стадия, на ко-

торой преступление было завершено. Указание на стадию неокончен-

ного преступления осуществляется путем включения в его квалифи-

кацию ссылки на ч. 1 или ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

consultantplus://offline/ref=1A78D44B6C5095545B37BC21D520FB7B39DF3DADE11303580C9524A71EU0jFH
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Так, если имело место приготовление к террористическому 

акту, действия виновного лица будут квалифицироваться по ч. 1 

ст. 30, соответствующей части ст. 205 УК РФ. Если виновный за-

вершил приготовление и начал непосредственное осуществление 

террористического акта, но не довел его до конца, его действия бу-

дут квалифицированы по ч. 3 ст. 30, соответствующей части 

ст. 205 УК РФ (указание на ч. 1 ст. 30 УК РФ отсутствует). Далее, 

если виновный совершил террористический акт, такое преступление 

признается оконченным, его действия будут квалифицированы по со-

ответствующей части ст. 205 УК РФ (в оконченном преступлении 

ссылка на ст. 30 УК РФ отсутствует). 

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. 

 

 

Вопрос 2. Понятие и признаки приготовления к преступлению 

 

В ч. 1 ст. 30 УК РФ приготовление к преступлению определе-

но как: 

1) приискание, 

2) изготовление или  

3) приспособление лицом средств или орудий совершения пре-

ступления, 

4) приискание соучастников преступления, 

5) сговор на совершение преступления либо 

6) иное умышленное создание условий для совершения престу-

пления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по неза-

висящим от этого лица обстоятельствам. 

Таким образом, с объективной стороны приготовление может 

выражаться в одном из указанных действий или в их совокупности: 
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1) Приискание 

средств или ору-

дий совершения 

преступления 

это приобретение необходимых орудий и средств. 

Приобретение может быть правомерным (например, 

покупка различных химических составляющих для из-

готовления взрывчатки) или неправомерным (на-

пример, хищение огнестрельного оружия). 

Орудие совершения преступления – это предмет, с 

использованием которого непосредственно выполня-

ется объективная сторона преступления (оружие при 

убийстве, бойцовая собака при разбое). 

Средство совершения преступления – это предмет, 

предназначенный для облечения совершения престу-

пления, способствования его совершению (докумен-

ты при мошенничестве, автомашина для вывоза по-

хищенного) 

2) Изготовление 

средств или ору-

дий совершения 

преступления 

это процесс создания требуемого предмета из мате-

риалов или веществ, не обладающих изначально 

свойствами изготавливаемого предмета (изготовле-

ние подложных документов, оружия, отмычек) 

3) Приспособле-

ние средств или 

орудий соверше-

ния преступле-

ния 

это процесс внесения в предмет таких изменений, 

которые совершенствуют его свойства, используе-

мые для совершения преступления (обработка и за-

точка арматуры для совершения убийства, передел-

ка газового пистолета в огнестрельное оружие, пе-

ределка ключа для проникновения в жилище) 

4) Приискание 

соучастников 

преступления 

это определение круга лиц, способных принять уча-

стие в преступлении, наведение справок о них, скло-

нение 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 преступлении. 

Сам процесс формирования воли лица на участие в 

преступлении, независимо от добровольности согла-

сия на соучастие, также считается приготовлением в 

виде сговора. Сговор может выражаться в убежде-

нии, обмане, угрозах, шантаже 

6) Иное умыш-

ленное создание 

условий для со-

вершения пре-

ступления 

это иные подготовительные действия, необходимые 

для совершения преступления, которые не указаны в 

законе. К иным могут относиться: изучение места 

предполагаемого преступления или объекта нападе-

ния, моделирование (репетиция) преступления, обу-

чение предполагаемых участников преступления 
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Приготовление к преступлению – это такая стадия, которая 

предназначена для создания условий дальнейшего совершения пре-

ступления. 

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. Нельзя готовиться к 

преступлению, создавать условия для его совершения, если лицо не 

предвидит возможность наступления общественно опасных последст-

вий или не желает их наступления.  

 

Уголовная ответственность за приготовление наступает в случае 

недоведения преступления до конца по независящим от лица об-

стоятельствам, то есть это должны быть внешние, независящие от 

воли данного лица обстоятельства (задержание лица, обнаружение 

его действий третьими лицами, изменение обстановки). В случае ес-

ли виновный прекращает свои преступные действия добровольно, 

возможен добровольный отказ от совершения преступления, что ос-

вобождает его от уголовной ответственности. 

Кроме того, в ч. 2 ст. 30 УК РФ установлено, что уголовная 

ответственность за приготовление наступает только к тяжкому и 

особо тяжкому преступлению. 

 

 

Вопрос 3. Понятие и признаки покушения на преступление 

 

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

ленные действия или бездействие лица, непосредственно направ-

ленные на совершение преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоя-

тельствам. 

 

Главным отличием приготовления от покушения является нали-

чие в определении покушения термина «непосредственно». Это озна-
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чает, что граница между приготовлением и покушением определяется 

по объективной стороне преступления. Всякое действие или бездей-

ствие, лежащее за пределами объективной стороны преступления, 

может расцениваться лишь как приготовление, а с момента начала 

непосредственного деяния, образующего объективную сторону пре-

ступления, начинается стадия покушения. Например, приискание 

оружия для убийства, изучение места совершения преступления, пу-

тей отхода – это приготовление; а прицеливание и неточный вы-

стрел из оружия в потерпевшего – это покушение. 
 

Признаки покушения: 

1. Покушение представ-

ляет собой реальное, 

непосредственное по-

сягательство на охра-

няемый уголовным за-

коном объект 

Объективная сторона покушения, как 

правило, выражается в действии (карман-

ник пытается вытащить из сумки коше-

лек). Но покушение может быть соверше-

но и путем бездействия (мать, желая 

причинить смерть своему ребенку, пере-

стает его кормить, однако смерть не 

наступает в результате вмешательства 

третьих лиц) 

2. При покушении либо 

не выполняются все 

действия в полном объ-

еме, которые необходи-

мы для завершения пре-

ступления, либо не на-

ступают желаемые по-

следствия 

Например, лицо, намереваясь совершить 

кражу, пытается взломать сейф, но его 

действия прерываются сотрудниками 

охраны. В этом случае совершены не все 

действия, необходимые для завершения 

кражи. 

Если же виновному удалось взломать 

сейф, но денег в нем не оказалось, то от-

сутствуют общественно опасные послед-

ствия, так как совершенные действия 

ущерб не причинили 

3. Незавершенность по-

сягательства по обстоя-

тельствам, независя-

щим от воли виновно-

Данный критерий позволяет установить 

наличие добровольного отказа от престу-

пления. Так, если преступнику не удалось 

проникнуть в квартиру с целью кражи 



 

89 

го из-за того, что из соседней квартиры 

вышел сосед, налицо покушение на пре-

ступление и отсутствие добровольного 

отказа, т.к. преступление не было дове-

дено до конца по обстоятельствам, неза-

висящим от воли виновного. 

Если же преступник в ходе взлома двери 

квартиры сам решает не совершать 

кражу (испугался уголовной ответствен-

ности, одумался), его действия будут 

расценены как добровольный отказ 

4. Субъективная сторона 

покушения характери-

зуется умыслом 

Виновный осознает, что им совершаются 

действия (бездействие), составляющие 

содержание конкретного преступления, 

которое он стремится довести до конца. 

Кроме того, виновный желает наступле-

ния общественно опасных последствий и 

желает полностью совершить преступные 

действия (бездействие) 

 

Уголовная ответственность за покушение, в отличие от приго-

товления, наступает независимо от категории преступления. Осно-

ванием ответственности является наличие в деянии состава неокон-

ченного преступления. 

 

 

Вопрос 4. Добровольный отказ от преступления 

 

Процесс совершения преступления, как было сказано выше, мо-

жет быть не доведен до завершения преступления по различным об-

стоятельствам. Если этот процесс прерывается по причинам, незави-

сящим от воли виновного, то он образует стадию приготовления к 

преступлению или покушения на преступление. Такое прекращение 

преступной деятельности образует неоконченное преступление, вле-

кущее за собой уголовную ответственность. Однако прекращение 
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преступной деятельности до момента ее завершения возможно и по 

воле человека при наличии реальной возможности довести преступ-

ление до конца. Такие ситуации с позиции закона расцениваются как 

добровольный отказ от преступления. 

Добровольный отказ от преступления (ч. 1 ст. 31 УК РФ) – это 

прекращение лицом приготовления либо покушения на преступ-

ление, если лицо осознавало возможность доведения преступле-

ния до конца. 

 

Признаки добровольного отказа от преступления: 

1. Добровольный отказ 

от преступления возмо-

жен лишь на стадии 

приготовления или 

покушения на преступ-

ление 

Отказ от преступления может иметь ме-

сто только тогда, когда преступление еще 

не завершено и преступные действия вы-

полнены не в полном объеме. 

На стадии приготовления возможен без 

каких-либо ограничений, т.к. приготовле-

ние – это лишь создание условий, а объ-

ективная сторона преступления еще не 

выполняется. 

На стадии покушения возможен только 

тогда, когда виновный еще не выполнил 

всех действий, образующих объективную 

сторону преступления (например, лицо с 

целью кражи из квартиры отмычкой от-

крыло входную дверь, но в силу субъек-

тивных причин добровольно отказалось 

входить в квартиру и похищать имуще-

ство) 

2. Добровольность от-

каза от преступления 

Добровольность означает, что при нали-

чии объективной возможности довести 

преступление до конца, лицо по собст-

венной воле прекращает преступление. 

Отказ должен быть результатом свобод-

ного волеизъявления человека. Не имеет 

значения мотив отказа. 
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Наличие добровольности предполагает 

отказ от продолжения совершения пре-

ступления при осознании возможности 

успешного доведения преступления до 

конца (лицо полагает, что, проникнув в 

квартиру, может беспрепятственно со-

вершить кражу, но отказывается от ее 

продолжения) 

3. Окончательность 

отказа от преступления 

Окончательность отказа означает, что ли-

цо не временно приостановило преступ-

ление, а полностью и навсегда. В связи с 

этим не будут признаваться доброволь-

ным отказом случаи, когда лицо лишь 

прервало преступную деятельность в 

ожидании более удачного случая либо 

устранения возникших препятствий. 

Не будет, например, добровольного отка-

за в том случае, если лицо перенесло мо-

мент совершения кражи, решив подож-

дать до тех пор, когда хозяева квартиры 

уедут в отпуск 

 

Правовым последствием добровольного отказа является исклю-

чение уголовной ответственности (если лицо намеревалось совершить 

разбойное нападение на инкассатора, но на месте преступления доб-

ровольно отказывается от его совершения, уголовная ответствен-

ность и за приготовление, и за покушение исключается). Однако если 

приготовительные действия образуют самостоятельный состав пре-

ступления, лицо подлежит уголовной ответственности за преступле-

ние, признаки которого содержатся в приготовительных действиях. 

Если в предыдущем примере, лицо, готовясь к разбойному нападению 

на инкассатора, незаконно приобрело огнестрельное оружие, оно 

подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 222 УК РФ – неза-

конное приобретение огнестрельного оружия. 
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Вопросы для самоконтроля по теме 10: 

1. Дайте определение стадий совершения преступлений. 

2. В каких действиях выражается приготовление к преступлению? 

3. Дайте определение покушения на преступление. 

4. Назовите различия стадий умышленного преступления. 

5. Когда преступление считается оконченным? 

6. Дайте определение добровольного отказа от преступления. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 10: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 29-31, 66) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 11. 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Вопрос 1. Понятие соучастия в преступлении 

 

Соучастие – это умышленное совместное участие двух или 

более лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК 

РФ). 

 

Законодательное определение соучастия указывает на четыре 

основных признака: 

О
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
е 

п
р
и

зн
ак

и
 с

о
у
ч

ас
ти

я
 

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 ис-

пользования иных лиц, 

не являющихся субъек-

том преступления (лицо 

просит ребенка про-

никнуть в квартиру че-

рез форточку и похи-

тить оттуда имуще-

ство – к УО будет при-

влекаться только дан-

ное лицо, как исполни-

тель преступления, со-

вершенного группой 

лиц) 

2) Совмест-

ность участия 

Функциональная связь 

между соучастниками. 

Они содействуют (по-

могают) друг другу, со-

вершая преступление, 

при этом вредные по-

следствия преступления 

связаны причинной 

связью с совместными 

действиями всех соуча-

стников 

Отсутствие такой 

функциональной связи 

исключает соучастие 

(лицо, присутствовав-

шее во время грабежа, 

но не предпринимающее 

никаких действий, не 

может быть признано 

соучастником. Но если 

оно так или иначе по-

могало остальным гра-

бителям (угрожающий 

вид, высказывание уг-
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роз), будет признано 

соисполнителем) 
С

у
б

ъ
ек

ти
в
н

ы
е 

п
р

и
зн

ак
и

 с
о
у

ч
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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 

соучастник осознает, 

что он совершает 

кражу, при этом осоз-

нает, что другие уча-

стники кражи ему по-

могают, их совмест-

ные действия направ-

лены на достижение 

общего 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 пре-

ступлении (два водите-

ля автомобиля, являю-

щиеся участниками 

ДТП, не могут быть 

признаны соучастни-

ками по ст. 264 УК РФ) 

 

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. 

 

 

Вопрос 2. 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, 

2) организатор, 

3) подстрекатель, 

4) пособник. 
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Если лицо участвовало в совершении преступления в несколь-

ких ролях, это отражается в материалах уголовного дела. 

 

1. Исполнитель – в ч. 2 ст. 33 УК РФ дается три альтернатив-

ных (т.е. исполнителем признается любое лицо, обладающее призна-

ками, закрепленными в одном из трех пунктов, а не совокупностью 

этих признаков) определения исполнителя – это лицо, которое: 

1) непосредственно совершило преступление. Исполнитель еди-

нолично совершает преступление, т.е. действия объективной стороны 

состава преступления (виновный нанес побои из хулиганских побуж-

дений; виновный совершил изнасилование; вор-карманник похитил 

кошелек с деньгами и т.д.). 

2) непосредственно участвовало в его совершении совместно с 

другими лицами. Если исполнителей несколько – их называют соис-

полнителями. Каждый из соисполнителей может либо полностью 

осуществлять объективную сторону преступления (наносить удары 

при причинении вреда здоровью, при убийстве; высказывать угрозы и 

похищать имущество при разбое), или могут выполнять часть дейст-

вий, которые приведут к определенному преступному результату (при 

убийстве – кто-то удерживал потерпевшего, кто-то наносил удары; 

при краже из жилища – кто-то открывал дверь, кто-то проникал в 

квартиру, кто-то помогал выносить похищенное). 

3) совершило преступление посредством использования других 

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

вменяемости или других предусмотренных УК РФ обстоятельств. 

Лица, которые использовали малолетних, невменяемых, а также об-

манутых людей (например, перевозка наркотиков лицом, которое не 

знало об этом), будут признаваться исполнителями данного преступ-

ления. Квалификация их деяний должна осуществляться по признаку 

«группой лиц». Малолетние, невменяемые и обманутые люди к уго-

ловной ответственности привлекаться не будут.  

 

2. Организатор – наиболее опасный из соучастников преступ-

ления. Основная функция организатора – подготовить условия для 

успешного осуществления преступления, а также для последующего 
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сокрытия следов преступления и обеспечения безнаказанности ис-

полнителей. 

В ч. 3 ст. 33 УК РФ дается четыре альтернативных определения 

организатора – это лицо, которое: 

1) организовало совершение преступления. Организация совер-

шения преступления – разработка плана, подбор и склонение к совме-

стному совершению преступления других лиц, распределение между 

ними ролей, обучение исполнителей, обеспечение орудиями и средст-

вами, сокрытие следов преступления и предметов, добытых преступ-

ным путем. Осуществляется на этапе подготовки – приготовления к 

преступлению. 

2) руководило исполнением преступления. Руководство совер-

шением преступления – упорядочение деятельности соучастников во 

время непосредственного совершения преступления. 

3) создало организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию). Создание организованной группы или 

преступного сообщества – действия по подбору участников, придание 

устойчивого характера их деятельности, разработка структуры, опре-

деление направления преступной деятельности, обеспечение оружи-

ем, средствами связи, транспортом и т.д. 

4) руководило этими преступными объединениями. Руководство 

орг. группой или преступным сообществом (ПС) – деятельность лица, 

которое не было причастно к созданию орг. группы или ПС, однако 

фактически возглавило какое-либо из названых преступных объеди-

нений и направляет его противоправную деятельность. Руководство 

может осуществляться как лично, так и через других лиц. 

Субъективная сторона: Организатор преступления должен осоз-

навать, что преступная группа находится под его непосредственным 

влиянием и совершает конкретные преступления по его указанию. 

 

3. Подстрекатель – ч. 4 ст. 33 УК РФ – это лицо, склонившее 

другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, уг-

розы или другим способом. Роль подстрекателя состоит в непосредст-

венном воздействии на волю исполнителя с тем, чтобы вызвать у него 

решимость (намерение) совершить конкретное преступление. 
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В статье указаны наиболее типичные способы подстрекательст-

ва, но возможны и другие способы, например, насилие, просьба, при-

каз, месть, ревность, возможно путем мимики или жестов и т.д. 

Подстрекательство должно быть выражено в конкретной форме, 

когда подстрекаемый четко осознает, какого именного преступления 

от него добивается подстрекатель. Призывы и пожелания, не направ-

ленные на склонение к конкретному преступлению, не образуют под-

стрекательство. Подстрекательство отсутствует и в случае, если 

мысль не обращена к конкретному лицу – исполнителю.  

 

4. Пособник – в ч. 5 ст. 33 УК РФ дается три альтернативных 

определения пособника – это лицо, которое: 

1) содействовало совершению преступления советами, указа-

ниями, предоставлением информации, средств или орудий соверше-

ния преступления либо устранением препятствий (для успешной кра-

жи имущества со склада пособник предоставил план данного склада 

с указанием необходимой информации). 

2) заранее обещало скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, до-

бытые преступным путем (накануне кражи пособник пообещал пре-

доставить свой гараж для хранения похищенного имущества со 

склада). 

3) заранее обещало приобрести или сбыть предметы, добытые 

преступным путем (за несколько дней до кражи имущества со склада 

пособник пообещал приобрести похищенное). 

Пособник не принимает непосредственного участия в преступ-

лении, а лишь создает условия для его совершения исполнителем или 

обеспечивает успешное окончание преступления, его сокрытия. 

Своими действиями пособник укрепляет решимость исполнителя со-

вершить преступление. 

Выделяют: 1) физическое пособничество – предоставление 

средств и орудий совершения преступления, устранение препятствий 

(например, отключение сигнализации), укрывательство преступления, 

участников, предметов; 2) интеллектуальное пособничество – дача 
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советов, указаний, предоставление информации, существенно облег-

чающих преступление. 

 

От соучастия следует отличать прикосновение к преступле-

нию – к нему относят несообщение о готовящемся или совершенном 

преступлении и заранее не обещанное укрывательство преступления. 

По законодательству РФ уголовная ответственность за несообщение о 

преступлениях (укрывательство преступлений) не наступает, за ис-

ключением тяжких преступлений, совершенных в отношении несо-

вершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, особо тяжких 

преступлений (ст. 316 УК РФ) и преступлений террористического ха-

рактера (ст. 205.6 УК РФ). 

 

 

Вопрос 3. Виды и формы соучастия 

 

Виды соучастия в зависимости от характера выполняемых со-

участниками функций подразделяют на простое и сложное. 

Простое соучастие –  

соисполительство 

Сложное соучастие –  

распределение ролей 

в преступлении участвуют два или 

более соисполнителя. Каждый из 

них полностью или частично вы-

полняет объективную сторону пре-

ступления. При квалификации дей-

ствий исполнителей ссылка на 

ст. 33 УК РФ не производится, а 

указывается лишь статья Особен-

ной части УК, предусматривающая 

совершенное преступление 

в совершении преступления наряду 

с исполнителем принимает участие 

еще хотя бы один соучастник (ор-

ганизатор, подстрекатель или по-

собник). При квалификации дейст-

вий организатора, подстрекателя и 

пособника необходима ссылка на 

соответствующую часть ст. 33 УК 

РФ, отражающую их функциональ-

ную роль 

Например, при совершении кражи 

двумя соисполнителями, действия 

каждого будут квалифицированы 

по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

Например, действия лица, органи-

зовавшего кражу, будут квалифи-

цированы по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ 

 

Формы соучастия выделяются в зависимости от степени согла-

сованности действий соучастников. В соответствии с этим критерием 
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ст. 35 УК РФ предусматривает четыре формы соучастия, которые 

расположены в порядке увеличения степени согласованности: 

Группа лиц 

Группа лиц по 

предваритель-

ному сговору 

Организованная 

группа 

Преступное сообще-

ство 

1) два и более исполнителя 

2) отсут-

ствие пред-

варительного 

сговора 

2) наличие предварительного сговора 

 3) устойчивость 

 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 преступлений 

7) цель получения 

прямо или косвенно 

финансовой или иной 

материальной выго-

ды 

 

1. Совершение преступления группой лиц (ч. 1 ст. 35 УК) 

предполагает наличие таких признаков: 

1) два или более исполнителя; 

2) отсутствие предварительного сговора. 

Для констатации наличия группы лиц требуется, чтобы как ми-

нимум два лица обладали признаками субъекта преступления. Эта 

форма преступной группы представляет наименьшую опасность и ха-

рактеризуется наименьшей устойчивостью. Субъективная связь меж-

ду соучастниками возникает либо спонтанно в момент начала пре-

ступных действий, либо к начавшейся деятельности одного лица при-

соединяется другое лицо. 



 

100 

Совершение преступления группой лиц предусмотрено в каче-

стве 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 и др.), в 

соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК является обстоятельством, отяг-

чающим наказание. 

 

2. Согласно ч. 2 ст. 35 УК преступление признается совершен-

ным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участ-

вовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении пре-

ступления. Признаками группы лиц по предварительному сговору яв-

ляются: 

1) два или более исполнителя; 

2) наличие предварительного сговора. 

Сговор является предварительным, если он достигнут до начала 

выполнения объективной стороны преступления. 

Признак «группа лиц по предварительному сговору» является 

одним из самых распространенных 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 признается совершенным организованной 

группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объе-

динившихся для совершения одного или нескольких преступлений 

(ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

Признаками организованной группы являются: 

1) два или более исполнителя; 

2) наличие предварительного сговора; 

3) устойчивость. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельство-

вать длительность существования самой группы, неоднократность со-

вершения преступлений. Однако организованная группа, как следует 

из ч. 3 ст. 35 УК, может быть создана для совершения и одного пре-

ступления, поэтому длительность подготовки даже одного преступле-

ния характеризует ее устойчивость. Проявлением устойчивости явля-

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4514C82D8A97ECC6C708C9ACD037C8E83E1684953A99367370D3pEN
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ется стабильность состава группы, тесная взаимосвязь между членами 

группы, согласованность действий, постоянство форм и методов пре-

ступной деятельности, техническая оснащенность, специальная под-

готовка участников организованной группы. 

Совершение преступления организованной группой предусмот-

рено в ряде составов преступлений в качестве квалифицирующего 

признака (например, п. «а» частей вторых ст. 131 и 132, ч. 2 ст. 181, 

ч. 2 ст. 184 УК РФ), в значительном количестве составов – в качестве 

особо квалифицирующего признака, а в соответствии с п. «в» ч. 1 

ст. 63 УК является обстоятельством, 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 признается совершенным преступным сооб-

ществом (преступной организацией), если оно совершено структу-

рированной организованной группой или объединением организован-

ных групп, действующих под единым руководством, члены которых 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

К признакам преступного сообщества относятся присущие орга-

низованной группе признаки: 

1) два или более исполнителя; 

2) наличие предварительного сговора; 

3) устойчивость; 

4) структурированность организованной группы или объедине-

ние организованных групп; 

5) наличие единого руководства; 

6) цель совместного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений; 

7) цель получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 
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Как видно из признаков преступного сообщества, оно представ-

ляет собой организованную группу, отличающуюся структурирован-

ностью, 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. 

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. 

 

 

Вопрос 4. Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя 

 

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

ков определяется характером (1) и степенью (2) фактического участия 

каждого из них в совершении преступления.  

(1) Под характером участия понимается фактическая роль, которую 

каждый соучастник выполняет в совершении преступления: ор-

ганизатор преступления, подстрекатель, пособник, главный или 

второстепенный исполнитель. 

(2) Степень участия лица в совершении преступления в соучастии 

предполагает оценку активности каждого соучастника, величи-

ны его вклада в достижение общего преступного результата. 
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Квалификация действий соисполнителей производится только 

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

разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору – дей-

ствия 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. Например, действия 

лица, организовавшего разбой, будут квалифицированы по ч. 3 ст. 33, 

ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

 

Уголовным кодексом РФ предусмотрен эксцесс исполнителя 

(ст. 36 УК). Эксцессом исполнителя признается совершение ис-

полнителем преступления, не охватывающегося умыслом других 

соучастников. 

Например, группа лиц договорилась совершить открытое хи-

щение (грабеж) товаров из магазина. По сговору группы участники 

должны были забежать в магазин, изъять товары с прилавка и вы-

бежать с ними из магазина. Один из участников группы – Н., никому 

ничего не сказав, «на всякий случай» взял с собой пистолет. В ходе 

хищения один из покупателей магазина попытался пресечь преступ-

ление, однако Н. одним выстрелом из пистолета убил его. После чего 

преступная группа скрылась. 

За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уго-

ловной ответственности не подлежат, поскольку в содеянном отсут-

ствует как объективный признак совместности действий, так и субъ-

ективный признак совместности умысла соучастников. Получается, 

что при эксцессе исполнитель совершает преступление без участия 

других лиц. 
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Вопросы для самоконтроля по теме 11: 

1. Дайте определение соучастия в преступлении. 

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

3. Раскройте понятие исполнителя преступления. 

4. Назовите виды соучастия в преступлении. 

5. Назовите признаки форм соучастия. 

6. Что понимается под эксцессом исполнителя? 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 11: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 32-36, 67) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

2. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организа-

ции преступного сообщества (преступной организации) или уча-

стии в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.06.2010 № 12  // Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-

правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 12. 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Вопрос 1. Понятие и виды множественности преступлений 

 

Множественность преступлений – это совершение одним 

лицом двух и более преступных деяний, каждое из которых явля-

ется самостоятельным преступлением (1) и сохраняет свое юри-

дическое значение (2). 

(1) Для констатации множественности каждое из деяний должно 

содержать в себе самостоятельный состав преступления. Со-

вершенное виновным деяние должно признаваться преступле-

нием по УК РФ, а не иным правонарушением. Любое сочетание 

административно-правовых, гражданско-правовых и иных пра-

вонарушений не образует множественности. Так, мелкое хули-

ганство (ст. 20.1 КоАП РФ), совершенное несколько раз, не яв-

ляется преступлением, а стало быть, не образует множест-

венности. Множественность образуют только два и более пре-

ступления (например, совершение лицом угрозы убийством 

(ст. 119 УК) и причинение вреда здоровью средней тяжести 

(ст. 112 УК)). 

(2) Все преступные деяния сохраняют свое юридическое значение и 

правовые последствия. За каждое из преступлений, входящих в 

множественность, может наступать уголовная ответственность. 

Множественности преступлений не будет в том случае, напри-

мер, если лицо совершает первое деяние в возрасте 12 лет, а 

второе – в возрасте 18 лет, т.к. за первое деяние отсутству-

ют основания привлечения к уголовной ответственности. 

 

Уголовный кодекс РФ не содержит определение понятия мно-

жественности преступлений, в нем закреплены лишь ее виды: 

 

совокупность преступлений  

(ст. 17 УК РФ) 

рецидив преступлений  

(ст. 18 УК РФ) 
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Вопрос 2. Понятие и виды совокупности преступлений 

 

Совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ) – это совершение 

двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или 

более преступлений предусмотрено статьями Особенной части 

Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание. 

 

Исходя из законодательного определения, можно выделить ха-

рактерные признаки совокупности преступлений: 

1) совершение двух или более преступлений; 

2) одно из преступлений не является признаком другого престу-

пления; 

3) все преступления сохранили за собой правовые последствия; 

4) ни за одно из преступлений лицо не было осуждено. 

 

1) виновный одно-

временно или по-

следовательно со-

вершает несколько 

преступлений 

Совокупность может быть образована: 

- разнородными преступлениями (виновный со-

вершил кражу чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК 

РФ), а через некоторое время подрался и причинил 

потерпевшему вред здоровью средней тяжести 

(ч. 1 ст. 112 УК РФ); 

- однородными преступлениями (виновный совер-

шил разбойное нападение, а на следующий день 

грабеж); 

- тождественными преступлениями (виновный со-

вершает серию квартирных краж – п. «а» ч. 3 ст. 

158 УК РФ). 

В совокупность могут входить в любом сочетании 

как умышленные, так и неосторожные преступле-

ния 

2) одно из преступ-

лений не является 

признаком другого 

преступления 

В случае если одно преступление является призна-

ком другого преступления, совокупность отсутст-

вует. Например, причинение смерти по неосто-

рожности является самостоятельным преступ-

лением (ст. 109 УК РФ) и в то же время признак 

«повлекшие по неосторожности смерть потер-

певшего» является квалифицирующим признаком 
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некоторых преступлений (ч. 4 ст. 111, п. «а» ч. 4 

ст. 131 и 132, ч. 3 ст. 264 УК РФ). В случае если 

при умышленном причинении тяжкого вреда здо-

ровью смерть потерпевшего наступает по неос-

торожности, действия виновного будут квалифи-

цированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

3) все преступления 

сохраняют юриди-

ческое значение и 

правовые послед-

ствия 

Для совокупности необходимо, чтобы по каждому 

из преступлений сохранялась возможность уго-

ловного преследования. 

1) лицо не должно подлежать освобождению от 

уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности; 

2) деяния на момент привлечения к ответственно-

сти не декриминализированы (не исключены из 

УК РФ); 

3) за совершение этих преступлений не должно 

быть прекращено уголовное преследование в силу 

акта амнистии. 

Если имеется хотя бы одно из этих условий, то со-

вершенные деяния нельзя признавать совокупно-

стью 

4) ни за одно из 

преступлений ви-

новный не осужден 

Главный отличительный признак совокупности 

преступлений. Виновное лицо одновременно при-

влекается к уголовной ответственности и осужда-

ется за несколько преступлений, за которые он ра-

нее не привлекался к уголовной ответственности и 

не был осужден. Например, виновный привлекает-

ся к уголовной ответственности за несколько 

эпизодов сбыта наркотических средств (ст. 228.1 

УК РФ), а также за легализацию доходов, приоб-

ретенных в результате данной преступной дея-

тельности (ст. 174.1 УК РФ) 

 

В теории уголовного права и судебной практике выделяются два 

вида совокупности: 

Реальная совокупность Идеальная совокупность 

это совокупность, при которой ли-

цо разновременно различными са-

мостоятельными деяниями совер-

шает два или более преступления, 

предусмотренные разными статья-

ми или частями статьи УК РФ 

это совокупность, при которой ли-

цо одним деянием совершает два 

или более самостоятельных пре-

ступления, охватываемых различ-

ными статьями или частями статьи 

УК РФ 
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Например, виновный совершает 

убийство (ст. 105 УК), а затем 

спустя некоторое время – разбой 

(ст. 162 УК) 

Например, виновный совершает 

поджог частного дома с целью 

убийства его жильцов (п. «е» ч. 2 

ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ). 

 

Правовое значение совокупности преступлений: 

1) влияет на квалификацию действий виновного. Виновный 

должен нести уголовную ответственность за каждое преступление и 

его деяния квалифицируются по нескольким статьям или частям од-

ной статьи УК РФ; 

2) влияет на назначение наказания. При совокупности преступ-

лений применяется специальный порядок назначения наказания, пре-

дусмотренный ст. 69 УК РФ. 

 

 

Вопрос 3. Понятие и виды рецидива преступлений 

 

Рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ) – это совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. 

 

Исходя из законодательного определения, можно выделить ха-

рактерные признаки рецидива преступлений: 

1) совершение ли-

цом двух или более 

умышленных пре-

ступлений 

Лицо, ранее осужденное за умышленное преступ-

ление, до погашения или снятия судимости вновь 

совершает умышленное преступление. Рецидив в 

уголовно-правовом смысле не может образовы-

ваться при повторении неосторожных преступле-

ний. 

Кроме того, при признании рецидива не учитыва-

ются предыдущие судимости за умышленные пре-

ступления небольшой тяжести (п. «а» ч. 4 ст. 18 

УК РФ). 

2) наличие судимо-

сти за предыдущее 

преступление 

Второе и последующее преступление совершается 

лицом после его осуждения за ранее совершенное 

преступление. Судимость по первому преступле-

нию не должна быть погашена или снята. Сроки 

погашения судимости установлены в ст. 86 УК РФ. 
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При признании рецидива НЕ учитываются (ч. 4 ст. 18 УК РФ): 

1)  судимости за умышленные преступления небольшой тяже-

сти. Например, лицо впервые совершило умышленное причинение лег-

кого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), за которое оно было осу-

ждено. Через некоторое время совершило кражу из жилища (п. «а» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ). В действиях данного лица отсутствует реци-

див, т.к. первое преступление (ч. 1 ст. 115 УК РФ) относится к ка-

тегории небольшой тяжести. 

2) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте 

до 18 лет. Данный признак распространяется на все случаи, независи-

мо от количества судимостей у несовершеннолетнего лица. 

3) судимости за преступления, осуждение за которые признава-

лось условным либо предоставлялась отсрочка исполнения пригово-

ра, либо судимость снята или погашена. 

 

В УК РФ закреплены виды рецидива: 

Простой 

(ч. 1 ст. 18 УК РФ) 

Опасный 

(ч. 2 ст. 18 УК РФ) 

Особо опасный 

(ч. 3 ст. 18 УК РФ) 

Критерием дифференциации выступают 

категории преступлений, количество судимостей и вид наказания 

лицо, имеющее су-

димость за умыш-

ленное преступле-

ние, вновь совершает 

умышленное пре-

ступление любой ка-

тегории, кроме тех, 

которые характери-

зуют опасный или 

особо опасный реци-

див 

1) при совершении ли-

цом тяжкого преступ-

ления, за которое оно 

осуждается к реально-

му лишению свободы, 

если ранее это лицо два 

или более раз было 

осуждено к лишению 

свободы за умышлен-

ное преступление сред-

ней тяжести; 

1) при совершении ли-

цом тяжкого преступ-

ления, за которое оно 

осуждается к реально-

му лишению свободы, 

если ранее это лицо два 

раза было осуждено к 

реальному лишению 

свободы за тяжкое 

преступление; 

2) при совершении ли-

цом тяжкого преступ-

ления, если ранее оно 

было осуждено за тяж-

кое или особо тяжкое 

преступление к реаль-

ному лишению свободы 

2) при совершении ли-

цом особо тяжкого 

преступления, если ра-

нее оно два раза было 

осуждено за тяжкое 

преступление или ранее 

осуждалось за особо 

тяжкое преступление 
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Правовое значение рецидива преступлений: 

1) согласно ст. 63 УК РФ любой вид рецидива является обстоя-

тельством, отягчающим наказание; 

2) влияет на назначение наказания. При рецидиве применяется 

специальный порядок назначения наказания, предусмотренный ст. 68 

УК РФ. 

 

Вопрос 4. Понятие и виды единичного преступления 

 

Любая форма множественности (совокупность и рецидив пре-

ступлений) состоит из двух или более единичных преступлений. В то 

же время существуют такие единичные преступления, которые имеют 

сложную внутреннюю структуру, которые необходимо отграничивать 

от множественности преступлений. 

Выделяют простые и сложные единичные преступления. 

Простое единичное  

преступление 

Сложное единичное  

преступление 

все признаки преступления харак-

теризуются в законе одномерно. 

Оно посягает на один объект, со-

вершается одним деянием, влечет 

одно последствие, имеет одну фор-

му вины 

характеризуется усложнением од-

ного или нескольких элементов со-

става преступления 

 

Сложное единичное преступление подразделяется на виды: 

Продолжаемые преступления 

это преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных 

действий, охватываемых единым умыслом и направленных к достиже-

нию единой цели. Началом такого преступления считается совершение 

первого действия из числа нескольких тождественных действий, а окон-

чанием – момент совершения последнего преступного акта 

Примером продолжаемого преступления может служить хищение раз-

личных деталей с завода с целью сборки и реализации изделия; хищение 

продавцом магазина денежных средств с целью накопления определен-

ной суммы 

Длящиеся преступления 

это преступления, характеризующееся первоначальным актом действия 

или бездействия и далее длящиеся во времени как невыполнение возло-

женных на лицо обязанностей. Оно начинается с момента совершения 



 

111 

первоначального преступного действия или бездействия и заканчивается 

вследствие действия самого виновного, направленного к прекращению 

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

препятствующих дальнейшему продолжению преступления. Эти пре-

ступные деяния совершаются в течение более или менее продолжитель-

ного времени и характеризуются непрерывным осуществлением опреде-

ленного состава преступления 

Примерами длящихся преступлений являются: злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родите-

лей (ст. 157 УК РФ); незаконное хранение оружия (ст. 222 УК РФ); не-

законное хранение наркотических средств (ст. 228 УК РФ); побег из 

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

РФ); дезертирство (ст. 338 УК РФ); уклонение от исполнения обязан-

ностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами 

(ст. 339 УК РФ) 

Составные преступления 

это преступления, в результате которых терпят урон два и более объекта. 

Каждое из этих деяний определено в УК в качестве самостоятельного, 

но, будучи законодательно объединенными, образуют одно составное 

преступление 

Примером такого преступления является разбой (ст. 162 УК РФ), ко-

торый складывается из двух деяний: посягательства на открытое хи-

щение чужого имущества и нападения с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия 

Преступления с альтернативно указанными деяниями 

это преступления, характеризующиеся тем, что их объективная сторона 

может выражаться в любом действии (бездействии) из числа описанных 

в законе. Совершение любого из этих деяний достаточно для наличия 

оконченного состава преступления.  

Например, в соответствии с ч. 1 ст. 222 УК РФ для квалификации пре-

ступления не имеет значения, совершил ли виновный незаконные приоб-

ретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрель-

ного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств, все вместе либо лишь одно из перечисленных 

альтернативных деяний 

Преступления с несколькими последствиями 

это преступления, в которых одно преступное деяние порождает два или 

более последствия, причем все последствия предусматриваются одним 

составом преступления 

Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекше-

го по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК); изнаси-

лование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием 

(п. «в» ч. 2 ст. 131 УК) и др. 
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Вопросы для самоконтроля по теме 12: 

1. Дайте определение множественности преступлений. 

2. Какие виды множественности преступлений предусмотрены УК 

РФ? 

3. Дайте определение совокупности преступлений. 

4. Назовите виды совокупности преступлений. 

5. Дайте определение рецидива преступлений. 

6. Какие преступления не могут образовывать рецидив? 

7. Назовите виды единых сложных преступлений. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 12: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 17-18, 68-69) // Режим доступа: Консуль-

тантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

2. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям: постановление 23 Пленума Вер-

ховного Суда СССР от 04.03.1929 // Режим доступа: Консультан-

тПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 13. 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ 

 

Вопрос 1. Понятие, признаки и цели уголовного наказания 

 

Наказание – это мера государственного принуждения, на-

значаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, при-

знанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

 

На основе законодательного определения можно выделить при-

знаки наказания: 

1. Наказание назначается на основании УК РФ.  

2. Основанием назначения наказания выступает преступление (а 

не правонарушение: административное, гражданское и др.).  

3. Наказание назначается только судом. Другие виды государст-

венного принуждения могут применяться и государственным органом 

или должностным лицом (например, административное наказание 

может наложить сотрудник ГИБДД). 

4. Наказание носит публичный характер. Судебные заседания по 

уголовным делам в основном открытые, за исключением некоторой 

категории уголовных дел (в случае рассмотрения уголовного дела по 

обвинению лица, не достигшего 16 лет; против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности и др.), но провозглашение при-

говора всегда носит публичный характер. 

5. Процессуальной формой применения наказания является об-

винительный приговор суда (другие меры воздействия назначаются 

иными актами: решением суда, административного органа, должно-

стного лица). Вступивший в законную силу приговор является обще-

обязательным и подлежит исполнению на всей территории России. 

6. Наказание применяется к лицу, виновному в совершении пре-

ступления, т.е. носит личный характер. Наказание применяется толь-

ко в отношении лица, лично совершившего преступление; не может 
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быть обращено на иных лиц (родителей или законного представителя 

несовершеннолетнего, совершившего преступление). 

7. Наказание отличается наибольшей, по сравнению с другими 

мерами воздействия, степенью карательного воздействия. Наказание 

является карой за совершенное преступление. 

8. Только уголовное наказание имеет в качестве своего специ-

фического правового последствия судимость.  

 

В ч. 2 ст. 43 УК РФ закреплены цели наказания: 

1) Восстановле-

ние социальной 

справедливости 

Назначение виновному справедливого наказания. 

Справедливое наказание должно восприниматься та-

ковым как самим виновным, так и всем обществом 

(не слишком мягкое, но и не слишком суровое). 

Справедливое наказание должно соответствовать тя-

жести преступления, обстоятельствам его соверше-

ния и личности виновного 

2) Исправление 

осужденного 

Это формирование у осужденных уважительного от-

ношения к человеку, обществу, труду, нормам, пра-

вилам и традициям человеческого общежития и сти-

мулирование правопослушного поведения. Исходя из 

этого определения, исправление можно подразделить 

на моральное (изменение внутреннего социально-

психологического облика осужденного) и юридиче-

ское (несовершение им в будущем преступлений) 

3) Предупрежде-

ние совершения 

новых преступле-

ний 

Специальное предупреждение – предупреждение 

совершения осужденным новых преступлений. Осу-

жденный испытывает на себе карательное воздейст-

вие наказания, лишение и ограничение его прав и 

свобод. 

Способами достижения этой цели являются, во-

первых, лишение или ограничение возможности лица 

совершить новое преступление (изоляция осужден-

ного), во-вторых, его устрашение (нежелание со сто-

роны осужденного вновь подвергнуться наказанию) 

Общее предупреждение – предупреждение совер-

шения новых преступлений не осужденным, а всем 

обществом. 

Общепредупредительное влияние наказания достига-

ется самим фактом существования УК РФ, преду-

сматривающего определенную систему уголовных 

наказаний 



 

115 

Вопрос 2. Система и виды наказаний 
 

Система наказаний – это установленный уголовным зако-

ном обязательный для законодателя и суда иерархический, ис-

черпывающий перечень видов наказаний. 
 

Система наказаний (ст. 44 УК РФ) обладает определенными 

признаками: 

1) множественность элементов – законодатель предусмотрел в 

ст. 44 УК РФ тринадцать видов наказаний; 

2) виды наказаний определены УК РФ, их перечень является ис-

черпывающим. Суд не вправе использовать иные виды уголовных на-

казаний, не вошедшие в указанный перечень; 

3) система наказаний носит внутренне упорядоченный характер 

– ее элементы расположены в определенном порядке от менее строго-

го к более строгому, образуя так называемую лестницу наказаний. 
 

Виды наказаний: 

Основные  

(ч. 1 ст. 45 УК РФ) 

Дополнительные  

(ч. 3 ст. 45 УК РФ) 

наказания, которые могут назна-

чаться судом только в качестве 

самостоятельных и не могут при-

соединяться к другим наказаниям 

наказания, которые не могут назна-

чаться судом самостоятельно, они 

присоединяются к основному наказа-

нию, увеличивая объем правоограни-

чений 

- обязательные работы, 

- исправительные работы, 

- ограничение по военной службе, 

- принудительные работы, 

- арест, 

- содержание в дисциплинарной 

воинской части, 

- лишение свободы на определен-

ный срок, 

- пожизненное лишение свободы, 

- смертная казнь 

- лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина 

и государственных наград 

Наказания, которые могут быть и основными,  

и дополнительными (ч. 2 ст. 45 УК РФ) 

- штраф, 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью, 

- ограничение свободы 
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Система наказаний 

1. Штраф – это денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК РФ (ст. 46 УК РФ). 

Размер В УК РФ указаны три способа исчисления штрафа: 

1) в размере определенной денежной суммы – от 5 тыс. до 

5 млн рублей; 

2) в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за определенный период – от 2 недель до 5 лет; 

3) в кратной величине – до 100-кратной суммы, но не ме-

нее 25 тыс. и не более 500 млн рублей 

Вид - основное 

- дополнительное (если в качестве такового закреплен в 

санкции статьи Особенной части УК РФ) 

Назначе-

ние 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести со-

вершенного преступления и имущественного положения 

осужденного и его семьи, а также с учетом возможности 

получения осужденным заработной платы или иного дохо-

да 

Исполне-

ние (гл. 5 

УИК РФ) 

Осужденный должен уплатить штраф в течение 60 дней со 

дня вступления приговора в законную силу. 

Суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты опре-

деленными частями на срок до пяти лет 

В случае 

злостного 

уклонения 

Заменяется любым иным видом наказания, за исключени-

ем лишения свободы. Тем, кому штраф назначается в крат-

ной сумме, может быть заменен в том числе и на лишение 

свободы 

 

2. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью – это запрет на замеще-

ние должности на государственной службе или в органах местного 

самоуправления, а также запрет заниматься определенной профес-

сиональной или иной деятельностью (ст. 47 УК РФ). 

В данном случае речь идет о двух самостоятельных наказаниях: 

1) лишение права занимать определенные должности (при на-

значении наказания в приговоре должен быть указан конкретный вид 

таких должностей); 

2) лишение права заниматься определенной профессиональной 

или иной деятельностью (педагогическая, медицинская, фармацевти-

ческая и т.д.). 
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Срок В качестве основного – от 1 до 5 лет; 

В качестве дополнительного – от 6 мес. до 3 лет. 

Если указано в статье Особенной части УК РФ – до 20 лет 

(ч. 3 ст. 131, ч. 4 ст. 134, ч. 3 ст. 230 УК РФ) 

Вид - основное 

- дополнительное 

Назначе-

ние 

В качестве основного – если этот вид наказания закреплен 

в санкции статьи Особенной части УК РФ. 

В качестве дополнительного – применяется по усмотрению 

суда, даже если оно не указано в санкции статьи Особен-

ной части УК РФ 

Исполне-

ние (гл. 6 

УИК РФ) 

Если назначено в качестве дополнительного наказания к 

наказаниям, НЕ связанным с лишением свободы, срок ис-

числяется с момента вступления приговора в законную си-

лу. 

Если назначено в качестве дополнительного наказания к 

наказаниям, связанным с лишением свободы, срок исчис-

ляется с момента их отбытия. 

 

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ). 

Это наказание может быть назначено только в качестве до-

полнительного при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступ-

ление с учетом личности виновного. 

По своему содержанию состоит в аннулировании юридически 

закрепленных заслуг осужденного перед обществом и государством. 

Суд вправе лишить одновременно всех званий, чинов и наград либо 

ограничиться лишением отдельного звания, чина, награды. 

Суд не вправе лишить осужденного ученой степени, ученого 

звания, квалификационных спортивных разрядов. 

 

4. Обязательные работы – это бесплатные общественно полез-

ные работы, выполняемые осужденным в свободное от основной ра-

боты или учебы время (ст. 49 УК РФ). 

Срок от 60 до 480 часов 

Вид - основное 

Исполне-

ние (гл. 4 

УИК РФ) 

- обязательность – осужденный должен выполнять тот вид 

работ, который ему определили. Как правило, это неква-

лифицированные виды работ (использование осужденных в 
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благоустройстве улиц, уборка территорий, ремонтно-

строительные работы); 

- объект и вид работ определяется органами местного са-

моуправления (ОМС) по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями (УИИ); 

- выполнение только в свободное от работы или учебы 

время; 

- бесплатность – обязательные работы выполняются осуж-

денным на безвозмездной основе 

Назначе-

ние 

НЕ назначаются: 

- инвалидам I группы; 

- беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

- военнослужащим по призыву и по контракту. 

В случае 

злостного 

уклонения 

Заменяется принудительными работами или лишением 

свободы из расчета: 

8 часов обязательных работ = 1 день принудительных ра-

бот или лишения свободы. 
 

5. Исправительные работы – это работы с ограничением в оп-

лате труда и в свободе выбора труда (ст. 50 УК РФ). 

Срок, 

размер 

от 2 месяцев до 2 лет 

Удержание из заработной платы – от 5 % до 20 % 

Вид - основное 

Исполне-

ние (гл. 7 

УИК РФ) 

- наказание отбывается по основному месту работы осуж-

денного либо в местах, определяемых ОМС по согласова-

нию с УИИ в районе места жительства осужденного; 

- осуществляется удержание в доход государства опреде-

ленной доли заработка осужденного; 

- принудительное привлечение к труду на определенный 

срок – осужденному запрещается увольнение с работы по 

собственному желанию. В случае если у осужденного нет 

основного места работы – он не может отказаться от пред-

ложенной ему работы 

Назначе-

ние 

НЕ назначаются: 

- инвалидам I группы; 

- беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

- военнослужащим по призыву и по контракту. 

В случае 

злостного 

уклонения 

Заменяется принудительными работами или лишением 

свободы из расчета: 

3 дня исправительных работ = 1 день принудительных ра-

бот или лишения свободы 
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6. Ограничение по военной службе – это по своей сути испра-

вительные работы, которые назначаются только военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту (ст. 51 УК РФ). 

Срок, 

размер 

от 3 месяцев до 2 лет 

Удержание из денежного довольствия – до 20 % 

Вид - основное 

Исполне-

ние (гл. 18 

УИК РФ) 

- применяется только к военнослужащим, проходящим во-

енную службу по контракту; 

- во время отбывания наказания исключается возможность 

повышения военнослужащих в должности и воинском зва-

нии; 

- срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет; 

- осуществляется удержание в доход государства опреде-

ленной доли денежного довольствия осужденного 

Назначе-

ние 

Назначается за преступления против военной службы 

(гл. 33 УК РФ) либо за иные преступления вместо испра-

вительных работ 

 

7. Ограничение свободы – это установление судом осужденно-

му следующих ограничений: не уходить из места постоянного прожи-

вания (пребывания) в определенное время суток, не посещать опреде-

ленные места, не выезжать за пределы территории соответствующего 

муниципального образования, не посещать места проведения массо-

вых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, 

не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) 

учебы без согласия УИИ (ст. 53 УК РФ). 

Срок В качестве основного – от 2 мес. до 4 лет; 

В качестве дополнительного – от 6 мес. до 2 лет 

Вид - основное 

- дополнительное 

Исполне-

ние (гл. 8 

УИК РФ) 

- осужденный обязан являться для регистрации в УИИ от 1 

до 4 раз в месяц; 

- для обеспечения надзора за осужденными УИИ вправе 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные тех-

нические средства надзора и контроля; 

- в период отбывания наказания суд по представлению 

УИИ, может частично отменить или дополнить ранее уста-

новленные осужденному ограничения 

Назначе-

ние 

НЕ назначается: 

- военнослужащим; 
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- иностранным гражданам; 

- лицам без гражданства; 

- лицам, не имеющим места постоянного проживания на 

территории России. 

В случае 

злостного 

уклонения 

Заменяется принудительными работами или лишением 

свободы из расчета: 

2 дня ограничения свободы = 1 день принудительных ра-

бот или лишения свободы. 

 

8. Принудительные работы – это наказание, являющееся аль-

тернативой лишения свободы, заключающееся в привлечении осуж-

денного к труду в специальных учреждениях (исправительных цен-

трах), и назначаемое за совершение преступлений небольшой или 

средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые 

(ст. 53.1 УК РФ). 

Срок, 

размер 

от 2 месяцев до 5 лет 

Удержание из заработной платы – от 5 % до 20 % 

Вид - основное 

Исполне-

ние (гл. 8.1 

УИК РФ) 

- осужденный отбывает наказание в специализированном 

учреждении – исправительный центр, в котором они нахо-

дятся под надзором (но при этом условия менее тяжкие, 

чем в исправительных учреждениях); 

- осуществляется удержание в доход государства опреде-

ленной доли заработка осужденного 

Назначе-

ние 

НЕ назначаются: 

- несовершеннолетним; 

- инвалидам I и II группы; 

- беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

- женщинам, достигшим возраста 55 лет; 

- мужчинам, достигшим возраста 60 лет; 

- военнослужащим. 

В случае 

злостного 

уклонения 

Заменяется лишением свободы из расчета: 

1 день принудительных работ = 1 день лишения свободы. 
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9. Арест – это содержание осужденного в условиях строгой изо-

ляции от общества (ст. 54 УК РФ). 

Срок от 1 до 6 месяцев 

Вид - основное 

Исполне-

ние (гл. 10 

УИК РФ) 

- осужденный отбывает наказание в специализированном 

учреждении – арестный дом; 

- осужденные содержатся в условиях строгой изоляции 

(такие условия соответствуют условиям общего режима в 

тюрьмах); 

- военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 

Назначе-

ние 

Должен назначаться лицам, ранее не отбывавшим наказа-

ние в местах лишения свободы и для которых кратковре-

менное пребывание в арестном доме в условиях строгой 

изоляции от общества окажет шоковое предупредительное 

воздействие. 

НЕ назначается: 

- несовершеннолетним; 

- беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. 

 

10. Содержание в дисциплинарной воинской части – наказа-

ние, назначаемое военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они 

на момент вынесения приговора не отслужили установленного зако-

ном срока службы по призыву (ст. 55 УК РФ). 

Срок от 3 месяцев до 2 лет 

Вид - основное 

Исполнение 

(гл. 20 УИК 

РФ) 

- применяется только к военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву или по контракту; 

- отбывается наказание в отдельных дисциплинарных 

батальонах или отдельных дисциплинарных ротах, кото-

рые размещаются отдельно от других воинских частей 

гарнизона; 

- время отбывания наказания не засчитывается в общий 

срок военной службы 

Назначение Назначается за преступления против военной службы  

либо за иные преступления с заменой лишения свободы 

на срок не свыше 2 лет из расчета 1 день лишения сво-

боды за 1 день содержания в дисциплинарной воинской 

части. 
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11. Лишение свободы – это изоляция осужденного от общества 

путем направления его в специализированные учреждения (колонию-

поселение, воспитательную колонию, лечебное исправительное учре-

ждение, исправительную колонию общего, строгого или особого ре-

жима либо в тюрьму) (ст. 56 УК РФ). 

Срок от 2 месяцев до 20 лет 

При назначении наказания: 

- по совокупности преступлений – не более 25 лет; 

- по совокупности приговоров – не более 30 лет. 

При совершении хотя бы одного преступления террори-

стической направленности (ч. 5 ст. 56 УК РФ): 

- по совокупности преступлений – не более 30 лет; 

- по совокупности приговоров – не более 35 лет 

Вид - основное 

Исполне-

ние (гл. 11 

УИК РФ) 

Отбывается в исправительном учреждении. Вид исправи-

тельного учреждения зависит от пола осужденного, формы 

вины совершенного преступления, его категории, наличия 

или отсутствия рецидива, его вида, а также того, отбывало 

ли лицо ранее наказание в виде лишения свободы 

Назначе-

ние 

Назначение вида исправительного учреждения осуществ-

ляется в соответствии со ст. 58 УК РФ. 

НЕ назначается лицам, совершившим преступление не-

большой тяжести впервые, за исключением: 

- имеются отягчающие обстоятельства (ст. 63 УК РФ); 

- совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, 

ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК; 

- лишение свободы предусмотрено как единственный вид 

наказания 

 

12. Пожизненное лишение свободы – это бессрочная изоляция 

осужденного от общества. 

Срок бессрочное 

Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может 

быть условно-досрочно освобождено, если судом будет 

признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 

этого наказания и фактически отбыло не менее 25 лет ли-

шения свободы (ч. 5 ст. 79 УК РФ) 

Вид - основное 

Исполне-

ние 

 

Отбывается в исправительных колониях особого режима 
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Назначе-

ние 

Назначается за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяж-

ких преступлений против здоровья населения и общест-

венной нравственности, общественной безопасности, по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетних, не дос-

тигших возраста 14 лет. 

НЕ назначается: 

- женщинам; 

- несовершеннолетним; 

- мужчинам, достигшим возраста 65 лет 

 

13. Смертная казнь – исключительная мера наказания за особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ст. 59 УК РФ). 

Вид - основное 

Исполне-

ние (гл. 23 

УИК РФ) 

Исполняется непублично путем расстрела. При осуществ-

лении в отношении нескольких осужденных производится 

отдельно в отношении каждого. 

В порядке помилования может быть заменена пожизнен-

ным лишением свободы либо лишением свободы на срок 

25 лет (ч. 3 ст. 59 УК РФ) 

Назначе-

ние 

Назначается за преступления, посягающие на жизнь чело-

века: 

- квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

- посягательство на жизнь государственного или общест-

венного деятеля (ст. 277 УК РФ); 

- посягательство на жизнь лица, осуществляющего право-

судие или предварительное следствие (ст. 295 УК РФ); 

- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительно-

го органа (ст. 317 УК РФ); 

- геноцид (ст. 357 УК РФ). 

НЕ назначается: 

- женщинам; 

- несовершеннолетним; 

- мужчинам, достигшим возраста 65 лет; 

- лицу, выданному Российской Федерации иностранным 

государством для уголовного преследования, если в за-

конодательстве иностранного государства смертная 

казнь за совершенное этим лицом преступление не пре-

дусмотрена или неприменение смертной казни является 

условием выдачи, либо смертная казнь не может быть 

ему назначена по иным основаниям 
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Вопросы для самоконтроля по теме 13: 

1. Дайте определение наказания. 

2. Назовите цели наказания, предусмотренные УК РФ. 

3. Что такое система наказаний? 

4. Назовите виды наказаний. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 13: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 43-59) // Режим доступа: КонсультантП-

люс: [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Режим доступа: Консуль-

тантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

3. О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.2011 № 21  (ред. 18.12.2018) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

4. О практике назначения и изменения судами видов исправитель-

ных учреждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ  

от 29.05.2014 № 9// Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-

правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

5. О практике назначения судами Российской Федерации уголовно-

го наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

22.12.2015 № 58 (ред. 18.12.2018) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

6. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.11.2016 № 55 // Режим доступа: КонсультантПлюс : 

[справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 14. 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 

Вопрос 1. Общие начала назначения наказания 

 

Уголовное наказание назначается судом в соответствии со 

ст. 60-72 УК РФ и находит отражение в обвинительном приговоре. 

Назначение уголовного наказания – это вынесение судом об-

винительного приговора (1) с определением меры принудитель-

ного воздействия лицу, совершившему преступление. 

(1) Обвинительный приговор – это приговор суда, устанавливаю-

щий виновность подсудимого. Обвинительный приговор не мо-

жет быть основан на предположениях и постановляется лишь 

при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность 

подсудимого в совершении преступления подтверждена сово-

купностью исследованных судом доказательств (ч. 4 ст. 302 

УПК РФ). 

 

При назначении уголовного наказания суд руководствуется: 

пределами наказания, установлен-

ными санкцией статьи Особенной 

части УК РФ, по которой осужда-

ется виновный 

положениями Общей части УК РФ 

– с учетом того, что есть неокон-

ченное преступление, соучастие и 

т.д. 

при этом учитываются: 

→ характер и степень общественной опасности совершенного преступ-

ления – объект, форма вины, категория преступления; 

→ характеристика личности виновного; 

→ количество лиц, участвовавших в совершении преступления; 

→ смягчающие и отягчающие обстоятельства; 

→ цели и мотивы преступления; 

→ возможность достижения целей наказания; 

→ влияние назначенного наказания на условия жизни семьи осужденно-

го 
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Обстоятельства, смягчающие наказание (ч. 1 ст. 61 УК РФ): 

1. Совершение впервые 

преступления небольшой 

или средней тяжести 

вследствие случайного 

стечения обстоятельств 

Для признания необходима совокупность 

трех перечисленных признаков: 

1) впервые; 

2) преступление небольшой или средней тя-

жести; 

3) вследствие случайного стечения обстоя-

тельств (у лица нет стойкого антиобществен-

ного поведения). 

2. Несовершеннолетие 

виновного 

Несовершеннолетними признаются лица, ко-

торым ко времени совершения преступления 

исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет 

(ст. 87 УК РФ) 

3. Беременность На основании принципа гуманизма и охраны 

здоровья матери и ребенка. Не влияет срок 

беременности, а также время наступления бе-

ременности (женщина может быть бере-

менной во время совершения преступления, а 

также не быть беременной в момент пре-

ступления, но забеременеть ко времени су-

дебного разбирательства) 

4. Наличие малолетних 

детей у виновного 

Для признания должно быть установлено на-

личие у виновного одного или нескольких де-

тей в возрасте до 14 лет. При этом необходи-

мо установить реальное участие виновного в 

их воспитании и материальном содержании 

5. Совершение преступ-

ления в силу стечения 

тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по 

мотиву сострадания 

Стечение тяжелых жизненных обстоятельств 

– объективное существовавшие на момент со-

вершения преступления неблагоприятные 

жизненные ситуации личного, семейного или 

служебного характера, воспринимавшиеся 

виновным как негативные обстоятельства, 

под воздействием которых он принял реше-

ние совершить преступление (например, 

смерть близкого человека; его болезнь или бо-

лезнь ребенка, супруга или других близких лиц; 

потеря работы) 

 

6. Совершение преступ-

ления в результате физи-

ческого или психическо-

го принуждения либо в 

силу материальной, слу-

Такое принуждение отличается от ст. 40 УК 

РФ (в качестве обстоятельства, исключающе-

го преступность деяния) тем, что виновный 

сохранял возможность руководить своими 

действиями, однако сам факт принуждения 
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жебной или иной зави-

симости 

свидетельствует о меньшей степени общест-

венной опасности совершенного преступле-

ния 

7. Совершение преступ-

ления при нарушении 

условий правомерности 
необходимой обороны, 

задержания лица, совер-

шившего преступление, 

крайней необходимости, 

обоснованного риска, 

исполнения приказа или 

распоряжения 

Для признания данного обстоятельства необ-

ходимо установить, что имело место наруше-

ние условий правомерности обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, несо-

блюдение которых влечет перерастание воз-

никшего обстоятельства, исключающего пре-

ступность деяния, в преступление со смяг-

чающими обстоятельствами 

8. Противоправность 

или аморальность по-

ведения потерпевшего, 

явившегося поводом для 

преступления 

Условием такого смягчения является то, что 

поведение потерпевшего, спровоцировавшего 

преступление, было либо противоправным 

(незаконным), либо аморальным 

9. Явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследо-

ванию преступления, изобличению и уголовному преследованию других 

соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате 

преступления 

10. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредст-

венно после совершения преступления, добровольное возмещение иму-

щественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате пре-

ступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, при-

чиненного потерпевшему. 

Согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, смягчаю-

щих наказание, не является исчерпывающим, при назначении наказа-

ния могут учитываться иные обстоятельства (например, наличие на 

иждивении виновного престарелых лиц, состояние здоровья самого 

подсудимого, наличие инвалидности, государственных и ведомствен-

ных наград, участие в боевых действиях по защите Отечества). 
 

Обстоятельства, отягчающие наказание (ч. 1 ст. 63 УК РФ): 

1. Рецидив преступле-

ний 

Заключается в том, что, несмотря на отбытие 

наказания за одно преступление, виновный не 

исправился и продолжает совершать преступ-

ления 

2. Наступление тяжких 

последствий в результа-

те совершения преступ-

Применяется в том случае, когда наступление 

тяжких последствий не охватывается статьей 

Особенной части УК РФ. 
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ления Такими последствиями могут быть гибель 

людей, причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, крупного материального ущерба 

3. Совершение преступ-

ления в составе группы 

лиц, группы лиц по 

предварительному сго-

вору, организованной 

группы или преступного 

сообщества (преступной 

организации) 

Признаки данных понятий даны в ст. 35 УК 

РФ 

Применяется в том случае, когда данные при-

знаки не охватываются статьей Особенной 

части УК РФ. Например, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, совершенное 

по договоренности несколькими лицами 

4. Особо активная роль 

в совершении преступ-

ления 

Имеет место только при совершении преступ-

ления в соучастии. Такое лицо представляет 

наибольшую общественную опасность по 

сравнению с другими участниками преступ-

ления 

5. Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии 

опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность 

6. Совершение преступления по мотиву политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы – экстремистский мотив преступления 

7. Совершение преступления из мести за правомерные действия дру-

гих лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение 

8. Совершение преступ-

ления в отношении лица 

или его близких в связи с 

осуществлением данным 

лицом служебной дея-

тельности или выпол-

нением общественного 

долга 

Осуществление служебной деятельности – это 

действия лица, входящие в круг его должно-

стных, трудовых обязанностей. 

Выполнение общественного долга – это осу-

ществление гражданами действий, направ-

ленных на обеспечение интересов общества 

(участие в народной дружине, дача свиде-

тельских показаний в суде и др.) 

9. Совершение преступления в отношении женщины, заведомо для ви-

новного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении 

малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного 

10. Совершение престу-

пления с особой жесто-

костью, садизмом, изде-

вательством, а также му-

Особая жестокость – действия виновного, 

которые причиняют потерпевшему особую 

физическую боль и страдания. 

Издевательство – совершение действий, 
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чениями для потерпев-

шего 

унижающих честь и достоинство, причинение 

психических страданий. 

Садизм – ненормальная страсть к жестокости, 

наслаждение чужими страданиями 

11. Совершение преступления с использованием оружия, боевых при-

пасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, 

специально изготовленных технических средств, наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных ве-

ществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а 

также с применением физического или психического принуждения 

12. Совершение престу-

пления в условиях 

чрезвычайного поло-

жения, стихийного или 

иного общественного 

бедствия, а также при 

массовых беспорядках 

К таким условиям относятся наводнения, по-

жары, землетрясения, крупные транспорт-

ные катастрофы, эпидемии, войны, эвакуа-

ция населения после экологических катаст-

роф, крупных аварий и т.д. В этих условиях 

часто остаются без присмотра дома, имущест-

во граждан, материальные ценности предпри-

ятий, учреждений, организаций. Использова-

ние таких ситуаций для совершения преступ-

лений (мародерство) представляет повышен-

ную общественную опасность 

13. Совершение престу-

пления с использовани-

ем доверия, оказанного 

виновному в силу его 

служебного положения 

или договора 

Данное обстоятельство может учитываться, 

только если доверие было оказано виновному 

в силу его служебного положения или дого-

вора 

14. Совершение преступления с использованием форменной одежды 

или документов представителя власти 

15. Совершение умыш-

ленного преступления 

сотрудником ОВД 

Усиление наказания обусловлено тем, что 

статус сотрудника ОВД облегчает или делает 

возможным совершение некоторых преступ-

лений, а с другой стороны, преступление со-

вершается лицом, на которого возложена обя-

занность борьбы с преступностью 

16. Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несо-

вершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом воз-

ложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершен-

нолетней), а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуще-

ствлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней) 

17. Совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и под-

держки терроризма 
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Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является ис-

черпывающим, т.е. судьи по своему усмотрению не могут признать в 

качестве отягчающих иные обстоятельства, не указанные в ч. 1 ст. 63 

УК РФ. 

Если смягчающее или отягчающее обстоятельство преду-

смотрено статьей Особенной части УК в качестве обязательного 

или квалифицирующего признака состава преступления, оно по-

вторно не учитывается. Например, если совершена кража двумя ли-

цами по предварительному сговору, их деяния будут квалифицирова-

ны по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. При назначении наказания п. «в» ч. 1 

ст. 63 УК РФ не будет повторно учитываться в качестве обстоя-

тельства, отягчающего наказание. 

 

 

Вопрос 2. Правила назначения наказания 

 

Правила обязательного смягчения наказания: 

ч. 1 ст. 62 УК РФ 

Назначение нака-

зания при нали-

чии смягчающих 

обстоятельств 

При наличии п. «и» и «к» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсут-

ствии отягчающих об-

стоятельств – не более 2/3 

наиболее строгого вида 

наказания 

Лицо, совершившее пре-

ступление по ч. 1 ст. 105 

УК РФ, явилось с явкой с 

повинной, возместило 

моральный ущерб (нали-

чие п. «и» и «к» ч. 1 

ст. 61 УК РФ). При от-

сутствии отягчающих 

обстоятельств суд мо-

жет назначить наказа-

ние в виде лишения сво-

боды на срок от 6 до 10 

лет 

ч. 2 ст. 62 УК РФ 

Назначение нака-

зания при за-

ключении досу-

дебного согла-

шения о сотруд-

ничестве 

При заключении досудеб-

ного соглашения о со-

трудничестве, а также при 

отсутствии отягчающих 

обстоятельств – не более 

1/2 наиболее строгого ви-

да наказания 

Лицо, совершившее пре-

ступление по ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ, заключило 

досудебное соглашение о 

сотрудничестве, сооб-

щило об иных соучаст-

никах преступления и др. 

При отсутствии отяг-

чающих обстоятельств 
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суд может назначить 

ему наказание в виде ли-

шения свободы на срок 

до 10 лет 

ст. 64 УК РФ 

Назначение более 

мягкого наказа-

ния, чем преду-

смотрено за дан-

ное преступление 

При наличии исключи-

тельных обстоятельств, а 

также при активном со-

действии виновного рас-

крытию этого преступле-

ния наказание может быть 

назначено ниже низшего 

предела, предусмотренно-

го соответствующей 

статьей Особенной части 

УК РФ 

Лицу за преступление по 

ч. 2 ст. 228 УК РФ при 

наличии исключительных 

обстоятельств может 

быть назначено наказа-

ние в виде лишения сво-

боды сроком менее 3 лет 

ст. 65 УК РФ 

Назначение нака-

зания при вер-

дикте присяж-

ных заседателей 

о снисхождении 

При наличии вердикта 

присяжных о снисхожде-

нии (ст. 349 УПК РФ) – не 

более 2/3 наиболее стро-

гого вида наказания 

 

ч. 2 ст. 66 УК РФ 

Назначение нака-

зания за приго-

товление к пре-

ступлению 

Не более 1/2 наиболее 

строгого вида наказания 

За приготовление к 

квартирной краже суд 

может назначить нака-

зание в виде лишения 

свободы сроком до 3 лет 

ч. 3 ст. 66 УК РФ 

Назначение нака-

зания за покуше-

ние на преступ-

ление 

Не более 3/4 наиболее 

строгого вида наказания 

За покушение на квар-

тирную кражу суд мо-

жет назначить наказа-

ние в виде лишения сво-

боды сроком до 4 лет 6 

месяцев 

 

 

Правила обязательного усиления наказания: 

ст. 68 УК РФ 

Назначение нака-

зания при реци-

диве 

Не менее 1/3 максималь-

ного срока наиболее 

строгого вида наказания 

При наличии рецидива 

лицу, совершившему 

квартирную кражу, мо-

жет быть назначено на-

казание в виде лишения 

свободы на срок от 2 до 

6 лет 
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ст. 69 УК РФ 

Назначение нака-

зания по сово-

купности пре-

ступлений 

Если все преступления, 

совершенные по сово-

купности, являются: 

- преступлениями не-

большой или средней тя-

жести; 

- приготовлением или по-

кушением к тяжкому или 

особо тяжкому преступ-

лению; 

окончательное наказание 

не может превышать бо-

лее чем наполовину мак-

симальный срок или раз-

мер наказания за наибо-

лее тяжкое преступление 

Если лицо совершило не-

сколько эпизодов мошен-

ничества с причинением 

значительного ущерба 

гражданину (ч. 2 ст. 159 

УК РФ), окончательное 

наказание в виде лишения 

свободы может быть 

назначено на срок не бо-

лее 7 лет 6 месяцев 

Если хотя бы одно из 

преступлений, совершен-

ных по совокупности, яв-

ляется тяжким или особо 

тяжким, окончательное 

наказание не может пре-

вышать более чем напо-

ловину максимальный 

срок или размер наказа-

ния за наиболее тяжкое 

преступление, но не бо-

лее 25 лет (исключение – 

ч. 5 ст. 56 УК РФ) 

 

ст. 70 УК РФ 

Назначение нака-

зания по сово-

купности приго-

воров 

Возникает в случае, если осужденный после вынесе-

ния приговора за первое преступление совершил но-

вое преступление. 

Окончательное наказание по совокупности пригово-

ров должно быть больше как наказания, назначенного 

за вновь совершенное преступление, так и неотбытой 

части наказания за предыдущее преступление. 

Окончательное наказание в виде лишения свободы не 

должно превышать 30 лет (исключение – ч. 5 ст. 56 

УК) 
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Вопросы для самоконтроля по теме 14: 

1. Дайте определение общих начал назначения наказания. 

2. Дайте понятие обстоятельств, смягчающих и отягчающих нака-

зание. 

3. Каковы правила назначения наказания при неоконченном пре-

ступлении? 

4. Каковы правила назначения наказания при совокупности престу-

плений? 

5. Может ли суд назначить наказание более мягкое, чем предусмот-

рено уголовным законом? 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 14: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 60-72.1) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

4. О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.2011 № 21  (ред. 18.12.2018) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

5. О практике назначения и изменения судами видов исправитель-

ных учреждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ  

от 29.05.2014 № 9 // Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-

правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

6. О практике назначения судами Российской Федерации уголовно-

го наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
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22.12.2015 № 58 (ред. 18.12.2018) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

7. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.11.2016 № 55 // Режим доступа: КонсультантПлюс : 

[справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 15. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

И ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие и виды освобождения от уголовной  

ответственности 

 

По общему правилу лицо, совершившее преступление, должно 

быть привлечено к уголовной ответственности. Однако уголовное за-

конодательство, руководствуясь принципами гуманизма и справедли-

вости, предусматривает возможность освобождения от уголовной от-

ветственности лиц, совершивших преступление.  

Сущность института освобождения от уголовной ответственно-

сти состоит в том, что государство как бы прощает лицо, совершив-

шее преступление, оказывая ему доверие и рассчитывая на его даль-

нейшее законопослушное поведение. 

Освобождение от уголовной ответственности – это выра-

женное в официальном акте компетентного государственного ор-

гана (1) решение освободить лицо, совершившее преступление, от 

обязанности подвергнуться судебному осуждению и претерпеть 

меры государственно-принудительного воздействия (2). 

(1) Официальный акт компетентного государственного органа – это 

постановление или определение суда, а также постановление 

следователя, согласованное с руководителем следственного ор-

гана или дознавателя, согласованное с прокурором, о прекраще-

нии уголовного дела и (или) уголовного преследования. 

(2) Меры государственно-принудительного воздействия – наказа-

ние, а также иные меры уголовно-правового характера (конфи-

скация имущества, принудительные меры медицинского харак-

тера), судимость. 

 

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды осво-

бождения от уголовной ответственности:  

1) освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием (ст. 75 УК РФ);  
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2) освобождение от уголовной ответственности в связи с прими-

рением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ);  

3) освобождение от уголовной ответственности в связи с возме-

щением ущерба (ст. 76.1 УК РФ); 

4) освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ); 

5) освобождение от уголовной ответственности в связи с исте-

чением сроков давности (ст. 78 УК РФ); 

6) амнистия (ст. 84 УК РФ); 

7) освобождение от уголовной ответственности несовершенно-

летних в связи с применением к ним принудительных мер воспита-

тельного воздействия (ст. 90 УК РФ). 

 

Виды освобождения от уголовной ответственности: 

По возможности применения: 

Обязательные – 

не зависят от усмотрения право-

применителя (суда, следователя) 

Факультативные – 
применяются по усмотрению пра-

воприменителей 

По возможности отмены в случае неисполнения: 

Безусловные – 

не могут быть отменены 

Условные – 

могут быть отменены 

 

1. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-

ным раскаянием (ст. 75 УК РФ) 

Условия приме-

нения: 

1) деятельное раскаяние – совершение каких-либо 

позитивных действий после совершения преступле-

ния (явка с повинной, способствование раскрытию 

или расследованию преступления, возмещение или за-

глаживание вреда и т.д.); 

2) преступление небольшой или средней тяжести; 

3) лицо совершило преступление впервые 

По возможности 

применения: 

Факультативный – вопрос о применении освобож-

дения от уголовной ответственности решается в каж-

дом конкретном случае отдельно 

По возможности 

отмены: 

Безусловный – не может быть отменен 

 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с прими-



 

137 

рением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ): 

Условия приме-

нения: 

1) Лицо, совершившее преступление, загладило вред, 

причиненный преступлением, и примирилось с по-

терпевшим; 

2) Преступление небольшой или средней тяжести; 

3) Лицо совершило преступление впервые 

По возможности 

применения: 

Факультативный – вопрос о применении освобож-

дения от уголовной ответственности решается в каж-

дом конкретном случае отдельно. 

Обязательный – по делам частного обвинения ч. 1 

ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. 

По возможности 

отмены: 

Безусловный – не может быть отменен 

 

В зависимости от того, какой вред причинен – моральный, мате-

риальный или физический, его заглаживание может выражаться в 

разных формах: публичные извинения виновного; возмещение в де-

нежной или иной форме (ремонт испорченной вещи, предоставления 

другой вещи взамен поврежденной и т.п.); оплата медицинских услуг 

и др. На практике чаще всего вред возмещается путем денежной ком-

пенсации, по согласованию между потерпевшим и виновным лицом. 

Для применения ст. 76 УК РФ недостаточно лишь загладить 

вред, причиненный преступлением. Виновному необходимо прими-

риться с потерпевшим, т.е. потерпевший должен выразить отказ от 

своих первоначальных требований и претензий к лицу, совершивше-

му преступление (отказ от просьбы привлечь к уголовной ответст-

венности; просьба прекратить уголовное дело и т.д.). 

 

 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возме-

щением ущерба (ст. 76.1 УК РФ): 

Условия приме-

нения по ч. 1 

ст. 76.1 УК РФ: 

1) Лицо совершило преступление впервые; 

2) Совершено преступление, предусмотренное стать-

ями 198 – 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ; 

3) Ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, 

возмещен в полном объеме 

 

Условия приме- 1) Лицо совершило преступление впервые; 
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нения по ч. 2 

ст. 76.1 УК РФ: 

2) Совершено преступление, указанное в перечне в 

ч. 2 ст. 76.1 УК РФ; 

3) Возмещен ущерб, причиненный гражданину, ор-

ганизации или государству, и в федеральный бюджет 

перечислено денежное возмещение в размере дву-

кратной суммы ущерба 

По возможности 

применения: 

Обязательный – применяется при соблюдении всех 

условий 

По возможности 

отмены: 

Безусловный – не может быть отменен 

 

4. Освобождение от уголовной ответственности с назначением  

судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ): 

Условия приме-

нения: 

1) Лицо совершило преступление впервые; 

2) Преступление небольшой или средней тяжести; 

3) Виновный возместил потерпевшему ущерб или 

иным образом загладил причиненный преступлением 

вред 

По возможности 

применения: 

Факультативный – вопрос о применении освобож-

дения от уголовной ответственности решается в каж-

дом конкретном случае отдельно 

По возможности 

отмены: 

Условный – в случае неуплаты судебного штрафа в 

установленный судом срок освобождение отменяется 

и лицо привлекается к уголовной ответственности по 

соответствующей статье Особенной части УК РФ 

 

5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с  

истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ): 

Условия приме-

нения: 

1) Со дня совершения преступления истекли сле-

дующие сроки: 

- 2 года – преступления небольшой тяжести; 

- 6 лет – преступления средней тяжести; 

- 10 лет – тяжкого преступления; 

- 15 лет – особо тяжкого преступления. 

2) Течение сроков давности приостанавливается, ес-

ли лицо, совершившее преступление, уклоняется от 

следствия или суда либо от уплаты судебного штра-

фа 

По возможности 

применения: 

Обязательный – в отношении всех категорий пре-

ступлений, кроме перечисленных ниже; 

Факультативный – в отношении преступлений, на-
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казуемых смертной казнью или пожизненным лише-

нием свободы; 

Не применяется – в отношении преступлений, пере-

численных в ч. 5 ст. 78 УК РФ 

По возможности 

отмены: 
Безусловный 

Срок давности исчисляется со дня совершения преступления и 

до момента вступления приговора в законную силу. Таким образом, 

освобождение по ст. 78 УК РФ возможно на любой стадии уголовного 

процесса до вступления приговора в законную силу. 

 

 

Вопрос 2. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания 

 

Освобождение от наказания – это самостоятельный инсти-

тут уголовного права, заключающийся в освобождении лица, со-

вершившего преступление, от: 

- назначения наказания за совершенное преступление; 

- реального отбытия наказания, назначенного приговором 

суда; 

- дальнейшего отбывания частично отбытого осужденным к 

этому времени наказания, назначенного судом. 

Основанием освобождения от наказания является утрата или 

существенное уменьшение общественной опасности как самого дея-

ния, так и лица, совершившего данное деяние. 

 

Институт освобождения от наказания напоминает освобождение 

от уголовной ответственности. Вместе с тем между ними имеются 

отличия: 
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Освобождение от уголовной  

ответственности 

Освобождение от наказания 

Освободить от уголовной ответст-

венности может как судья, так и 

следователь или дознаватель 

 

Назначить наказание и освободить 

от наказания может только суд 

Как правило, освобождается лицо, 

совершившее преступление не-

большой или средней тяжести 

Освобождение от наказания воз-

можно при совершении преступле-

ний любой категории 

Освобождение от уголовной ответ-

ственности освобождает лицо от 

осуждения, постановления обвини-

тельного приговора и не влечет су-

димости 

Освобождение от наказания НЕ 

влечет прекращения уголовной от-

ветственности. Лицо лишь освобо-

ждается от отбывания наказания 

 

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды осво-

бождения от наказания: 

1) Условное осуждение (ст. 73 УК РФ); 

2) Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст. 79 УК РФ); 

3) Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказа-

ния (ст. 80 УК РФ); 

4) Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

(ст. 80.1 УК РФ); 

5) Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); 

6) Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ); 

7) Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 

УК РФ); 

8) Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ); 

9) Амнистия (ст. 84 УК РФ); 

10) Помилование (ст. 85 УК РФ). 
 

Все виды освобождения от наказания, так же как и освобожде-

ния от уголовной ответственности, можно дифференцировать: 

По возможности применения: 

Обязательные Факультативные 

По возможности отмены в случае неисполнения: 

Безусловные Условные 
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1. Условное осуждение (ст. 73 УК РФ): 

Сущность условного осуждения заключается в том, что суд, вынося об-

винительный приговор, назначает осужденному конкретный вид наказа-

ния и определяет его размер, но постановляет считать назначенное нака-

зание условным, т.е. не приводит его в исполнение под условием выпол-

нения осужденным определенных требований 

Основания приме-

нения: 

Установленная возможность исправления осужден-

ного без реального отбывания наказания 

Возможность при-

менения: 

Может применяться только при назначении сле-

дующих видов наказания: 

- исправительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы до 8 лет 

НЕ назначается 

(ч. 1 ст. 73 УК РФ): 

1) осужденным за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не дос-

тигших 14 лет; 

2) осужденным за преступления, предусмотренные 

ч. 1-2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1-3 ст. 206, 

ч. 4 ст. 210, ст. 210.1 и ст. 360 УК РФ; 

3) при совершении тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления в течение испытательного срока при ус-

ловном осуждении, назначенном за совершение 

умышленного преступления, либо в течение неот-

бытой части наказания, назначенного за совершение 

умышленного преступления, при условно-

досрочном освобождении; 

4) при опасном или особо опасном рецидиве 

Порядок примене-

ния: 

В приговоре суд устанавливает два срока: срок на-

казания и испытательный срок. 

Испытательный срок – это период времени, в те-

чение которого осуществляется проверка условно 

осужденного, возможность достижения его исправ-

ления. Продолжительность испытательного срока 

зависит от вида и срока назначенного наказания 

(ч. 3-3.1 ст. 73 УК РФ). 

Контроль за поведением условно осужденных в те-

чение испытательного срока осуществляется УИИ 

по месту жительства условно осужденных, а в от-

ношении условно осужденных военнослужащих – 

командованием воинских частей или учреждений 
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По возможности 

применения: 

Факультативный – решение об условном осужде-

нии принимается судом с учетом характера и степе-

ни общественной опасности преступления, лично-

сти виновного, а также обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих наказание 

По возможности 

отмены: 

Условный (ст. 74 УК РФ) 

 

2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст. 79 УК РФ): 

Сущность условно-досрочного освобождения в том, что осужденного ос-

вобождают от дальнейшего реального отбывания наказания с условием 

обязательного соблюдения ряда предписаний, перечисленных в законе и 

установленных судом 

Основания приме-

нения: 

Судом признано, что лицо, отбывающее наказание, 

для своего исправления не нуждается в полном от-

бывании назначенного наказания, оно полностью 

или частично возместило вред, причиненный пре-

ступлением 

Возможность при-

менения: 

Может применяться при отбывании наказания: 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- принудительные работы; 

- лишение свободы 

Условия примене-

ния: 

Может применяться только после фактического от-

бытия осужденным определенного срока наказания. 

Сроки установлены в ч. 3 ст. 79 УК РФ 

Порядок примене-

ния: 

Применяется судом по месту отбывания осужден-

ным наказания, по представлению органа, испол-

няющего наказания. 

При положительном решении вопроса суд выносит 

постановление об условно-досрочном освобожде-

нии осужденного от отбывания определенного сро-

ка наказания. Неотбытая часть наказания «транс-

формируется» в испытательный срок, как при ус-

ловном осуждении. 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд 

может возложить на лицо обязанности, которые 

должны им исполняться в течение неотбытой части 

наказания. Их перечень совпадает с кругом обязан-

ностей, которые могут возлагаться на условно осу-

жденного – ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Контроль за поведением лица, освобожденного ус-
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ловно-досрочно, осуществляется УИИ по месту жи-

тельства данного лица, а в военнослужащих – ко-

мандованием воинских частей или учреждений 

По возможности 

применения: 

Обязательный – при наличии оснований и усло-

вий, предусмотренных ч. 1, 3 и 5 ст. 79 УК РФ, суд 

обязан освободить осужденного от дальнейшего от-

бывания наказания 

По возможности 

отмены: 

Условный (ч. 7 ст. 79 УК РФ) 

 

3. Замена неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания (ст. 80 УК РФ): 

Основания приме-

нения: 

Судом признано, что лицо, отбывающее наказание, 

полностью или частично, возместило вред, причи-

ненный преступлением, и своим поведением в тече-

ние всего периода отбывания наказания доказало, 

что не нуждается в полном отбывании назначенного 

наказания 

Возможность при-

менения: 

Может применяться при отбывании наказания: 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- принудительные работы; 

- лишение свободы 

Условия примене-

ния: 

Содержание в дисциплинарной воинской части и 

принудительные работы могут быть заменены более 

мягким видом наказания при наличии основания. 

Лишение свободы может быть заменено более мяг-

ким видом наказания после фактического отбытия 

осужденным определенного срока наказания. Сроки 

установлены в ч. 2 ст. 80 УК РФ 

Порядок примене-

ния: 

При замене неотбытой части наказания суд может 

избрать любой более мягкий вид наказания 

По возможности 

применения: 

Факультативный – при рассмотрении ходатайства 

о замене осужденному неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания суд учитывает пове-

дение осужденного, его отношение к учебе и труду 

в течение всего периода отбывания наказания, от-

ношение осужденного к совершенному деянию и 

то, что осужденный частично или полностью воз-

местил причиненный ущерб или иным образом за-

гладил вред, причиненный в результате преступле-

ния 
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По возможности 

отмены: 

Безусловный – замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания является оконча-

тельной. 

В случае совершения лицом нового преступления к 

наказанию, назначенному за новое преступление, 

присоединяется неотбытая часть наказания за пре-

дыдущее преступление 

 

4. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

(ст. 80.1 УК РФ): 

Условия примене-

ния: 

1) Лицо совершило преступление впервые; 

2) Преступление небольшой или средней тяжести; 

3) Вследствие изменения обстановки лицо переста-

ло быть общественно опасным 

или 

3.1) Вследствие изменения обстановки преступле-

ние перестало быть общественно опасным 

По возможности 

применения: 

Обязательный – при наличии условий, суд обязан 

освободить лицо от наказания 

По возможности 

отмены: 
Безусловный 

 

5. Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ): 

Предусматривается три самостоятельных вида освобождения от наказа-

ния, связанных с расстройством здоровья: 

1) Освобождение 

от наказания, свя-

занное с психиче-

ским расстрой-

ством 

Лицо, у которого после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, лишающее 

его возможности осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими, освобождается от на-

казания, а лицо, отбывающее наказание, освобож-

дается от дальнейшего его отбывания (ч. 1 ст. 81 УК 

РФ). 

Является: 

- обязательным (при наличии психического рас-

стройства суд должен освободить лицо от наказа-

ния); 

- условным (в случае выздоровления, лица могут 

подлежать уголовной ответственности и наказанию 

(ч. 4 ст. 81 УК РФ) 

2) Освобождение 

от наказания в свя-

Лицо, заболевшее после совершения преступления 

иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыва-
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зи с иной тяжелой 

болезнью 

нию наказания, может быть освобождено судом от 

отбывания наказания (ч. 2 ст. 81 УК). 

Является: 

- факультативным (для освобождения от наказа-

ния суд учитывает поведение осужденного в период 

отбывания наказания, его отношение к проводимо-

му лечению, соблюдение им медицинских рекомен-

даций и др.); 

- условным (в случае выздоровления, лица могут 

подлежать уголовной ответственности и наказанию 

(ч. 4 ст. 81 УК РФ) 

3) Освобождение 

от наказания во-

еннослужащих 

Военнослужащие, отбывающие арест либо содер-

жание в дисциплинарной воинской части, освобож-

даются от дальнейшего отбывания наказания в слу-

чае заболевания, делающего их негодными к воен-

ной службе. 

Является обязательным и условным 

 

6. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): 

Лица, в отношении 

которых применя-

ется: 

- беременные женщины; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет; 

- мужчины, имеющие детей в возрасте до 14 лет и 

являющиеся единственным родителем 

НЕ предоставляет-

ся: 

Лицам, которым назначено наказание в виде огра-

ничения свободы или лишения свободы за преступ-

ления: 

- против половой неприкосновенности несовершен-

нолетних, не достигших 14 лет; 

- тяжкие и особо тяжкие преступления против лич-

ности, за которые назначено лишение свободы на 

срок свыше 5 лет; 

- «террористические преступления» (ст. 205-205.5, 

ч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, 361 УК РФ), а также со-

пряженные с террористической деятельностью пре-

ступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279, 360 

УК РФ 

По возможности 

применения: 

Факультативный – применяется по усмотрению 

суда 

По возможности 

отмены: 

Условный – отсрочка может быть отменена: 

- если имеет место отказ от ребенка (официальное 

заявление, сделанное его родителем соответствую-

щим органам); 
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- если виновный уклоняется от воспитания ребенка 

и ухода за ним 

По достижении ребенком 14 лет суд принимает решение: 

1) освобождает осужденного от отбывания наказания или оставшейся 

части наказания; 

2) заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания 

 

7. Отсрочка отбывания наказания для больных наркоманией 

(ст. 82.1 УК РФ): 

Условия примене-

ния: 

1) осужденному назначено лишение свободы; 

2) преступление совершено впервые; 

3) осужденный совершил преступление, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ; 

4) осужденный болен наркоманией; 

5) осужденный добровольно изъявил желание прой-

ти курс лечения от наркомании, а также медицин-

скую и социальную реабилитацию 

Порядок примене-

ния: 

Отсрочка предоставляется до окончания лечения и 

медицинской реабилитации, социальной реабилита-

ции, но не более чем на 5 лет 

По возможности 

применения: 

Факультативный 

По возможности 

отмены: 

Условный – отменяется при условиях: 

- осужденный отказался от прохождения курса ле-

чения от наркомании, а также медицинской либо 

социальной реабилитации; 

- осужденный уклоняется от лечения; 

- в период отсрочки отбывания наказания осужден-

ный совершил новое преступление 
 

8. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ): 

Условия примене-

ния: 

1) Обвинительный приговор суда не был приведен в 

исполнение в следующие сроки со дня вступления 

его в законную силу: 

- 2 года – за преступление небольшой тяжести; 

- 6 лет – за преступление средней тяжести; 

- 10 лет – за тяжкое преступление; 

- 15 лет – за особо тяжкое преступление. 

2) Течение сроков давности приостанавливается, 

если осужденный уклоняется от отбывания наказа-

ния 
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По возможности 

применения: 

Обязательный – в отношении всех категорий пре-

ступлений, кроме перечисленных ниже; 

Факультативный – в отношении преступлений, 

наказуемых смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы; 

Не применяется – в отношении преступлений, пе-

речисленных в ч. 4 ст. 83 УК РФ 

По возможности 

отмены: 
Безусловный 

 

Вопрос 3. Амнистия, помилование, судимость 

 

Амнистия (ст. 84 УК РФ) Помилование (ст. 85 УК РФ) 

акт высшего законодательного ор-

гана государственной власти, осво-

бождающий определенную катего-

рию лиц, совершивших преступле-

ния, от уголовной ответственности 

и наказания, смягчающий назна-

ченное наказание или снимающий с 

осужденных судимость 

акт Президента Российской Феде-

рации, полностью или частично ос-

вобождающий индивидуально оп-

ределенное лицо от наказания и 

(или) его последствий, либо заме-

няющий его более мягким наказа-

нием 

Осуществляется Государственной 

Думой РФ 

Осуществляется Президентом РФ 

Издается в форме Постановления 

Государственной Думы РФ 

Издается в форме Указа Президен-

та РФ 

Применяется в отношении широ-

кого круга лиц 

Применяется в отношении кон-

кретного человека 

Акты об амнистии могут преду-

сматривать: 

- освобождение от уголовной от-

ветственности; 

- освобождение от наказания; 

- сокращение назначенного приго-

вором суда наказания; 

- замену назначенного судом нака-

зания более мягким видом наказа-

ния; 

- освобождение от дополнительно-

го наказания; 

- снятие судимости 

Акт о помиловании может преду-

сматривать: 

- освобождение осужденного от 

дальнейшего отбывания наказания; 

- сокращение осужденному назна-

ченного наказания; 

- замену осужденному назначенно-

го наказания более мягким видом 

наказания; 

- снятие осужденному судимости 
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Судимость (ст. 86 УК РФ) – особое правовое положение ли-

ца, созданное фактом его осуждения за совершенное преступле-

ние, которое выражается в возможности наступления для него 

определенных последствий (правоограничений) общеправового и 

уголовно-правового характера. 

Судимость возникает со дня вступления обвинительного приго-

вора суда в законную силу, действует во время отбывания наказания 

и в течение определенного времени после его отбытия до момента ее 

погашения или снятия. 

Способы прекращения судимости: 

Погашение Снятие 

автоматическое прекращение со-

стояния судимости по истечении 

установленного законом срока по-

сле отбытия наказания либо исте-

чения испытательного срока 

аннулирование правовых последст-

вий судимости до истечения срока 

ее погашения 

 

Судимость погашается: 

- условно осужденных – по истече-

нии испытательного срока; 

- лиц, осужденных к более мягким 

видам наказаний, чем лишение 

свободы – 1 год после отбытия или 

исполнения наказания; 

- лиц, осужденных к лишению сво-

боды за преступления небольшой 

или средней тяжести – 3 года после 

отбытия наказания; 

- лиц, осужденных к лишению сво-

боды за тяжкие преступления – 8 

лет после отбытия наказания; 

- лиц, осужденных к лишению сво-

боды за особо тяжкие преступления 

– 10 лет после отбытия наказания 

Условиями снятия судимости яв-

ляются безупречное поведение ли-

ца, отбывшего наказание, а также 

возмещение вреда, причиненного 

преступлением (ч. 5 ст. 86 УК РФ). 

Снятие судимости осуществляется, 

как правило, по ходатайству лица, 

отбывшего наказание. 

Судимость может быть снята акта-

ми амнистии или помилования. 

 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

связанные с осуждением лица. 

 

 

 

 

 



 

149 

Вопросы для самоконтроля по теме 15: 

1. Назовите виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Назовите условия освобождения от уголовной ответственности 

при деятельном раскаянии и примирении с потерпевшим.  

3. Дайте определение условного осуждения. 

4. Назовите сходства и отличия условно-досрочного освобождения 

и замена наказания более мягким видом наказания. 

5. Дайте определение судимости. 

 

Список нормативно-правовых актов по теме 15: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 73-74, 79-86) // Режим доступа: Консуль-

тантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

3. О судебной практике условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 18.10.2021) // Режим доступа: 

КонсультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

4. О применении судами законодательства, регламентирующего ос-

нования и порядок освобождения от уголовной ответственности: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19  

(ред. от 29.11.2016) // Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-

правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

5. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами 

дел об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 16.05.2017 № 15  // Режим доступа: КонсультантП-

люс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 
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ТЕМА № 16. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Вопрос 1. Особенности уголовной ответственности несовершен-

нолетних 

 

В разделе V, главе 14 УК РФ закреплены специальные нормы об 

ответственности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние – лица, которым ко времени соверше-

ния преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет 

(ст. 87 УК РФ). 

 

Особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних: 

1) ограничение видов наказаний, которые могут назначаться не-

совершеннолетним и облегчение условий их содержания; 

2) возможность применения принудительных мер воспитатель-

ного воздействия (ст. 90 УК РФ);  

3) возможность применения специального вида освобождения 

от уголовного наказания в виде помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 92 УК РФ); 

4) более мягкие условия освобождения от уголовного наказания 

при условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ст. 93 

УК РФ); 

5) уменьшенные сроки давности (ст. 94 УК РФ); 

6) уменьшенные сроки погашения судимости (ст. 95 УК РФ).  

 

 

Вопрос 2. Наказания, применяемые к несовершеннолетним.  

Судимость. 

 

В соответствии со ст. 88 УК РФ в отношении несовершеннолет-

них могут быть назначены шесть видов наказания: 

1) штраф; 

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4514C82D8A97ECC6C708C9ACD037C8E83E1684953A99367277D3pAN
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2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы; 

5) ограничение свободы; 

6) лишение свободы на определенный срок. 

 

1) Штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом в установ-

ленных Уголовным кодексом пределах. 

Размер от 1 тыс. до 50 тыс. руб.
1
 или в размере заработной 

платы или иного дохода несовершеннолетнего осуж-

денного за период от 2 недель до 6 месяцев
2
 

Вид - основное 

- дополнительное 

Назначение Наказание в виде штрафа может быть назначено неза-

висимо от наличия у несовершеннолетнего самостоя-

тельного заработка или имущества, на которое может 

быть наложено взыскание, или его отсутствия 

Исполнение С согласия родителей или законных представителей, 

штраф может взыскиваться с них. Такое решение при-

нимается судом по ходатайству родителей (законных 

представителей) после вступления приговора в закон-

ную силу 

В случае злост-

ного уклонения 

Заменяется иным видом наказания, кроме лишения 

свободы 

 

2) Лишение права заниматься определенной деятельностью – за-

прещение занимать должности на государственной службе, в органах 

местного самоуправления либо заниматься определенной профессио-

нальной или иной деятельностью. 

Срок от 1 года до 5 лет – основное наказание; 

от 6 мес. до 3 лет – дополнительное 

Вид - основное 

- дополнительное 

Исполнение В случае назначения в качестве дополнительного к 

обязательным работам, исправительным работам, ог-

раничению свободы – срок исчисляется с момента 

                                                 
1
 По общему правилу в соответствии со ст. 46 УК РФ – от 5 тыс. до 5 млн 

рублей. 
2
 По общему правилу в соответствии со ст. 46 УК РФ – от 2 недель до 5 лет. 
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вступления приговора в законную силу. 

В случае назначения в качестве дополнительного к 

лишению свободы – распространяется на весь срок 

отбывания лишения свободы, но срок исчисляется с 

момента отбытия 

 

3) Обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от 

работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

Срок от 40 до 160 часов
1
 

Вид Основное 

Назначение При назначении следует учитывать, что оно не долж-

но причинять вреда здоровью несовершеннолетнего и 

нарушать процесс обучения 

Исполнение Продолжительность исполнения: 

- несовершеннолетние 14-15 лет – не более 2 часов в 

день; 

- несовершеннолетние 15-16 лет – не более 3 часов в 

день; 

- несовершеннолетние 16-18 лет – не более 4 часов в 

день 

В случае злост-

ного уклонения 

Заменяется лишением свободы из расчета: 

1 день лишения свободы = 8 часов обязательных работ 

 

4) Исправительные работы – принудительное привлечение осуж-

денного к труду на определенный срок, с удержанием в доход госу-

дарства определенной доли заработка. 

 

Срок до 1 года
2
 

Вид Основное 

Назначение Назначаются несовершеннолетним, исправление ко-

торых возможно с помощью общественно полезного 

труда без изоляции от общества 

Исполнение Из заработной платы производится удержание в доход 

государства в пределах, установленных приговором 

суда, в размере от 5 до 20 % 

В случае злост-

ного уклонения 

Заменяется лишением свободы из расчета: 

1 день лишения свободы = 3 дня исправительных ра-

бот 

                                                 
1
 По общему правилу в соответствии со ст. 49 УК РФ – от 60 до 480 часов. 

2
 По общему правилу в соответствии со ст. 50 УК РФ – от 2 мес. до 2 лет. 
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5) Ограничение свободы – установление осужденному приговором 

суда различных правоограничений (не уходить с места проживания в 

определенное время, не посещать определенные места, не изменять 

место жительства, работы или учебы без согласования с уголовно-

исполнительной инспекцией и т.п.). 

Срок от 2 мес. до 2 лет
1
 

Вид Основное 

Назначение Перечень ограничений и срок устанавливается приго-

вором суда 

Исполнение Осужденный обязан являться в УИИ с периодично-

стью до 4 раз в месяц. В период отбывания наказания 

суд может частично отменить или дополнить ранее 

установленные осужденному ограничения. 

В случае злост-

ного уклонения 

Заменяется лишением свободы из расчета: 

1 день лишения свободы = 2 дня ограничения свободы 

 

6) Лишение свободы – изоляция осужденного от общества путем на-

правления его в установленное исправительное учреждение. 

Срок - до 6 лет – несовершеннолетним до 16 лет; 

- до 10 лет – несовершеннолетним до 16 лет, совер-

шившим особо тяжкие преступления, а также несо-

вершеннолетним от 16 до 18 лет 

Вид Основное 

Назначение Суд вправе назначить лишение свободы только в слу-

чае признания невозможности исправления несовер-

шеннолетнего без изоляции от общества с приведени-

ем мотивов принятого решения. 

НЕ может быть назначено: 

- несовершеннолетним до 16 лет за преступления не-

большой и средней тяжести, совершенные впервые; 

- несовершеннолетним от 16 до 18 лет за преступле-

ния небольшой тяжести, совершенные впервые. 

По тяжким и особо тяжким преступлениям низший 

предел санкции статьи сокращается наполовину. 

Исполнение Отбывается в воспитательных колониях. 

 

При назначении наказания несовершеннолетнему (вид, срок и 

размер наказания) суд обязан учитывать как обстоятельства, единые 

                                                 
1
 По общему правилу в соответствии со ст. 53 УК РФ – от 2 мес. до 4 лет в 

качестве основного и от 6 мес. до 2 лет в качестве дополнительного. 
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для всех лиц, совершивших преступления (ст. 60 УК РФ), так и об-

стоятельства, обусловленные несовершеннолетием виновного: усло-

вия его жизни и воспитания; уровень психического развития, иные 

особенности личности; влияние на него старших по возрасту лиц. 

 

В ст. 95 УК РФ указаны сокращенные сроки погашения судимо-

сти для несовершеннолетних, совершивших преступления: 

Наказание Срок погашения  

судимости 

условное осуждение по истечении испыта-

тельного срока 

после отбытия или исполнения наказания, не 

связанного с лишением свободы 

6 месяцев 

после отбытия лишения свободы за преступле-

ния небольшой и средней тяжести 

1 год 

после отбытия лишения свободы за тяжкие и 

особо тяжкие преступления 

3 года 

 

Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 

18 лет, не учитываются при признании рецидива преступлений, в том 

числе в случаях, когда судимость не снята или не погашена (п. «б» 

ч. 4 ст. 18 УК РФ). 

 

 

Вопрос 3. Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности 

 

Кроме общих оснований освобождения от уголовной ответст-

венности (ст. 75 – 76.1, 78, 84 УК РФ) законодатель предусматривает 

специальный вид освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитатель-

ного воздействия (ПМВВ) (ст. 90 УК РФ). 

Основанием является возможность исправления несовершен-

нолетнего без привлечения к уголовной ответственности путем при-

менения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Условием является совершение несовершеннолетним преступ-

ления небольшой или средней тяжести. 
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Несовершеннолетнему может быть назначена одна или одно-

временно несколько ПМВВ, их перечень является исчерпывающим. 

1) Предупреждение (ч. 1 ст. 91 УК РФ) – это одна из самых 

мягких мер, состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, при-

чиненного его деянием, и последствий повторного совершения пре-

ступлений. Предупреждение носит публичный характер, как правило, 

объявляется судьей в зале судебного заседания. 

 

2) Передача под надзор (ч. 2 ст. 91 УК РФ) состоит в возложе-

нии на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализиро-

ванный государственный орган обязанности по воспитательному воз-

действию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующе-

го особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних» от 1 февраля 2011 г. при передаче несовершеннолетнего 

под надзор родителей или лиц, их заменяющих, суд должен убедить-

ся, что указанные лица имеют положительное влияние на него, пра-

вильно оценивают содеянное, могут обеспечить его надлежащее по-

ведение и повседневный контроль за ним. Несмотря на то, что закон 

не требует их согласия, такое согласие судом должно быть получено. 

В соответствии с ч. 3 ст. 90 УК РФ продолжительность срока 

применения принудительной меры в виде передачи несовершенно-

летнего под надзор устанавливается судом продолжительностью: 

- от 1 месяца до 2 лет при совершении преступления небольшой 

тяжести, 

- от 6 месяцев до 3 лет при совершении преступления средней 

тяжести. 

Несмотря на установленные сроки, действие данной меры пре-

кращается по достижении лицом возраста 18 лет. 

 

3) Обязанность загладить причиненный вред (ч. 3 ст. 91 УК 

РФ) возлагается с учетом имущественного положения несовершенно-

летнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 

Вид вреда, который должен загладить несовершеннолетний, в 
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законе не определен. Такой вред может быть как материальным, так и 

моральным: компенсировать моральный вред; возместить причинен-

ный материальный ущерб; своим трудом загладить причиненный ма-

териальный ущерб и т.д. 

 

4) Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 91 УК РФ) могут преду-

сматривать запрет посещения определенных мест, использования оп-

ределенных форм досуга, в том числе связанных с управлением меха-

ническим транспортным средством, ограничение пребывания вне до-

ма после определенного времени суток, выезда в другие местности 

без разрешения специализированного государственного органа (Ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

Перечень требований к поведению несовершеннолетнего, закре-

пленный в ч. 4 ст. 91 УК РФ, не является исчерпывающим. Требова-

ния должны быть целесообразными и быть направлены на исправле-

ние осужденного несовершеннолетнего. 

Продолжительность срока применения принудительных мер в 

виде ограничения досуга и установления особых требований к пове-

дению несовершеннолетнего устанавливается судом продолжитель-

ностью: 

- от 1 месяца до 2 лет – за преступления небольшой тяжести; 

- от 6 месяцев до 3 лет за преступления средней тяжести. 

Действие прекращается по достижении лицом 18-летнего воз-

раста. 

 

Согласно ч. 4 ст. 90 УК РФ в случае систематического (более 

двух раз за период применения) нарушения применения ПМВВ по 

представлению Комиссии по делам несовершеннолетних эта мера от-

меняется и материалы направляются в суд для привлечения несовер-

шеннолетнего к уголовной ответственности. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4514C82D8A97ECC6C708C9ACD037C8E83E1684953A99367275D3p6N
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Вопрос 4. Особенности освобождения несовершеннолетних от на-

казания 
 

Освобождение несовершеннолетних от наказания возможно как 

по общим (гл. 12 УК РФ), так и по специальным основаниям. 

Однако даже общие основания имеют ряд смягчений. 

 

1) Условное осуждение (ч. 6.2 ст. 88 УК РФ) 

Если суд, назначая несовершеннолетнему наказание в виде ли-

шения свободы, придет к выводу, что осужденный может исправиться 

без реального отбытия наказания, он постановляет считать назначен-

ное наказание условным. К несовершеннолетним осужденным при-

меняются общие правила, закрепленные ст. 73 УК РФ, за исключени-

ем правил отмены условного осуждения. 

В случае если в период условного осуждения несовершеннолет-

ний совершил новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд 

может повторно принять решение об условном осуждении, установив 

новый испытательный срок
1
. 

 

2) Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст. 93 УК РФ). 

Несовершеннолетним установлены сокращенные сроки, по ис-

течении которых они могут быть условно-досрочно освобождены от 

отбывания наказания: 

- не менее 1/3 срока наказания – за преступления небольшой или 

средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

- не менее 2/3 срока наказания – за особо тяжкое преступление
2
. 

К специальным видам освобождения от наказания относятся 

(ст. 92 УК РФ): 

1) освобождение от наказания с применением принудитель-

                                                 
1
 По общему правилу в соответствии с п. б ч. 1 ст. 73 УК РФ – условное 

осуждение не назначается при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в 

течение испытательного срока. 
2
 По общему правилу в соответствии с ч. 3 ст. 79 УК РФ – условно-досрочное 

освобождение может быть применено после отбытия осужденными не менее 1/3 срока 

за преступления небольшой и средней тяжести, не менее ½ срока – за тяжкие 

преступления, не менее 2/3 – за особо тяжкие преступления. 
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ных мер воспитательного воздействия; 

Основанием освобождения следует считать возможность ис-

правления несовершеннолетнего без назначения наказания путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Условием применения – совершение преступления небольшой 

или средней тяжести, т.е. основания и условия такие же, как при при-

менении принудительных мер воспитательного воздействия при ос-

вобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности. 
 

2) освобождение от наказания с помещением в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием. 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания с помещени-

ем в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

органа управления образованием применяется за преступление сред-

ней тяжести или тяжкое преступление. Однако в ч. 5 ст. 92 УК РФ за-

креплен перечень преступлений, за совершение которых несовершен-

нолетний НЕ может быть освобожден от наказания с помещением в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Несовершеннолетний может быть помещен в специальное учеб-

но-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 

возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. В процессе применения 

принудительной меры допустимо изменение установленного судом 

срока. Срок может быть: 

сокращен продлен 

если судом будет признано, 

что несовершеннолетний 

не нуждается более в при-

менении данной меры либо 

у него выявлено заболева-

ние, препятствующее его 

содержанию и обучению в 

специальном учебно-

воспитательном учрежде-

нии закрытого типа 

если судом будет признано, что несовер-

шеннолетний нуждается в дальнейшем 

применении данной меры (но общий срок 

не должен превышать 3 лет); 

если есть необходимость завершения ос-

воения несовершеннолетним соответст-

вующих образовательных программ или за-

вершения профессиональной подготовки 

(продление срока пребывания в специаль-

ном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа допускается только по хо-

датайству несовершеннолетнего, после чего 

содержание в учреждении уже не рассмат-

ривается в качестве принудительной меры) 
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Специальные виды освобождения несовершеннолетнего от на-

казания, предусмотренные ст. 92 УК РФ, являются безусловными, т.е. 

не могут быть отменены. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 16: 

1. Дайте определение несовершеннолетнего. 

2. Чем обусловлены особенности уголовной ответственности несо-

вершеннолетних? 

3. Охарактеризуйте систему наказаний, применяемых к несовер-

шеннолетним. 

4. Назовите принудительные меры воспитательного воздействия. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 16: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 20, 87-96) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

4. О практике назначения судами Российской Федерации уголовно-

го наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

22.12.2015 № 58 (ред. 18.12.2018) // Режим доступа: Консультант 

Плюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 23.04.2022). 

5. О судебной практике применения законодательства, регламенти-

рующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ  от 01.02.2011 № 1 (ред. от 28.10.2021) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 
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ТЕМА № 17. 

ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

Вопрос 1. Принудительные меры медицинского характера 

 

Принудительные меры медицинского характера (ПММХ) – 

это предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к 

страдающим психическими заболеваниями лицам (1), совершив-

шим общественно опасное деяние (2) или преступление (3), с це-

лью излечения или улучшения их психического состояния и пре-

дупреждения антиобщественного поведения. 

(1) Законодательного определения лица, страдающего психиче-

ским заболеванием, в РФ не имеется. В уголовном праве выделяются 

следующие виды психических заболеваний: хроническое психическое 

расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие и 

иное болезненное состояние психики. Они являются медицинским 

критерием определения невменяемости. 

(2) В случае, если будет установлено, что деяние совершено не-

вменяемым лицом (медицинский и юридический критерий), то данное 

лицо не может быть признано субъектом преступления. В связи с 

этим деяние, совершенное невменяемым лицом, называют общест-

венно опасным деянием, а не преступлением. 

(3) Бывают случаи, когда лица, хоть и страдающие психически-

ми заболеваниями, не признаются невменяемыми, т.е. являются субъ-

ектами преступления и подлежат уголовной ответственности. Однако 

таким лицам в соответствии с УК РФ, наряду с наказанием, могут 

быть назначены принудительные меры медицинского характера. 
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Принудительные меры  

медицинского характера 
Наказание 

Цель применения (ст. 98 УК РФ): 

1) излечение лиц, страдающих пси-

хическим заболеванием, или улуч-

шение их психического состояния; 

2) предупреждение совершения 

данными лицами новых преступле-

ний 

Цель применения (ст. 43 УК РФ): 

1) восстановление социальной 

справедливости; 

2) исправление осужденного; 

3) предупреждение совершения но-

вых преступлений  

Не включают элементов кары, не 

ставят своей целью восстановление 

социальной справедливости и ис-

правление лица 

Выражают отрицательную оценку 

от имени государства, направлены 

на восстановление социальной 

справедливости и исправление 

осужденного; влекут судимость 

Назначаются определением суда до 

выздоровления или до отпадения 

общественной опасности данного 

лица 

Назначается приговором суда на 

определенный срок 

Назначение ПММХ является пра-

вом суда (ч. 1 ст. 97 УК РФ), т.е. 

ПММХ назначаются по усмотре-

нию суда в тех случаях, когда пси-

хические расстройства связаны с 

возможностью причинения этими 

лицами вреда для себя или других 

лиц 

Лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления, судом в 

соответствии с общими началами 

назначения наказания, должно быть 

назначено справедливое наказание 

(ст. 60 УК РФ) 

 

Принудительные меры медицинского характера могут быть на-

значены судом следующим категориям лиц (ст. 97 УК): 

1. Лица, совершившие 

общественно опасные 

деяния в состоянии 

невменяемости 

это лица, которые в со-

ответствии со ст. 21 УК 

РФ признаны невме-

няемыми 

Судебно-

психиатрической экс-

пертизой должно быть 

установлено наличие 

медицинского крите-

рия невменяемости 

(хроническое или вре-

менное психическое 

расстройство, слабо-

умие, иные болезнен-

ные состояния психи-

ки) + юридический 

критерий невменяемо-
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сти (неспособность 

осознавать фактиче-

ский характер и обще-

ственную опасность 

своих действий (без-

действия) либо руко-

водить ими) 

2. Лица, у которых по-

сле совершения пре-

ступления наступило 

психическое рас-

стройство, делающее 

невозможным назна-

чение или исполнение 

наказания 

К ним относятся вменяемые лица, которые по-

сле совершения преступления (в ходе предвари-

тельного расследования, рассмотрения уголов-

ного дела в суде или во время отбывания нака-

зания) заболели психическим расстройством 

3. Лица, совершившие 

преступление и стра-

дающие психическим 

расстройством, не ис-

ключающим вме-

няемости 

это лица, которые в си-

лу психического рас-

стройства не могли в 

полной мере осозна-

вать фактический ха-

рактер и общественную 

опасность своих дейст-

вий (бездействия) либо 

руководить ими 

Указанное обстоя-

тельство учитывается 

судом при определе-

нии наказания и мо-

жет быть основанием 

для применения при-

нудительных мер ме-

дицинского характера 

(ч. 2 ст. 22 УК РФ). К 

данным лицам ПММХ 

применяются наряду с 

наказанием 

4. Лица старше 18 лет, 

совершившие престу-

пления против поло-

вой неприкосновенно-

сти в отношении ма-

лолетних до 14 лет и 

страдающие расстрой-

ством сексуального 

предпочтения (педо-

филией) 

Наличие или отсутствие такого заболевания, как 

расстройство сексуального предпочтения (педо-

филия), подлежит установлению судебно-

психиатрической экспертизой. 

Следует отметить, что не каждый преступник, 

совершивший преступление на сексуальной 

почве против несовершеннолетних, болен педо-

филией (педофил) 
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Виды принудительных мер медицинского характера отли-

чаются друг от друга режимом содержания больных: 

1. Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра  

в амбулаторных условиях (ст. 100 УК РФ) 

Назначается лицам, которые по своему психическому состоянию не нуж-

даются в помещении в психиатрический стационар. Заключается в обяза-

тельном диспансерном наблюдении амбулаторно. Осмотры могут прово-

диться на дому, в психоневрологическом диспансере или ином медицин-

ском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь 

2. Принудительное лечение в медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего ти-

па (ч. 2 ст. 101 УК РФ) 

Назначается лицам, которые по своему психическому состоянию нужда-

ются в стационарном лечении и наблюдении, но не требуют интенсивно-

го наблюдения (ч. 2 ст. 101 УК РФ). Состояние больного в этом случае 

допускает возможность его содержания без специальных мер безопасно-

сти, в условиях свободного стационарного режима, присущего психиат-

рическим лечебным учреждениям 

3. Принудительное лечение в медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь в стационарных условиях специали-

зированного типа (ч. 3 ст. 101 УК РФ) 

Назначается лицам, которые по своему психическому состоянию требу-

ют постоянного наблюдения (общественная опасность больного и его 

склонность к совершению повторных и систематических общественно 

опасных деяний) 

4. Принудительное лечение в медицинской организации, оказываю-

щей психиатрическую помощь в стационарных условиях специали-

зированного типа с интенсивным наблюдением (ч. 4 ст. 101 УК РФ) 

Назначается лицам, которые по своему психическому состоянию пред-

ставляют особую опасность для себя и для других лиц и требует посто-

янного и интенсивного наблюдения. 

Особо опасным признается больной, страдающий тяжелым психическим 

расстройством, совершивший общественно опасное деяние, отнесенное 

уголовным законодательством к категории тяжких или особо тяжких, а 

также лицо, систематически совершающее общественно опасные деяния, 

несмотря на применявшиеся к нему в прошлом меры медицинского ха-

рактера 

 

Правильное определение вида принудительных мер медицин-

ского характера позволяет создать такие условия содержания лиц в 

психиатрическом стационаре, которые в наибольшей степени способ-
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ствуют их излечению, социально-трудовой реабилитации, обеспечи-

вают защиту общества от общественно опасных посягательств невме-

няемых. 

 

Назначение, продление, изменение и прекращение ПММХ 

осуществляются судом (ст. 102 УК РФ). 

Назначая ПММХ, суд указывает лишь вид принудительной ме-

ры, но не устанавливает его сроков (зависит от тяжести и степени за-

болевания, его течения, методов лечения и т.д. и должно продолжать-

ся до момента, пока больной перестает представлять опасность для 

окружающих).  

Продление, изменение и прекращение ПММХ принимается 

судом по представлению администрации лечебного учреждения, осу-

ществляющего принудительное лечение, на основании заключения 

врачей-психиатров. Освидетельствование лица проводится по ини-

циативе лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу 

о необходимости изменения ПММХ либо прекращения ее примене-

ния, а также по ходатайству самого лица, его законного представите-

ля и (или) близкого родственника. 

Основанием для прекращения или изменения ПММХ (ч. 3 

ст. 102 УК РФ) является изменение психического состояния лица, т.е. 

отпадение возможности причинения существенного вреда, опасности 

для себя и других лиц. 

В случае излечения лица, у которого психическое расстройство 

наступило после совершения преступления, при назначении наказа-

ния или возобновлении его исполнения, время, в течение которого к 

лицу применялось принудительное лечение в психиатрическом ста-

ционаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день пребы-

вания в стационаре за один день лишения свободы. 
 

Вопрос 2. Конфискация имущества 
 

Конфискация имущества – это принудительное безвозмезд-

ное изъятие и обращение в собственность государства на основа-

нии обвинительного приговора определенных видов имущества 

(ст. 104.1 УК РФ). 
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Перечень преступлений, за совершение которых может быть 

применена конфискация, указан в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Конфискации назначается только судом, обеспечивается прину-

дительной силой государственных органов и осуществляется судеб-

ными приставами после вступления обвинительного приговора в за-

конную силу. 

В отличие от конфискации как вида наказания, допускавшего 

изъятие любого имущества, ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусматривает 

изъятие лишь определенного имущества. 

Предмет конфискации: 

I. Имущество, полученное в результате  

совершения преступления 

а) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совер-

шения преступлений, указанных в п. а ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, или являю-

щихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу 

либо через Государственную границу Российской Федерации, ответст-

венность за которые установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК 

РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и 

доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу 

б) деньги, ценности и иное имуще-

ство, в которые было преобразовано 

имущество, полученное в результате 

преступлений, указанных в п. «а» 

ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и доходы от 

этого имущества 

К такому имуществу могут быть 

отнесены, например, новые объ-

екты собственности, возникшие в 

результате реконструкции не-

движимого имущества, приобре-

тенного преступным путем 

II. Имущество, используемое или предназначенное  

для использования при совершении преступления 

в) деньги, ценности или иное иму-

щество, используемые или предна-

значенные для финансирования тер-

роризма, экстремистской деятельно-

сти, организованной группы, неза-

конного вооруженного формирова-

ния, преступного сообщества (пре-

ступной организации) 

По уголовным делам о преступле-

ниях террористической и экстре-

мистской направленности конфи-

скации подлежит любое имуще-

ство, принадлежащее обвиняемо-

му, являющееся орудием, оборудо-

ванием или иным средством со-

вершения преступления. 

К такому имуществу могут от-

носиться сотовые телефоны, пер-

сональные компьютеры, иные 

электронные средства связи и 

коммуникации. 
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г) орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступления, 

принадлежавшие обвиняемому 

Орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступле-

ния, принадлежащие обвиняемому, 

могут быть конфискованы судом 

по делам о преступлениях, пере-

чень которых законом не ограни-

чен. 

При конфискации такого имуще-

ства суду необходимо установить 

факт того, что данное имущест-

во находится в собственности об-

виняемого. 

 

Конфискация имущества может применяться и в тех случаях, 

когда нет предмета вследствие его использования, продажи, передачи, 

дарения, утраты, реализации или по иной причине. В такой ситуации 

в соответствии со ст. 104.2 УК РФ суд выносит решение о конфиска-

ции денежной суммы, которая должна соответствовать стоимости 

этого имущества. В случае отсутствия либо недостаточности такой 

денежной суммы конфискации подлежит иное личное имущество 

осужденного. При этом конфискации не может подлежать единствен-

ное жилье осужденного и его семьи, предметы обычной домашней 

обстановки и обихода и т.п. (ст. 446 ГПК РФ). 

 

 

Вопрос 3. Судебный штраф 

 

Судебный штраф – это денежное взыскание, назначаемое су-

дом при освобождении лица от уголовной ответственности в слу-

чаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ. 

Освобождение на основании ст. 76.2 УК РФ возможно только 

при наличии следующих условий: 

1) преступление должно быть совершено впервые; 

2) преступление небольшой или средней тяжести; 

3) виновный возместил потерпевшему ущерб или иным образом 

загладил причиненный преступлением вред. 

 

consultantplus://offline/ref=C7ABD5BB401C602C9A8035E036DBDD4514C82D8A97ECC6C708C9ACD037C8E83E1684953A9836D7p5N
consultantplus://offline/ref=428C07CCEE74556DA270AD45C41DA26B810CEA993C23AAEED4A7B33595B51C9B45F4AE46C37C34q7N
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Особенностью этого вида освобождения от уголовной ответст-

венности является то, что рассматриваемый вид является условным, 

т.е. в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок 

освобождение отменяется и лицо привлекается к уголовной ответст-

венности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

 

Порядок исчисления судебного штрафа установлен в ст. 104.5 

УК РФ. При определении размера судебного штрафа суд должен ру-

ководствоваться определенными правилами: 

 

1) При наличии в санкции статьи 

Особенной части УК РФ в качест-

ве наказания штрафа – размер су-

дебного штрафа не должен пре-

вышать половину максимального 

штрафа-наказания 

Например, в ч. 1 ст. 228 УК РФ пре-

дусматривается наказание в виде 

штрафа до 40 тыс. рублей. Если су-

дья принимает решение об освобо-

ждении от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного 

штрафа, максимальный размер су-

дебного штрафа будет составлять 

20 тыс. рублей. 

2) При отсутствии в санкции ста-

тьи Особенной части УК РФ в ка-

честве наказания штрафа – раз-

мер судебного штрафа не должен 

превышать 250 тыс. рублей 

За нарушение правил безопасности 

при ведении строительных работ, 

повлекшее по неосторожности 

смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК 

РФ) обвиняемому назначен судебный 

штраф в размере 30 тыс. рублей. 

 

Таким образом, Уголовный кодекс РФ, определяя лишь верхний 

предел судебного штрафа и не указывая нижний, позволяет право-

применителям определять размер судебного штрафа самостоятельно. 

 

Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера 

имеет свой аналог, именуемый штрафом и являющийся видом наказания. 
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 Судебный штраф 

(ст. 104.4 УК РФ) 

Штраф  

(ст. 46 УК РФ) 

Определе-

ние 

денежное взыскание, назна-

чаемое судом при освобожде-

нии лица от уголовной ответ-

ственности в случаях, преду-

смотренных ст. 76.2 УК РФ 

 

денежное взыскание, назна-

чаемое в пределах, преду-

смотренных УК РФ 

Правовая 

сущность 

Мера уголовно-правового ха-

рактера 

Наказание 

Правовое 

последст-

вие 

Освобождение от уголовной 

ответственности; 

Отсутствие судимости 

Возложение уголовной ответ-

ственности; 

Судимость 

Мера ис-

числения 

Определенная денежная сум-

ма в рублях 

1) Определенная денежная 

сумма в рублях; 

2) Размер заработной платы 

или иного дохода осужденно-

го; 

3) Величина, кратная стоимо-

сти предмета преступления 

Размер 1) не должен превышать по-

ловину максимального штра-

фа-наказания за конкретное 

преступление по Особенной 

части УК РФ; 

2) не должен превышать 

250 тыс. рублей 

1) от 5 тыс. до 5 млн рублей; 

2) от 2 недель до 5 лет; 

3) до 100 кратной стоимости, 

но не менее 25 тыс. и не более 

500 млн рублей 

Правовые 

последст-

вия неуп-

латы 

Отмена судебного штрафа и 

освобождения от уголовной 

ответственности с последую-

щим привлечением лица к 

уголовной ответственности 

(ч. 2 ст. 104.4 УК РФ) 

В случае злостного уклонения 

от уплаты, заменяется иным 

видом наказания, за исключе-

нием лишения свободы (ч. 5 

ст. 46 УК РФ) 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 17: 

1. Что такое иные меры уголовно-правового характера? 

2. Дайте определение принудительных мер медицинского характера. 

3. Дайте определение конфискации имущества. 

4. Раскройте сущность судебного штрафа. 
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5. Назовите отличие судебного штрафа от штрафа в виде наказания. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика по теме 17: 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) (ст. 76.2, 97-104.5) // Режим доступа: Кон-

сультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

2. О практике применения судами принудительных мер медицин-

ского характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ  

от 07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015) // Режим доступа: Консуль-

тантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 

3. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации 

имущества в уголовном судопроизводстве: Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17  // Режим доступа: 

КонсультантПлюс : [справ.-правовая система] (дата обращения: 

23.04.2022). 



 

170 

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. 

Дисциплина «Уголовное право» является обязательной в соот-

ветствие с ФГОС по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности и ФГОС высшего образования – бакалав-

риат по направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и 

правопорядка. Изучение дисциплины «Уголовное право» начинается, 

как правило, после изучения таких дисциплин, как «Теория государ-

ства и права», «История государства и права», «Конституционное 

право», которые закладывают основы понятийного аппарата будуще-

го юриста. 

Учебная дисциплина «Уголовное право» играет важную роль в 

подготовке специалистов по юридическим специальностям. Знание 

основных институтов уголовного права, таких как понятие преступ-

ления, состав преступления, соучастие в преступлении, неоконченное 

преступление, множественность преступлений, вопросы привлечения 

к уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступ-

ление, в точном соответствии с действующим законодательством – 

основное требование соблюдения законности в деятельности право-

охранительных органов. 

Учебно-практическое пособие является систематизированным 

исследованием важных тем курса Общей части уголовного права, со-

ответствующим современному уровню развития уголовно-правовой 

теории. В учебно-практическом пособии рассмотрены наиболее зна-

чимые положения, относящиеся к теоретическим аспектам уголовно-

го права и практике применения соответствующих норм. 

В пособии в значительной степени отражены основные трактов-

ки и подходы к определению базовых понятий, содержащиеся в уго-

ловно-правовой доктрине и получившие отражение в правопримени-
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тельной практике. В работе учтены последние изменения в уголовном 

законодательстве по состоянию на 25 марта 2022 года.  

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 курсантов 

и слушателей профессиональных компетенций, необходимых для вы-

полнения в будущем служебных обязанностей. 

Авторский коллектив рассчитывает, что знание теоретических 

основ российского уголовного права, рассмотренных в данном учеб-

но-практическом пособии, позволит успешно решать задачи, связан-

ные с уголовно-правовой проблематикой. 
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