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ВВЕДЕНИЕ 

Освоение программы профессионального обучения (профессиональ-
ной подготовки) сотрудниками вневедомственной охраны и лицензи-
онно-разрешительной работы, впервые принимаемых на службу в тер-
риториальные органы Росгвардии, направлено на получение ими базо-
вых знаний об отраслях российского законодательства, необходимых 
для осуществления профессиональной деятельности по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-
дарства, борьбе с преступлениями и иными правонарушениями.  

Ведущими отраслями права, образующими правовую основу дея-
тельности органов внутренних дел, являются административное и уго-
ловное право, которые закрепляют понятия правонарушения и пре-
ступления, основания административной и уголовной ответственности, 
а также признаки административных правонарушений и преступлений. 

Дисциплина «Правовая подготовка» входит в общепрофессио-
нальный блок программы профессионального обучения (профессио-
нальной подготовки) сотрудников вневедомственной охраны и ли-
цензионно-разрешительной работы, впервые принимаемых на службу 
в территориальные органы Росгвардии, и направлена на формирова-
ние знаний, относящихся к административному и уголовному зако-
нодательству в рамках изучения 11 тем. Темы 1–5 посвящены изуче-
нию основных понятий и категорий административного законода-
тельства, темы 6–11 раскрывают содержание основных институтов 
уголовного законодательства. 

В настоящем издании содержится учебный материал, призванный 
сформировать необходимые знания для прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации, а также для обеспечения законности и право-
порядка, безопасности личности, общества и государства, борьбы 
с преступлениями и иными правонарушениями в ходе исполнения 
служебных обязанностей. 
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Тема 1 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Административное правонарушение и административная ответствен-
ность являются базовыми правовыми категориями административно-
деликтного правового института, поэтому им посвящена первая тема 
учебного пособия. 

1. Понятие и признаки административного правонарушения
В соответствии со ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) административным право-
нарушением признается противоправное, виновное действие (бездей-
ствие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 
законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. 

Анализируя определение административного правонарушения, вы-
делим ряд признаков, отличающих административное правонарушение 
от иных противоправных деяний. Такими признаками выступают: 

1. Антиобщественность (общественная вредность) — это способ-
ность деяния (действия или бездействия) причинить вред правам че-
ловека, интересам общества, государства. 

Если рассматривать административное правонарушение в сравне-
нии с преступлением, то можно сделать вывод о том, что антиобще-
ственный характер преступлений настолько велик, что законодатель 
указал на общественную опасность преступлений, а степень вредонос-
ности большинства административных правонарушений невелика, они 
являются не общественно опасными, а лишь общественно вредными. 

2. Противоправность означает, что деянием нарушается запрет,
содержащийся в КоАП РФ или в законах субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

3. Виновность означает, что деяние совершено умышленно или
по неосторожности. 

4. Административная наказуемость означает, что за совершение
противоправного деяния предусмотрен определенный законом вид 
и размер наказания. 
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2. Состав административного правонарушения 
Состав административного правонарушения — это совокупность юри-
дически значимых объективных и субъективных признаков, характери-
зующих противоправное деяние как конкретное административное 
правонарушение. 

Элементами (основными частями) состава административного 
правонарушения являются: 

1. Объект административного правонарушения — это охраняе-
мые мерами административной ответственности общественные от-
ношения (права человека, интересы государства, общества), на кото-
рые направлено административное правонарушение и которым при-
чиняется вред в результате его совершения. 

Например, объектом мелкого хищения являются общественные 
отношения в области охраны собственности, а объектом противо-
правного деяния в виде невыполнения законных требований сотруд-
ника Росгвардии является установленный порядок управления в про-
цессе реализации деятельности по охране общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности и т. д. 

Дополнительными (факультативными) признаками объекта ад-
министративного правонарушения являются: 

Предмет административного правонарушения, то есть вещь мате-
риального мира, по поводу или в связи с которой совершается админи-
стративное правонарушение. Например, предметом ст. 6.8 КоАП РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ) являются нарко-
тические средства, психотропные вещества, их аналоги, наркосодер-
жащие растения и их части; предметом мелкого хищения в соответ-
ствии со ст. 7.27 КоАП РФ является чужое имущество и т. д. 

Потерпевший, т. е. лицо, которому административным правона-
рушением причинен вред. Примером потерпевшего является несо-
вершеннолетний, которого вовлекают в распитие алкогольной про-
дукции, что является административным правонарушением в соот-
ветствии со ст. 6.10 КоАП РФ. 

Предмет и потерпевший административного правонарушения как 
дополнительные признаки объекта административного правонаруше-
ния должны быть указаны в диспозиции конкретной статьи Особен-
ной части КоАП РФ. 
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2. Объективная сторона административного правонарушения — 
это совокупность предусмотренных правом признаков, характеризу-
ющих внешнее проявление административного правонарушения. 

Основные признаки объективной стороны административного 
правонарушения: 

— противоправные деяния в виде действия или бездействия; 
— вредные последствия, то есть вред, который причиняется в ре-

зультате совершения административного правонарушения или суще-
ствует возможность причинения вреда.  

Вредные последствия можно разделить на две основные группы: 
1) материальные: 
— имущественного характера (имущественный ущерб в резуль-

тате, например, хищения, повреждения имущества и т. д.); 
— причинение физического вреда человеку (например, физиче-

ской боли, легкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью). 
2) нематериальные: 
— нарушение нормальной деятельности предприятий, учреждений;  
— нарушение общественного порядка и др. 
В зависимости от вида вредных последствий все административ-

ные правонарушения делятся на правонарушения с формальным со-
ставом и правонарушения с материальным составом. 

Административные правонарушения с формальным соста-
вом — это правонарушения, которые не предусматривают наступле-
ния в результате их совершения последствий материального характе-
ра. За совершение таких правонарушений административная ответ-
ственность наступает в результате совершения противоправных дей-
ствий (бездействия). Административные правонарушения в подавля-
ющем большинстве — это правонарушения с формальным составом.  

Административные правонарушения с материальным соста-
вом — это правонарушения, состав которых предусматривает обяза-
тельное наступление вредных материальных последствий. Если при 
совершении административного правонарушения с материальным со-
ставом предусмотренные конкретной статьей последствия не насту-
пили, то административная ответственность не наступает. 

— Прямая причинно-следственная связь между деянием и при-
чиненным вредом.  

Необходимость выявления прямой причинно-следственной связи 
между деянием и последствием необходимо лишь в правонарушениях 
с материальным составом. 
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Дополнительные (факультативные) признаки объективной стороны: 
1) время совершения административного правонарушения; 
2) место совершения административного правонарушения; 
3) способ совершения административного правонарушения; 
4) орудия, средства совершения административного правонару-

шения; 
5) обстановка совершения административного правонарушения. 
3. Субъект административного правонарушения — это лицо, со-

вершившее административное правонарушение и способное нести за не-
го административную ответственность. Субъектом административного 
правонарушения является как физическое лицо, так и юридическое.  

Рассмотрим основные (общие) признаки физического лица, как 
субъекта административного правонарушения. 

1) Субъектом административного правонарушения может высту-
пать физическое лицо, независимо от наличия гражданства опреде-
ленного государства. Субъектами административных правонаруше-
ний могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства.  

2) Лицо, совершившее административное правонарушение, явля-
ется субъектом административного правонарушения, если на момент 
совершения административного правонарушения оно достигло воз-
раста административной ответственности, установленного КоАП РФ. 
Так, на основании ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственно-
сти подлежит лицо, достигшее к моменту совершения администра-
тивного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совер-
шившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати 
до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав указанное лицо может быть освобождено от административ-
ной ответственности с применением к нему меры воздействия, преду-
смотренной федеральным законодательством о защите прав несовер-
шеннолетних. 

3) Субъектом административного правонарушения может быть 
только вменяемое лицо, то есть лицо, осознающее фактический 
характер и противоправность своих действий (бездействия) в силу 
психического здоровья. В соответствии со ст. 2.8 КоАП РФ лицо, 
находящееся в момент совершения административного правонаруше-
ния в состоянии невменяемости, не является субъектом администра-
тивного правонарушения. 
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Вышеуказанные признаки субъекта являются общими, а физиче-
ское лицо, совершившее административное правонарушение и харак-
теризующееся данными признаками является общим субъектом ад-
министративного правонарушения. 

Однако существуют случаи, когда для квалификации отдельных 
видов административных правонарушений лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, должно обладать дополнительными 
(специальными) признаками. Только в этом случае данное лицо будет 
иметь статус субъекта административного правонарушения. Такой 
субъект называется специальным субъектом. Дополнительные (спе-
циальные) признаки субъекта указываются в конкретных статьях 
Особенной части КоАП РФ. 

Примеры специальных субъектов: в ст. 17.9 КоАП РФ субъектом 
административного правонарушения является лицо, которое помимо 
общих признаков должно обладать статусом свидетеля, эксперта, пе-
реводчика. 

4. Субъективная сторона административного правонарушения — 
внутренняя сторона административного правонарушения, характери-
зующая психическую деятельность субъекта в момент совершения ад-
министративного правонарушения. Основным признаком субъективной 
стороны является вина. 

Вина — это сознательное, волевое отношение субъекта к совер-
шенному им противоправному деянию и к наступившим последстви-
ям, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

Административное правонарушение признается совершенным 
умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный 
характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные по-
следствия и желало наступления таких последствий или сознательно их 
допускало либо относилось к ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ). 

Административное правонарушение признается совершенным по 
неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возмож-
ность наступления вредных последствий своего действия (бездей-
ствия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчи-
тывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело 
возможности наступления таких последствий, хотя должно было 
и могло их предвидеть (ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ). 

Юридическое лицо признается виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, если будет установлено, что у него име-
лась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
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КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмот-
рена административная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Назначение 
административного наказания юридическому лицу не освобождает 
от административной ответственности за данное правонарушение ви-
новное физическое лицо, равно как и привлечение к административ-
ной или уголовной ответственности физического лица не освобождает 
от административной ответственности за данное правонарушение 
юридическое лицо. 

Дополнительные (факультативные) признаки субъективной 
стороны: 

Цель — предполагаемый вредный результат, к которому стре-
мится виновный, желаемые последствия, которые должны наступить 
в результате совершения административных правонарушений. 

Мотив — причина, побудившая лицо совершить административ-
ное правонарушение, связанная с удовлетворением его потребностей. 

3. Административная ответственность 
Административная ответственность — это предусмотренная зако-
нодательством правовая ответственность за совершенное админи-
стративное правонарушение, связанная с применением администра-
тивных наказаний. 

Структура административной ответственности (как и всех других 
видов юридической ответственности) включает в себя следующие 
элементы: 

1. Основание административной ответственности (юридическое 
(нормативное), фактическое, процессуальное). 

2. Правовые условия привлечения к административной ответ-
ственности, а также условия, исключающие ее. 

3. Субъекты административной ответственности. 
4. Административные наказания (санкции). 

3.1. Основание административной ответственности 
Существуют три тесно взаимосвязанных основания административной 
ответственности: юридическое (нормативное), фактическое и процессу-
альное. Отсутствие любого из них исключает саму постановку вопроса 
о привлечении лица к административной ответственности. 

Юридическое (нормативное) основание административной 
ответственности означает, что административная ответственность 
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за конкретные административные правонарушения предусмотре-
на в действующем законодательстве (КоАП РФ, а также в законах субъ-
ектов Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Фактическим основанием административной ответственности 
служит конкретное в полном составе его элементов административ-
ное правонарушение. 

Процессуальным основанием административной ответственно-
сти являются акты субъектов власти о применении санкций правовых 
норм к конкретным субъектам. Иными словами, процессуальное ос-
нование административной ответственности имеет место, если фак-
тически совершенное правонарушение процессуально оформлено. 

3.2. Условия привлечения к административной ответственности 
Условиями привлечения к административной ответственности (или ис-
ключающими ее) является наличие или, соответственно, отсутствие 
следующих обстоятельств:  

1. Наличие вины в форме умысла или неосторожности (ст. 2.2 
КоАП РФ). 

2. Возраст, по достижении которого наступает административная 
ответственность. В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ административ-
ной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту соверше-
ния административного правонарушения шестнадцати лет. Если лицо 
к моменту совершения административного правонарушения не до-
стигло соответствующего возраста, то оно не является субъектом. 

3. Вменяемость лица, совершившего административное правона-
рушение. Если лицо, совершившее административное правонарушение, 
признано невменяемым, то оно не является субъектом административ-
ного правонарушения и не подлежит административной ответственно-
сти. Невменяемым признается лицо, которое не могло осознавать факти-
ческий характер противоправности своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 
временного психического расстройства, слабоумия или иного болез-
ненного состояния психики (ст. 2.8 КоАП РФ). 

4. Соблюдение сроков давности привлечения к административ-
ной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ).  

Лицо не может быть подвергнуто административной ответствен-
ности (постановление по делу об административном правонарушении 
не может быть вынесено) по истечении следующих сроков: 
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а) по общим правилам — по истечении двух месяцев со дня со-
вершения административного правонарушения (со дня обнаружения 
длящегося административного правонарушения); 

б) по делу об административном правонарушении, рассматривае-
мому судьей — три месяца с момента совершения (обнаружения) ад-
министративного правонарушения; 

в) за нарушение законодательства в различных сферах, указанных 
в ст. 4.5 КоАП РФ — по истечении одного года с момента совершения 
(обнаружения) административного правонарушения. К таким правона-
рушениям относятся, например, правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования; охраны здоровья граждан; 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 
безопасности дорожного движения (в части административных право-
нарушений, предусмотренных ст. 12.8 (управление транспортным сред-
ством лицом в состоянии опьянения), 12.24 (нарушение ПДД, повлек-
шее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью); имми-
грационных правил, правил пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства; в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции; законодательства о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях и других правонарушений; 

г) за нарушение таможенного законодательства, за совершение 
побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) — по истечении двух лет со дня соверше-
ния (обнаружения) административного правонарушения; 

д) за нарушение законодательства Российской Федерации о поли-
тических партиях (в части административных правонарушений, преду-
смотренных ст. 5.64–5.68 КоАП РФ — по истечении трех лет со дня со-
вершения (обнаружения) административного правонарушения; 

е) за нарушение законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии терроризму (в части административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 15.27.1 КоАП РФ) и законодательства  
Российской Федерации о противодействии коррупции — по истече-
нии шести лет со дня совершения (обнаружения) административного 
правонарушения. 

5. Обстоятельства, смягчающие административную ответствен-
ность, предусмотренные ст. 4.2 КоАП РФ. 

6. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, 
которые предусмотрены ст. 4.3 КоАП РФ. Обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие административную ответственность, учитываются 



14 

при привлечении к административной ответственности в целях пра-
вильного назначения административного наказания.  

7. Совершение противоправного деяния в состоянии крайней необ-
ходимости (ст. 2.7 КоАП РФ) является обстоятельством, исключающим 
административную ответственность. Крайняя необходимость в соот-
ветствии с КоАП РФ представляет собой устранение опасности, непо-
средственно угрожающей личности и правам других лиц, интересам 
общества, государства путем причинения вреда охраняемым законом 
интересам, если эта опасность не могла быть устранена иными сред-
ствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 
предотвращенный вред. 

3.3. Ответственность физических лиц, юридических лиц,  
а также военнослужащих (сотрудников) Росгвардии  

за совершение ими административных правонарушений 
Субъектом административного правонарушения может выступать 
физическое лицо независимо от наличия гражданства определенного 
государства. Субъектами административных правонарушений могут 
быть граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства. 
Административная ответственность физических лиц определяется, ис-
ходя из общих условий привлечения к административной ответствен-
ности. Административная ответственность иностранных граждан и лиц 
без гражданства устанавливается, исходя из положений ст. 2.6 КоАП 
РФ. Правила применения положений закона для установления админи-
стративной ответственности в отношении юридических лиц регламен-
тированы ст. 2.10 КоАП РФ. 

Военнослужащие (сотрудники) Росгвардии обладают признаками 
особого субъекта административного правонарушения и несут за со-
вершение административных правонарушений юридическую ответ-
ственность по правилам, предусмотренным ст. 2.5 КоАП РФ. В соот-
ветствии со ст. 2.5 КоАП РФ за совершение административных пра-
вонарушений сотрудники Росгвардии несут дисциплинарную ответ-
ственность. За совершение ряда административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, военнослужащие (сотрудни-
ки) Росгвардии несут административную ответственность на общих 
основаниях.  

К таким правонарушениям относятся, например: 
1. Некоторые правонарушения в сфере избирательных прав граж-

дан (ст. 5.10–5.12 КоАП РФ и др.). 
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2. Нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия граждан (ст. 6.3 КоАП РФ). 

3. Административные правонарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования (гл. 8 КоАП РФ). 

4. Административные правонарушения в сфере безопасности до-
рожного движения (гл. 12 КоАП РФ). 

5. Административные правонарушения в области финансов, нало-
гов, сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ). 

6. Нарушения таможенных правил (гл. 16 КоАП РФ). 
7. Некоторые правонарушения в сфере режима государственной 

границы (ст. 18.1–18.4 КоАП РФ). 
8. Нарушение правил пожарной безопасности вне места службы 

(ст. 20.4 КоАП РФ) и другие административные правонарушения в со-
ответствии с ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ. 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение административного правонарушения и назовите его 
признаки. 

2. Охарактеризуйте элементы состава административного правонарушения. 
3. Дайте определение административной ответственности и назовите усло-

вия, которые учитываются при привлечении лица к административной ответ-
ственности. 

4. В чем состоит особенность привлечения к ответственности военнослу-
жащих (сотрудников) Росгвардии за совершение ими административных пра-
вонарушений? 
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Тема 2 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ.  

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

За совершение административных правонарушений устанавливаются 
и применяются административные наказания. Суть наказания — 
определенные принудительные действия, налагаемые на субъект пра-
вонарушения за неблагоприятное социальное поведение.  

1. Понятие и цель административного наказания 
Статьей 3.1 КоАП РФ закреплено, что административное наказание — 
это установленная государством мера ответственности за совершение 
административного правонарушения, применяемая в целях преду-
преждения совершения новых правонарушений как самим правона-
рушителем, так и другими лицами. 

Административное наказание не может иметь своей целью уни-
жение человеческого достоинства физического лица, совершившего 
правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также 
нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Фактическим основанием для назначения административного 
наказания выступает совершенное административное правонаруше-
ние. Реализуется административное наказание должностными лица-
ми, в установленном процессуальном порядке посредством примене-
ния соответствующих мер. 

2. Виды административных наказаний и их характеристика 
За административные правонарушения могут устанавливаться и при-
меняться административные наказания, такие как:  

— предупреждение; 
— административный штраф; 
— конфискация орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения; 
— лишение специального права (предоставленного физическому 

лицу); 
— административный арест; 
— административное выдворение за пределы Российской Феде-

рации иностранного гражданина или лица без гражданства; 
— дисквалификация; 
— административное приостановление деятельности; 
— обязательные работы; 



17 

— административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Административные наказания подразделяются на основные и до-
полнительные административные наказания. За административное 
правонарушение может быть назначено основное или основное и до-
полнительное административное наказание, в случаях, предусмот-
ренных санкцией статьи КоАП РФ или закона субъекта Российской 
Федерации об административных правонарушениях. В качестве ос-
новных административных наказаний применяются только: преду-
преждение, административный штраф, лишение специального права 
(кроме права управления транспортным средством), административ-
ный арест, дисквалификация, административное приостановление де-
ятельности и обязательные работы. Конфискация орудия совершения 
или предмета административного правонарушения, лишение специ-
ального права в виде права управления транспортным средством, ад-
министративное выдворение за пределы Российской Федерации ино-
странного гражданина или лица без гражданства, административный 
запрет на посещение мест проведения официальных спортивных со-
ревнований в дни их проведения применяются в качестве основного 
или дополнительного административного наказания. 

В отношении юридического лица могут применяться только: 
предупреждение, административный штраф, конфискация орудия со-
вершения или предмета административного правонарушения, адми-
нистративное приостановление деятельности. 

Предупреждение (ст. 3.4 КоАП РФ) представляет собой офици-
альное порицание физического или юридического лица, выносимое 
в письменной форме. Устанавливается за административные право-
нарушения, совершенные впервые, при отсутствии причинения вреда. 
Назначается должностными лицами или судом. Устанавливается Ко-
АП РФ и законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Административный штраф (ст. 3.5 КоАП РФ) является денежным 
взысканием, выражается в рублях и устанавливается в размере не менее 
ста рублей, а для административных правонарушений в области до-
рожного движения — не менее пятисот рублей. Сумма административ-
ного штрафа в полном объеме зачисляется в бюджет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Назначается должностными 
лицами или судом. Устанавливается КоАП РФ и законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Конфискация орудия совершения или предмета административ-
ного правонарушения (ст. 3.7 КоАП РФ) представляет собой прину-
дительное безвозмездное обращение в федеральную собственность 
или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых 
из оборота вещей. Назначается судьей. Данный вид наказания, в виде 
конфискации охотничьего оружия, боевых припасов и других дозво-
ленных орудий охоты или рыболовства, не применяется к лицам, 
для которых охота или рыболовство является основным законным ис-
точником средств к существованию. 

Лишение специального права (ст. 3.8 КоАП РФ) является мерой, 
применяемой к физическому лицу, имеющему ранее предоставленное 
ему специальное право, совершившему грубое административное 
правонарушение или систематическое нарушение порядка пользова-
ния эти правом. К специальным правам относятся: право осуществ-
лять охоту, право на приобретение и хранение или хранение и ноше-
ние оружия, право управления транспортными средствами, право 
управления воздушным судном, право управления судном, право 
на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных 
устройств. Срок лишения специального права — от одного месяца 
до трех лет. Назначается судьей. Лишение специального права в виде 
управления транспортным средством не может применяться в отно-
шении лица, которое использует транспортное средство в связи с ин-
валидностью, за исключением случаев управления транспортным 
средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в уста-
новленном порядке медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, оставления места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся, а также при иных, предусмотрен-
ных законом случаях грубого нарушения законодательства в области 
безопасности дорожного движения. Лишение специального права 
осуществлять охоту не может быть применено к лицам, для которых 
охота является основным законным источником средств к существо-
ванию, за исключением случаев осуществления охоты с нарушением 
установленных сроков охоты либо осуществления охоты недопусти-
мыми для использования орудиями или способами охоты.  

Административный арест (ст. 3.9 КоАП РФ) представляет собой 
ограничение личной свободы физического лица и содержание правона-
рушителя в условиях изоляции от общества. Административный арест 
устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение установ-
ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия — до тридцати суток. Назначается судьей. Данный 
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вид наказания не может применяться к беременным женщинам, жен-
щинам с детьми до 14 лет, несовершеннолетним, инвалидам I и II 
групп, военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания.  

Административное выдворение за пределы Российской Федера-
ции иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 3.10 
КоАП РФ) представляет собой принудительное и контролируемое пе-
ремещение иностранных граждан или лиц без гражданства через Гос-
ударственную границу Российской Федерации за пределы Россий-
ской Федерации. Также, в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, может быть в виде контролируемого 
самостоятельного выезда иностранных граждан и лиц без граждан-
ства из Российской Федерации. Назначается судьей, а в случае со-
вершения иностранным гражданином или лицом без гражданства ад-
министративного правонарушения при въезде в Российскую Федера-
цию — соответствующими должностными лицами. 

Дисквалификация (ст. 3.11 КоАП РФ) заключается в лишении фи-
зического лица права замещать должности федеральной государствен-
ной гражданской службы, должности муниципальной службы; осу-
ществлять предпринимательскую деятельность по управлению юриди-
ческим лицом, деятельность в сфере подготовки спортсменов, органи-
зации и проведения спортивных мероприятий; осуществлять медицин-
скую деятельность либо деятельность в области управления многоквар-
тирными домами, а также по иным видам деятельности в соответствии 
со статьей КоАП РФ. Срок дисквалификации от шести месяцев до трех 
лет. Назначается судьей. 

Административное приостановление деятельности (ст. 3.12 
КоАП РФ) представляет собой временное прекращение деятельности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, а также юридических лиц. Применяется 
в случае угрозы жизни или здоровью людей, либо в случае соверше-
ния административного правонарушения в области порядка управле-
ния, в области общественного порядка и общественной безопасности 
и иных, предусмотренных законом, случаях. Устанавливается на срок 
до девяноста суток и исчисляется с момента фактического приостанов-
ления деятельности. На основании ходатайства лица, в отношении ко-
торого установлено административное приостановление деятельности, 
при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для назначения административного наказания, исполнение наказания 
может быть досрочно прекращено.  
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Обязательные работы (ст. 3.13 КоАП РФ) заключаются в вы-
полнении бесплатных общественно полезных работ физическим ли-
цом, совершившим административное правонарушение. Устанавли-
ваются на срок от двадцати до двухсот часов. Отбываются в свобод-
ное от основной работы, службы или учебы время, не более четырех 
часов в день. Не может применяться к беременным женщинам, жен-
щинам с детьми до 3 лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, 
лицам, имеющим специальные звания. 

Административный запрет на посещение мест проведения офи-
циальных спортивных соревнований в дни их проведения (ст. 3.14 
КоАП РФ) заключается во временном запрете гражданину на посе-
щение таких мест. Устанавливается за нарушение правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, 
на срок от шести месяцев до семи лет. 

3. Общие правила назначения административного наказания 
Административное наказание за совершение административного пра-
вонарушения назначается в пределах, установленных статьей КоАП 
РФ, предусматривающей ответственность за данное административное 
правонарушение. Никто не может нести административную ответ-
ственность дважды за одно и то же административное правонарушение. 

Судья, орган, должностное лицо, при назначении административ-
ного наказания, учитывают характер совершенного административного 
правонарушения, а именно степень общественной вредности, степень 
причиненного вреда, способ совершения, форму вины. Также учитыва-
ется личность виновного (возраст, состояние здоровья), имущественное 
положение физического лица (наличие лиц, находящихся на иждиве-
нии), имущественное и финансовое положение юридического лица, об-
стоятельства, смягчающие административную ответственность и об-
стоятельства, отягчающие административную ответственность. 

К обстоятельствам, смягчающим административную ответствен-
ность, относятся: 

— раскаяние лица, совершившего административное правонару-
шение; 

— добровольное прекращение противоправного поведения ли-
цом, совершившим административное правонарушение; 

— добровольное сообщение лицом, совершившим администра-
тивное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять 
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производство по делу об административном правонарушении, о со-
вершенном административном правонарушении; 

— оказание лицом, совершившим административное правонару-
шение, содействие органу, уполномоченному осуществлять произ-
водство по делу об административном правонарушении, в установле-
нии обстоятельств, подлежащих установлению по делу об админи-
стративном правонарушении; 

— предотвращение лицом, совершившим административное право-
нарушение, вредных последствий административного правонарушения; 

— добровольное возмещение лицом, совершившим администра-
тивное правонарушение, причиненного ущерба или добровольное 
устранение причиненного вреда; 

— добровольное исполнение до вынесения постановления по де-
лу об административном правонарушении лицом, совершившим ад-
министративное правонарушение, предписания об устранении допу-
щенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим госу-
дарственный контроль (надзор) и муниципальный контроль; 

— совершение административного правонарушения в состоянии 
сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых 
личных или семейных обстоятельств; 

— совершение административного правонарушения несовершен-
нолетним; 

совершение административного правонарушения беременной 
женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Должностное лицо, орган, судья, рассматривающие дело об ад-
министративном правонарушении, может признать смягчающими об-
стоятельства, не указанные в КоАП РФ.  

К обстоятельствам, отягчающим административную ответствен-
ность, относятся: 

— продолжение противоправного поведения, несмотря на требо-
вание уполномоченных лиц прекратить его; 

— повторное совершение однородного административного право-
нарушения, то есть совершение административного правонарушения 
в период, когда лицо считается подвергнутым административному нака-
занию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ (со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказания до ис-
течения одного года со дня окончания исполнения постановления); 

— вовлечение несовершеннолетнего в совершение администра-
тивного правонарушения; 

— совершение административного правонарушения группой лиц; 
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— совершение административного правонарушения в условиях 
стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

— совершение административного правонарушения в состоянии 
опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения при наличии достаточных оснований 
полагать, что лицо, совершившее административное правонаруше-
ние, находится в состоянии опьянения. 

В зависимости от характера совершенного административного пра-
вонарушения данные обстоятельства могут не признать отягчающими. 
Также, вышеуказанные обстоятельства не могут учитываться как отяг-
чающие в случае, если они предусмотрены в качестве квалифицирую-
щего признака административного правонарушения соответствующими 
нормами Особенной части КоАП РФ. Наличие обстоятельств, смягча-
ющих или отягчающих административную ответственность, должно 
подтверждаться соответствующими доказательствами. 

4. Назначение административных наказаний  
за совершение нескольких правонарушений 

При совершении лицом двух и более административных правонаруше-
ний административное наказание назначается отдельно за каждое со-
вершенное административное правонарушение. При совершении лицом 
одного действия (бездействия), содержащего составы двух и более ад-
министративных правонарушений и рассмотрение дел, о которых под-
ведомственно одному и тому же должностному лицу, административ-
ное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей 
назначение более строгого административного наказания. 

В этом случае административное наказание назначается: 
— в пределах санкции, не предусматривающей назначение админи-

стративного наказания в виде предупреждения, если одной из указанных 
санкций предусматривается назначение административного наказа-
ния в виде предупреждения; 

— в пределах санкции, при применении которой может быть 
назначен наибольший административный штраф в денежном выра-
жении, если указанными санкциями предусматривается назначение 
административного наказания в виде административного штрафа. 

При назначении административного наказания в соответствии 
с вышеуказанными случаями могут быть назначены дополнительные 
административные наказания, предусмотренные каждой из соответ-
ствующих санкций. 
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Постановление по делу об административном правонарушении не 
может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения 
административного правонарушения, а по делу об административном 
правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении трех ме-
сяцев. За нарушение законодательства Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей среды и природопользования, за нарушение 
трудового законодательства, правил пребывания в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства, о пожарной безопас-
ности, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, об оружии, 
об исполнительном производстве — по истечении одного года со дня 
совершения, за административные правонарушения, предусмотренные 
ст. 5.35, 6.1.1, — по истечении двух лет со дня совершения администра-
тивного правонарушения, за нарушение законодательства Российской 
Федерации о политических партиях, за нарушение в области воинского 
учета — по истечении трех лет со дня совершения административного 
правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о противодействии терроризму и законодательства о противо-
действии коррупции — по истечении шести лет со дня совершения ад-
министративного правонарушения. 

При длящемся административном правонарушении сроки начинают 
исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение административного наказания. Что является основа-
нием для назначения административного наказания? 

2. Какие из административных наказаний могут применяться к юридиче-
ским лицам? 

3. К кому не может быть применено административное наказание в виде 
лишения специального права осуществлять охоту? 

4. Что относится к обстоятельствам, отягчающим административную от-
ветственность? 
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Тема 3 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ 

Административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и охраны собственности направлены на разнородные 
объекты, поэтому предусмотрены различными главами КоАП РФ, 
однако целесообразность рассмотрения этих правонарушений в од-
ной теме продиктована наличием экономической составляющей в со-
держании анализируемых правовых институтов: права собственности 
и предпринимательской деятельности. 

1. Общая характеристика правонарушений  
в области предпринимательской деятельности 

Предпринимательской деятельностью признается самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг1. 

Исходя из нормативно-правового определения предприниматель-
ской деятельности, ее признаками являются: 

1. Самостоятельность деятельности, что означает инициативу 
выбора вида деятельности, ее содержания, способов ее осуществле-
ния в рамках закона. 

2. Предпринимательская деятельность всегда связана с риском 
для субъектов ее осуществления. Этот риск может быть связан как 
с ошибками самого предпринимателя, так и с ситуациями, не зависящи-
ми от его действий (форс-мажорные обстоятельства). 

3. Обязательная регистрация субъектов предпринимательской де-
ятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

4. Систематическое получение прибыли. Основной целью пред-
принимательской деятельности является извлечение прибыли, при этом 
деятельность должна быть нацелена на систематическое получение 
прибыли.  

Административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности посягают на различные сферы общественных 
отношений в области экономического регулирования.  

 
1 Часть 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ // СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301. 
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В зависимости от вида общественных отношений, которым был 
причинен вред, административные правонарушения, предусмотрен-
ные гл. 14 КоАП РФ, можно разделить на следующие группы: 

1. Административные правонарушения, посягающие на порядок 
осуществления предпринимательской деятельности в целом (ст. 14.1, 
14.1.2, 14.1.3 КоАП РФ и др.). 

2. Административные правонарушения в области торговли и защиты 
прав потребителей, которые имеют общий характер и не связаны со спе-
цификой торговой деятельности (ст. 14.2, 14.4, 14.7 КоАП РФ и др.). 

3. Административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, связанной с оборотом этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции (ст. 14.16, 14.17.2 КоАП РФ и др.).  

4. Административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, связанной с кредитными отношениями (ст. 14.56, 
14.57 КоАП РФ) и другие группы административных правонарушений 
в различных отраслях предпринимательской деятельности. 

2. Квалификация отдельных составов административных 
правонарушений в области предпринимательской деятельности 

Глава 14 КоАП РФ начинается со ст. 14.1, предусматривающей адми-
нистративную ответственность за осуществление предприниматель-
ской деятельности без государственной регистрации или без специ-
ального разрешения (лицензии). 

Объектом предусмотренных статьей правонарушений являются 
общественные отношения в сфере осуществления предприниматель-
ской деятельности.  

Объективная сторона предусматривает следующие виды проти-
воправных деяний: 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля или без государственной регистрации юридического лица. Дан-
ное деяние предусмотрено ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Граждане вправе заниматься предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ч. 1 
ст. 23 ГК РФ). 

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (ч. 2 ст. 48 ГК РФ). Юридическое 
лицо имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
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а также несет связанные с его деятельностью обязанности, то есть об-
ладает правоспособностью с момента государственной регистрации 
в качестве юридического лица (ч. 3 ст. 49 ГК РФ). 

Отдельные действия, направленные на получение прибыли, не мо-
гут рассматриваться в качестве предпринимательской деятельности, а 
значит не могут рассматриваться в качестве соответствующих админи-
стративных правонарушений. Верховный Суд РФ по данной ситуации 
разъяснил, что отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивиду-
ального предпринимателя, не образуют состав данного административ-
ного правонарушения при условии, если количество товара, его ассор-
тимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоя-
тельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была 
направлена на систематическое получение прибыли1. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специ-
ального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 
обязательно (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ). 

Для осуществления отдельных видов деятельности необходимо 
специальное разрешение (лицензия). Термин «лицензирование» про-
исходит от латинского слова «licentia», означающего право, разреше-
ние. Законом определено, что лицензия — это специальное разреше-
ние на осуществление конкретного вида деятельности при обязатель-
ном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное ли-
цензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю.  

Режим лицензирования является обязательным для исчерпывающе-
го перечня видов деятельности. Правовую базу лицензионного произ-
водства составляет федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», а также нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок лицензирования отдельных ви-
дов деятельности, на которые не распространяет свое действие выше-
указанный закон. 

В соответствии с п. 103 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица 
войск национальной гвардии РФ имеют право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.1 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006. № 18 «О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // РГ. 2006. 
№ 250. 8 ноября. 
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КоАП РФ в части соблюдения требований законодательства об ору-
жии, частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности. 
Особенности данных видов деятельности, в том числе связанные с ли-
цензионными требованиями к осуществлению соответствующего вида 
деятельности регламентированы федеральным законом от 13.12.1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии», а также законом РФ от 11.03.1992 г. № 2487-I 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской  
Федерации». 

3. Части 3, 4 ст. 14.1 КоАП РФ устанавливают меры ответственно-
сти за нарушение условий и требований, предусмотренных специаль-
ным разрешением (лицензией). Отличие ч. 3 и 4 в том, что в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ административная ответственность 
наступает за осуществление предпринимательской деятельности с гру-
бым нарушением требований лицензии. Примечанием 1 к ст. 14.1 Ко-
АП РФ разъяснено, что понятие грубого нарушения устанавливается 
Правительством России в соответствующей сфере лицензируемой дея-
тельности.  

Например, в соответствии с п. 10 Положения о лицензировании 
частной охранной деятельности, утв. постановлением Правительства 
России от 23.06.2011 г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления 
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» 
грубыми нарушениями лицензионных требований при осуществле-
нии охранной деятельности являются: 

а) охрана объектов, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации охранная деятельность не распространяется; 

б) нарушение частной охранной организацией правил оборота 
оружия и (или) специальных средств, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; 

в) неиспользование работниками частной охранной организации 
средств пассивной защиты (жилетов и шлемов защитных) при осу-
ществлении охраны объектов и (или) имущества на объектах с осу-
ществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 
обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием соот-
ветствующих мер реагирования на их сигнальную информацию и др. 

Субъектами правонарушений являются как физические, так и юри-
дические лица. 

Субъективная сторона предусматривает умышленную форму вины. 
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Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции (ст. 14.16 КоАП РФ) 

Объектом правонарушений, предусмотренных данной статьей, 
являются общественные отношения, связанные с установленным по-
рядком продажи, (в соответствии с ч. 2 — оборота) этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Предметом соответствующих правонарушений является этило-
вый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция. 

Определения веществ, составляющих предмет правонарушений, 
предусмотренных ст. 14.16 КоАП РФ, регламентированы федераль-
ным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

В соответствии со ст. 2 вышеуказанного закона: 
Этиловый спирт — спирт, произведенный из пищевого или непи-

щевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фарма-
цевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция 
этилового спирта (отходы спиртового производства), спирты винный, 
виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый. 

Спиртосодержащая продукция — пищевая или непищевая про-
дукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодер-
жащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 
0,5 % объема готовой продукции. 

Алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произве-
дена с использованием или без использования этилового спирта, про-
изведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема го-
товой продукции, за исключением пищевой продукции с содержани-
ем этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, но не 
являющейся алкогольной в соответствии с Перечнем, установленным 
Правительством Российской Федерации (квас, кефир, кондитерские 
изделия, содержащие этиловый спирт и др.). 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спирт-
ные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), 
вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, 
виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, пло-
довые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на осно-
ве пива, сидр, пуаре, медовуха. 
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Объективная сторона предусматривает различные виды противо-
правных деяний в сфере розничной продажи предмета правонаруше-
ния, а именно: 

1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе фармацевти-
ческой субстанции спирта этилового (этанола). 

2. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит уголовно-наказуемого деяния. Пре-
ступлением в соответствии со ст. 151.1 УК РФ признается розничная 
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это дея-
ние совершено неоднократно, то есть лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию. Такой период 
исчисляется по правилам, предусмотренным ст. 4.6 КоАП РФ. 

3. Розничная продажа алкогольной продукции в полимерной по-
требительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 
изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата 
или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров. 

4. Нарушение особых требований и правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, к которым можно от-
нести, например, запрет на розничную продажу алкогольной продук-
ции в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся 
во владении, распоряжении и (или) пользовании образовательных ор-
ганизаций, организаций культуры, на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригород-
ного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе 
на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях и др.1 

5. Оборот этилового спирта (за исключением розничной прода-
жи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводи-
тельных документов, удостоверяющих легальность их производства 
и оборота (ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ). Перечень таких документов 
предусмотрен ст. 10.2 федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции». К таким до-
кументам относится, например, товарно-транспортная накладная. 

 
1 Часть 2 статьи 16 ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4553. 
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Субъектами правонарушений соответствующей статьи являются 
должностные лица, индивидуальные предприниматели, юридические 
лица. 

Субъективная сторона: вина в форме умысла. 

3. Административные правонарушения  
в области охраны собственности 

Объектом административных правонарушений, включенных в гл. 7 КоАП 
РФ, является право собственности на отдельные виды имущества. 

Право собственности — это юридически обеспеченная возмож-
ность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим иму-
ществом по своему усмотрению, но в рамках закона, не нарушая прав 
и законных интересов других лиц. 

Право собственности включает в себя три основных элемента: 
1. Право владения, то есть хозяйственное господство над вещью.  
2. Право пользования, то есть юридически обеспеченная возмож-

ность извлекать из вещи ее полезные свойства (проживать в квартире, 
пользоваться мобильным телефоном и т. д.). 

3. Право распоряжения, то есть юридически обеспеченная воз-
можность совершать любые действия над вещью, но в рамках закона, 
не нарушая прав и интересов других лиц. 

Одним из ярких примеров административных правонарушений 
в области охраны собственности является мелкое хищение (ст. 7.27 
КоАП РФ). Мелкое хищение — это хищение чужого имущества 
определенным способом. Поэтому, чтобы правильно квалифициро-
вать противоправное деяние как мелкое хищение, необходимо знание 
правовых норм, определяющих признаки хищения и формы (спосо-
бы) хищения.  

Понятие хищения закреплено в прим. 1 к ст. 158 УК РФ. 
Под хищением имущества понимается противоправное, безвозмезд-

ное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, совершенное с корыстной целью, причинившее ущерб 
собственнику или другому лицу, имеющему право на владение или 
пользование этим имуществом. 

Структурный анализ понятия хищения позволяет выделить сле-
дующие его признаки: 

1. Изъятие — отторжение (обособление) части имущества от об-
щей имущественной массы, находящейся в обладании собственника. 
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2. Обращение — установление фактического владения вещью. 
Похитивший имущество фактически владеет, пользуется или распо-
ряжается им как своим собственным. При этом юридически винов-
ный собственником похищенного не становится, а потерпевший не 
утрачивает право собственности на похищенную вещь. 

3. Безвозмездность — неполучение необходимого эквивалента 
(любого) за выбывшее имущество в виде общественно полезного 
труда или возмещения стоимости. 

4. Противоправность — у виновного лица на имущество нет ни 
предполагаемых прав, ни фактических, он не является собственником 
имущества. 

5. Корыстная цель — получение материальной выгоды. 
6. Имущественный ущерб — уменьшение наличного имущества 

собственника или иного законного владельца, то есть причинение 
прямого реального материального ущерба, размер которого опреде-
ляется стоимостью похищенного, выражающейся в его цене. 

Формы хищения — это способы его совершения. Выделяют сле-
дующие формы (способы) хищения: 

1. Кража — тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ). 
2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). 
Мошенничество определено в законе как хищение чужого иму-

щества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. 

3. Присвоение или растрата является одной из форм хищения, от-
ветственность за которую предусмотрена ст. 160 УК РФ. В диспозиции 
статьи дано определение понятия «присвоение или растрата», под ко-
торым понимается хищение чужого имущества, вверенного виновному.  

4. Грабеж — открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). 
5. Разбой — нападение в целях хищения чужого имущества, со-

вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоро-
вья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ). 

Разбой не является способом хищения, так как имеет усеченный 
состав и считается оконченным с момента нападения. Это не хище-
ние, а нападение в целях хищения. 

Основные характеристики мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ) 
Мелкое хищение — это административное правонарушение,  

ответственность за которое предусмотрена ст. 7.27 КоАП РФ. 
Объектом данного правонарушения является право собственности. 
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Предметом — чужое имущество. 
Объективная сторона:  
1. Действие в виде хищения чужого имущества. 
Для того чтобы хищение было признано мелким, необходимо од-

новременное соблюдение трех условий: 
а) стоимость похищенного: 
— по ч. 1 — не более 1 000 рублей; 
— по ч. 2 — более 1 000 рублей, но не более 2 500 рублей. 
Размер хищения определяется на дату совершения правонаруше-

ния. Стоимость имущества, являющегося предметом правонаруше-
ния, определяется по ценам, на основании которых оно реализовыва-
лось. В случае отсутствия такой цены стоимость похищенного иму-
щества определяется на основании заключения эксперта; 

б) хищение совершено в форме кражи, мошенничества, присвое-
ния или растраты (хищения в форме грабежа или разбоя не могут 
быть признаны мелким хищением); 

в) отсутствуют квалифицирующие признаки, указанные, напри-
мер, в ч. 2–4 ст. 158, ч. 2–4 ст. 159, ч. 2.3 ст. 160 УК РФ. Поэтому не 
могут быть признаны мелкими хищения, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, хищения 
из одежды граждан или ручной клади, находящейся при потерпевшем 
(карманные кражи), кражи, совершенные с незаконным проникнове-
нием в жилище, помещение или хранилище.  

Совокупность вышеуказанных признаков составляет границу меж-
ду административным проступком и уголовно наказуемым хищением. 

2. Вредные последствия в виде причиненного имущественного 
ущерба; 

3. Прямая причинно-следственная связь между противоправным 
деянием и наступившими вредными последствиями. 

Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее возраста ад-
министративной ответственности (16 лет). 

Субъективная сторона: вина — умышленная, мотив — корыстный. 
Если мелкое хищение чужого имущества, совершено лицом, под-

вергнутым административному наказанию за мелкое хищение, преду-
смотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, то в этом случае наступает уго-
ловная ответственность в рамках ст. 158.1 УК РФ. Срок, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию, предусмотрен ст. 4.6 КоАП РФ. 



33 

Уничтожение или повреждение чужого имущества  
(ст. 7.17 КоАП РФ) 

Объект правонарушения — право собственности. 
Предмет — чужое имущество. 
Объективная сторона — совершение противоправных действий, 

направленных на уничтожение или повреждение чужого имущества, 
не повлекших причинение значительного ущерба. 

Уничтожение чужого имущества подразумевает его приведение 
в полную непригодность, вследствие чего оно абсолютно теряет свою 
ценность, не может использоваться в соответствии с имеющимся 
у него назначением. 

Повреждение имущества предполагает совершение действий, 
направленных на невозможность его использования без соответству-
ющего ремонта или исправления по назначению. 

Значительным признается ущерб не менее 5 000 рублей. Значи-
тельность ущерба определяется, исходя из имущественного положения 
потерпевшего (гражданина) (примеч. 2 к ст. 158 УК РФ). Таким обра-
зом, повреждение или уничтожение чужого имущества до 5000 рублей 
причиняет незначительный ущерб, а значит, является административно 
наказуемым деянием. 

Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

Субъективная сторона — вина умышленная. 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается предпринимательская деятельность, и какие призна-
ки ее характеризуют? 

2. Охарактеризуйте виды противоправных деяний, административная от-
ветственность за которые предусмотрена ст. 14.1 КоАП РФ. 

3. Назовите особенности мелкого хищения, отличающие его от уголовно 
наказуемых хищений. 

4. Что подразумевается под повреждением или уничтожением чужого 
имущества с незначительным ущербом? Мотивируйте свой ответ. 
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Тема 4 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  

ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК  
И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной без-
опасности является приоритетным направлением деятельности любо-
го государства. Установление административной ответственности, 
соразмерной общественной вредности административных правона-
рушений этой сферы, является одним из правовых регуляторов функ-
ционирования российского государства. 

1. Административные правонарушения,  
посягающие на общественный порядок 

Глава 20 КоАП РФ содержит составы правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность.  

Общественный порядок — сложившаяся в обществе система от-
ношений между людьми, правил взаимного поведения и общежития, 
установленных законодательством и основанных на обычаях, тради-
циях, нравственных нормах. 

К административным правонарушениям, посягающим на обще-
ственный порядок, можно отнести мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП 
РФ); распитие алкогольной продукции, потребление наркотических 
средств, психотропных веществ в общественных местах (ст. 20.20 
КоАП РФ); появление лица в состоянии опьянения в общественном 
месте (ст. 20.21 КоАП РФ) и др.  

Рассмотрим особенности квалификации каждого из вышеуказан-
ных административных правонарушений. 

Статья 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство».  
В соответствии со ст. 20.1 КоАП РФ мелким хулиганством при-

знается нарушение общественного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в об-
щественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Основным объектом данного правонарушения является обще-
ственный порядок.  

Дополнительным объектом в зависимости от совершаемых дея-
ний могут выступать: общественная нравственность, четь и достоин-
ство человека, право собственности. 
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Объективная сторона мелкого хулиганства представляет собой 
деяние в виде нарушения общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу и сопровождающееся тремя альтернативными 
действиями: 

— нецензурной бранью в общественных местах; 
— оскорбительным приставанием к гражданам; 
— уничтожением или повреждением чужого имущества. 
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам 
о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских по-
буждений» явное неуважение лица к обществу выражается в умышлен-
ном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продикто-
ванном желанием виновного противопоставить себя окружающим, 
продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. 

Нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественном месте, будет являться администра-
тивным правонарушением при наличии следующих условий:  

1. Деяние осуществляется в общественном месте.  
В законодательстве отсутствует закрепление понятия «обще-

ственное место».  
К общественным местам относятся:  
— места общего пользования (улицы, парки, скверы и др.); 
— общественные места временного пользования (театры, магази-

ны образовательные учреждения и др.); 
— места, которые признаются общественными в результате усло-

вий их использования (леса, озера, луга и т. д.), в случае проведения 
в данных местах тех или иных мероприятий или оборудования пляжей. 

Таким образом, под общественным местом следует понимать 
места, доступные для посещения либо специально оборудованные 
территории и помещения общего пользования в черте городов и иных 
населенных пунктов либо вне их, а также средства общественного 
транспорта1. 

2. Нецензурная брань должна быть связана с явным неуважени-
ем лица к обществу.  

 Сам по себе факт произнесения нецензурной брани в обществен-
ном месте не является административным правонарушением. Как 

 
1 Ухов В. Ю. [и др.]. Административное право: курс лекций. СПб: Изд-во СПб 
ун-та МВД России, 2012. С. 381. 
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видно из диспозиции ст. 20.1 КоАП РФ нецензурная брань должна 
«сопровождать нарушение общественного порядка», что выражает 
явное неуважение к обществу.  

Вторым деянием, сопровождающим нарушение общественного по-
рядка, является оскорбительное приставание к гражданам, которое 
«может проявляться в навязчивых действиях, унижающих честь и до-
стоинство других лиц и нарушающих их спокойствие»1. Словосочета-
ние «навязчивость, назойливость действий» в данном аспекте очень 
близко по своему смысловому содержанию слову «приставание». Од-
нако для признания таких действий мелким хулиганством они должны 
носить оскорбительный характер. Не будет являться мелким хулиган-
ством, например, назойливое приставание к гражданам в целях гадания, 
попрошайничества, предложения оказания каких-либо услуг. Такие 
действия являются административными правонарушениями в соответ-
ствии с законами об административных правонарушениях отдельных 
субъектов Российской Федерации.  

Третьим альтернативным действием, сопровождающим наруше-
ние общественного порядка, является повреждение или уничтожение 
чужого имущества. 

Уничтожение чужого имущества подразумевает его приведение 
в полную непригодность, вследствие чего оно абсолютно теряет свою 
ценность, не может использоваться в соответствии с его назначением. 

Повреждение чужого имущества предполагает невозможность 
его использования по назначению без соответствующего ремонта или 
исправления.  

Субъектом мелкого хулиганства является физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется прямым 
умыслом.  

Дополнительным признаком субъективной стороны данного пра-
вонарушения является мотив — хулиганский. 

Часть 2 ст. 20.1 КоАП РФ предполагает ответственность за хули-
ганские действия, сопряженные с неповиновением законному требо-
ванию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязан-
ности по охране общественного порядка или пресекающего наруше-
ние общественного порядка. 

 
1 Административное право: учебник / под общ. ред. А. И. Каплунова. М.: ДГСК 
МВД России, 2011. С. 352. 
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Так как неповиновение, связанное с пресечением мелкого хули-
ганства, является квалифицирующим признаком данного правонару-
шения, в данном случае ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотрудника в связи с исполнением им 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности) дополнительно не вменяется. 

В марте 2019 г. ст. 20.1 КоАП РФ дополнена новыми частями, 
предусматривающими новые виды противоправных деяний, а именно 
распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в непри-
личной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и об-
щественную нравственность, явное неуважение к обществу, государ-
ству, официальным государственным символам Российской Федера-
ции, Конституции России или органам, осуществляющим государ-
ственную власть в Российской Федерации (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). 
За повторное и систематическое совершение вышеуказанных дей-
ствий административная ответственность наступает в соответствии 
с ч. 4, 5 ст. 20.1 КоАП РФ. 

Статья 20.20. КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных местах». 

Объект — общественный порядок. 
Объективная сторона по ч. 1 данной статьи — потребление (рас-

питие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным 
законом. 

В соответствии с п. 7 ст. 16 ФЗ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ не до-
пускается потребление (распитие) алкогольной продукции в следу-
ющих местах: 

— в детских, образовательных, медицинских организациях; 
— на спортивных сооружениях; 
— в организациях культуры; 
— на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного сообщения, на остановоч-
ных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), 
на автозаправочных станциях; 

— на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах; 
— в местах массового скопления граждан в период проведения 

публичных мероприятий, а также в местах нахождения источников 
повышенной опасности, определенных органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;  

— на объектах военного назначения;  
— в нестационарных торговых объектах; 
— в других общественных местах, в том числе во дворах, в подъ-

ездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, 
на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в грани-
цах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, го-
родскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом), за ис-
ключением потребления (распития) алкогольной продукции, приоб-
ретенной в организациях, потребления (распития) пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, приобретенных у индивидуальных 
предпринимателей, при оказании этими организациями и индивиду-
альными предпринимателями услуг общественного питания в местах 
оказания таких услуг. 

Пункт 7 ст. 2 ФЗ от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ предусматривает, что 
алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведе-
на с использованием или без использования этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 
продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объема го-
товой продукции, за исключением пищевой продукции в соответ-
ствии с перечнем, установленным Правительством Российской Феде-
рации. 

 Перечень такой продукции устанавливается распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 г. № 3650-р1.  

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 № 3650-р «Об утверждении 
перечня пищевой продукции в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции по видам экономической деятельности, которая произведена 
с использованием или без использования этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержа-
нием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не отно-
сящейся к алкогольной продукции, а также перечня пищевой продукции в соот-
ветствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельно-
сти Евразийского экономического союза, которая произведена с использовани-
ем или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сы-
рья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента этилового спирта, но не относящейся к алкогольной» 
// СЗ РФ. 2021. № 2 (часть II). Ст. 480. 
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Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, 
бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское 
шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная 
продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготав-
ливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.  

По ч. 2 данной статьи объективная сторона предусматривает по-
требление наркотических средств, психотропных веществ без назна-
чения врача, потенциально опасных психоактивных веществ, одур-
манивающих веществ в общественных местах, а также невыполнение 
законного требования о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. 

По ч. 3 предусмотрены действия, аналогичные действиям, преду-
смотренным ч. 2, но совершенные иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства. 

Субъект — физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возрас-
та лицо (по ч. 3 — иностранный гражданин, лицо без гражданства). 

Субъективная сторона — вина умышленная. 
Статья 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах 

в состоянии опьянения». 
Появление в пьяном виде является правонарушением независимо 

от того, употреблялись ли спиртные напитки в ресторане, дома, в гос-
тях. Особенность данной статьи состоит в том, что лицо находится не 
просто в пьяном виде, а оскорбляющем человеческое достоинство, 
если поведение лица явно нарушает общепризнанные нормы (непри-
стойные высказывания или жесты, грубые выкрики, назойливое при-
ставание к гражданам и т. п.); нарушитель находится в неприличном 
виде (грязная, мокрая, расстегнутая одежда, неопрятный внешний 
вид, вызывающий брезгливость и отвращение); из-за опьянения лицо 
полностью или в значительной мере утратило способность ориенти-
роваться (бесцельно стоит или бесцельно передвигается с места 
на место, нарушена координация движений или полная беспомощ-
ность пьяного (бесчувственное состояние). 

За распитие различных алкогольных напитков, за потребление 
наркотических, психотропных и одурманивающих веществ, а также 
за нахождение в состоянии опьянения лицами, не достигшими воз-
раста 16 лет, ответственность несут родители или иные законные 
представители в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.  
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2. Административные правонарушения,  
посягающие на общественную безопасность 

Общественная безопасность — это некое состояние, при котором со-
храняются в обществе спокойствие, неприкосновенность личности, 
целостность собственности, иными словами, нормально функциони-
руют все общественные институты. 

Статья 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования». 

Объектом посягательства данного административного правона-
рушения являются общественные отношения в сфере охраны обще-
ственного порядка и общественной безопасности, связанные с орга-
низацией и проведением публичных мероприятий. 

Публичное мероприятие — открытая, мирная, доступная каждо-
му, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования акция. Целью публичного мероприятия является 
свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение 
требований по различным вопросам жизнедеятельности государства. 

Объективная сторона. В данной статье сформулирован ряд соста-
вов административных правонарушений, связанных с нарушением 
организации и проведения массового публичного мероприятия.  

Порядок организации и проведения публичного мероприятия 
предусмотрен ФЗ от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании». 

Части 1–4, 9 ст. 20.2 КоАП РФ предполагают рад нарушений в сфе-
ре организации и проведения массового публичного мероприятия орга-
низатором мероприятия. Части 5–6.2 ст. 20.2 КоАП РФ предусматри-
вают нарушения порядка проведения публичного мероприятия участ-
ником такого мероприятия. Часть 7 предусматривает ответственность 
за организацию и проведение несанкционированного массового меро-
приятия вблизи радиационного источника или пункта хранения ядер-
ных или радиоактивных веществ и участие в таком мероприятии. Часть 
10 запрещает деяние в виде перечисления (передачи) денежных средств 
и (или) иного имущества для организации и проведения публичного 
мероприятия лицом, которое не вправе этого делать в соответствии 
с законом. Статья 11 ФЗ от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ к таким лицам отно-
сит, например, иностранные государства или иностранные организации, 
международные организации или международные общественные дви-
жения, иностранных граждан и лиц без гражданства, граждан России, 
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не достигших 16 лет, анонимных жертвователей и других субъектов 
перечисления (передачи) денежных средств (имущества). 

Субъектом данного правонарушения могут быть гражданин, до-
стигший 16-летнего возраста, должностные лица, а также юридиче-
ские лица. 

Субъективная сторона правонарушения: форма вины — умыш-
ленная. 

Статья 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновремен-
ного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 
местах, повлекших нарушение общественного порядка». 

Объективная сторона — три вида действий: 
а) организация, 
б) призывы, 
в) участие в массовом одновременном пребывании и (или) пере-

движении граждан в общественных местах, не являющимся публич-
ным мероприятием, если это повлекло: 

— нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил; 
— нарушение функционирования и сохранности объектов жизне-

обеспечения или связи;  
— причинение вреда зеленым насаждениям; 
— создание помех движению пешеходов или транспорта; 
— создание помех к доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 
Статья 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрите-

лей при проведении официальных спортивных мероприятий». 
Правила поведения зрителей при проведении официальных спор-

тивных соревнований устанавливаются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2013 г. № 1156 «Об утверждении пра-
вил поведения зрителей при проведении официальных спортивных со-
ревнований» в соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Административные правонарушения  
в сфере незаконного оборота оружия 

Статья 20.8 КоАП РФ «Нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, ношения, коллек-
ционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия 
и патронов к нему, а также нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ 
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и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выда-
чи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений 
об отсутствии противопоказаний к владению оружием». 

Объектом правонарушения являются отношения в области обес-
печения общественной безопасности и установленные в связи с этим 
правила оборота оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, а также правила безопасного обращения 
с оружием в Российской Федерации. 

Объективную сторону правонарушения характеризуют действия 
либо бездействие: 

— связанные с нарушением соответствующих правил производ-
ства, продажи, хранения, уничтожения, учета, ношения (ч. 1, 4 ст. 20.8 
КоАП РФ), приобретения, передачи (ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ), коллекци-
онирования или экспонирования (ч. 5 ст. 20.8 КоАП РФ) оружия и па-
тронов к нему; 

— связанные с грубым нарушением лицензионных правил в об-
ласти оборота оружия (ч. 2 ст. 20.8 КоАП РФ), а также порядка выда-
чи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания пра-
вил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасно-
го обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием (ч. 3 ст. 20.8 КоАП РФ); 

— связанные с нарушением правил безопасного обращения с ору-
жием. Например, в соответствии с ч. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ ответствен-
ность наступает за ношение огнестрельного оружия в состоянии опья-
нения, а по ч. 4.2 этой же статьи — за невыполнение законного требо-
вания сотрудника полиции или должностного лица войск национальной 
гвардии Российской Федерации о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения. 

Часть 4.3 анализируемой статьи устанавливает в качестве противо-
правного деяния нарушение правил хранения или ношения оружия 
гражданами, повлекшее его утрату, однако если в результате этого дея-
ния были созданы условия для его использования другим лицом, что 
повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то наступает 
уголовная ответственность в соответствии со ст. 224 УК РФ.  

Административную ответственность также понесут участники со-
брания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного 
обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного и иного 
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публичного мероприятия в случае нарушения ими требований законо-
дательства об оружии при проведении мероприятия (ч. 4.5 ст. 20.8  
КоАП РФ). 

Субъект правонарушения — физические или юридические лица. 
Субъективная сторона — в зависимости от вида совершенного 

деяния вина может выступать как в форме умысла, так и в форме не-
осторожности.  

Статья 20.10. КоАП РФ «Незаконные изготовление, приобре-
тение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирова-
ние, ношение или использование оружия, основных частей огне-
стрельного оружия и патронов к оружию».  

Объект правонарушения — общественная безопасность в сфере ре-
гулирования оборота оружия, основных частей, патронов к оружию. 

Предметом данного правонарушения могут выступать различные 
виды оружия, исключая огнестрельное нарезное оружие, за незакон-
ные действия с которым предусмотрена уголовная ответственность, 
например, в соответствии с ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ. 

Объективную сторону правонарушения характеризуют действия 
по незаконному изготовлению, приобретению, продаже, передаче, хра-
нению, перевозке, транспортированию, ношению или использованию 
оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию. 

Под незаконными действиями с оружием, основными частями огне-
стрельного оружия и патронами к оружию понимаются действия, со-
вершение которых законодательством России не предусмотрено либо 
запрещено, а также для совершения которых требуется специальное раз-
решение (лицензия), если такое разрешение (лицензия) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке виновному лицу 
предоставлено не было, а также если действие предоставленного разре-
шения (лицензии) прекращено, и лицо было об этом уведомлено любым 
способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления. 

Субъект правонарушения — юридическое лицо или физическое 
лицо: гражданин, достигший 16 лет (следует учитывать, что право на 
приобретение оружия имеют граждане, достигшие 18-летнего возрас-
та, а в некоторых случаях — 21 года). 

Субъективная сторона — вина умышленная. 
Статья 20.13. КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для 

этого местах с нарушением установленных правил или в не отве-
денных для этого местах». 
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Объектом административного правонарушения являются отно-
шения в области обеспечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности. 

Объективную сторону правонарушения характеризуют действия, 
выраженные:  

— в стрельбе из оружия в отведенных для этого местах, но с нару-
шением правил (ч.1 ст. 20.13 КоАП РФ). Под нарушениями правил по-
нимается несоблюдение юридическими, должностными лицами и граж-
данами безопасности стрельб в отведенных для этого местах; 

— в стрельбе из оружия в населенных пунктах и в других, неотве-
денных для этого местах (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ). Под специально от-
веденными для стрельб местами понимаются стрелковые тиры, стрель-
бища, открытые по разрешениям органов внутренних дел. Объектив-
ную сторону правонарушения составляет стрельба вне таких мест или 
проведение организацией соревнования по стрельбе в неотведенном 
для этого месте; 

— в стрельбе из оружия в населенных пунктах и в других, неот-
веденных для этого местах группой лиц или лицом, находящимся 
в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 20.13 КоАП РФ).  

Субъектами данного правонарушения являются физические лица, 
достигшие 16-летнего возраста, а также юридические лица. 

С субъективной стороны совершение данного правонарушения 
характеризуется умышленной формой вины. 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой мелкое хулиганство? 
2. Какой нормативный правовой акт устанавливает перечень мест, где за-

прещено распитие алкогольной продукции? 
3. Приведите примеры противоправных деяний, ответственность за совер-

шение которых предусмотрена ст. 20.2 КоАП РФ. 
4. Раскройте признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.10 КоАП РФ. 
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Тема 5 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Все административные правонарушения против порядка управления 
предусмотрены гл. 19 КоАП РФ. Объектом данных правонарушений 
является порядок управления. 

Порядок управления — установленный от имени и по поручению 
государства порядок осуществления распорядительной (исполни-
тельной) деятельности органов власти. 

1. Общая характеристика административных правонарушений 
против порядка управления 

Порядок управления может осуществляться в различных сферах дея-
тельности исполнительных органов власти: в сфере деятельности, свя-
занной с охраной общественного порядка и общественной безопасно-
сти, с осуществлением государственного контроля (надзора); в сфере 
осуществления деятельности, связанной с регулированием паспортного 
и регистрационного режимов, установленных в Российской Федерации. 

С объективной стороны большинство административных правона-
рушений рассматриваемой группы совершаются в форме активных 
действий, а некоторые из них могут совершаться в форме бездействия.  

Составы административных правонарушений, посягающих на уста-
новленный порядок управления, являются по своему выражению фор-
мальными, то есть для привлечения к административной ответственно-
сти достаточно установление факта совершения противоправного дей-
ствия (бездействия), без наступления каких-либо вредных последствий. 

Субъектами административных правонарушений против порядка 
управления являются физические, должностные и юридические лица. 
Совершение отдельных административных правонарушений в этой 
сфере возможно только специальным субъектом. 

С субъективной стороны административные правонарушения 
данной группы совершаются, как правило, умышленно. 

2. Квалификация отдельных административных  
правонарушений против порядка управления 

Статья 19.1. КоАП РФ «Самоуправство». 
Самоуправство — самовольное, вопреки установленному феде-

ральным законом или иным нормативным правовым актом порядку, 
осуществление своего действительного или предполагаемого права, 
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не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим 
лицам.  

Объект правонарушения — порядок управления. 
Объективная сторона правонарушения выражается в действиях, 

направленных на реализацию: 
— права, принадлежащего лицу на основании закона или иного 

подзаконного нормативного акта; 
— права, наличие которого предполагается в связи с заблуждени-

ем его соискателя. 
Действия, предпринимаемые соискателем реального или мнимого 

права, должны противоречить установленному порядку осуществле-
ния прав. Объективная сторона правонарушения может выражаться в 
действиях, направленных на осуществление действительного или 
предполагаемого права, принадлежащего только лицу, совершающе-
му такого рода действия. Содействие реализации реальных или мни-
мых прав других лиц объективной стороной правонарушения, преду-
смотренного комментируемой статьей, не охватывается. 

Самоуправство совершается в форме активных действий виновного 
(например, отключение работниками жилищно-коммунальных служб 
от центрального отопления и водоснабжения квартиры задолжников). 

Субъект правонарушения — физическое вменяемое лицо, достиг-
шие 16-летнего возраста. Субъектами данного правонарушения могут 
быть граждане и должностные лица, совершившие самовольные дей-
ствия с нарушением установленного правовым актом порядка. 

Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. Винов-
ный осознает, что его действия противоречат установленному зако-
ном или иным нормативно-правовым актом порядку. 

Статья 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоря-
жению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника войск 
национальной гвардии Российской Федерации». 

Объект правонарушения — порядок управления в сфере деятель-
ности, связанной с охраной общественного порядка и обеспечением 
общественной безопасности. 

Объективная сторона выражается в двух действиях: 
— неповиновение законному распоряжению или требованию со-

трудника полиции, военнослужащего либо сотрудника войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими 
обязанностей по охране общественного порядка и общественной без-
опасности;  
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— воспрепятствование исполнению служебных обязанностей 
указанными лицами. 

Исполняя обязанности по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности, указанные в статье лица вправе 
отдавать гражданам и соответствующим должностным лицам обяза-
тельные распоряжения и предъявлять необходимые требования для 
поддержания правопорядка. Неповиновение законному распоряже-
нию или требованию сотрудника полиции, военнослужащего, а также 
сотрудника войск национальной гвардии представляет собой предна-
меренный отказ от обязательного исполнения распоряжений указан-
ных лиц, не реагирование на их требования, продолжение противо-
правных деяний, несмотря на требования их прекратить.  

Привлечение к ответственности по настоящей статье возможно, 
если распоряжения или требования указанных в статье лиц были за-
конными. Законность требований будет иметь место при соблюдении 
следующих условий: 

— нахождения сотрудника при исполнении служебных обязанностей; 
— наличия полномочий отдавать распоряжения или требовать 

соблюдения правил, указанных в законе или в иных нормативных 
правовых актах; 

— соответствия распоряжений, требований положениям закона; 
— ясности, понятности требований. 
Субъектом правонарушения являются физические лица, вменяе-

мые, достигшие 16-летнего возраста. 
Субъективная сторона правонарушения — вина в форме прямого 

умысла. Нередко неповиновение следует за другим нарушением об-
щественного порядка, за которое по закону предусмотрена админи-
стративная или уголовная ответственность. Если же эти действия 
фактически образуют элементы одного правонарушения, их следует 
квалифицировать по той статье данного КоАП РФ, которая преду-
сматривает ответственность за наиболее серьезное правонарушение 
из числа совершенных. 

Статья 19.15. КоАП РФ «Проживание гражданина Россий-
ской Федерации без документа, удостоверяющего личность граж-
данина (паспорта)». 

Объект правонарушения — порядок управления. 
Объективная сторона предусматривает два вида противоправных 

деяний: 
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— проживание по месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении гражданина Российской Федерации, обязанного 
иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), 
без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт); 

— проживание по месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении гражданина Российской Федерации, обязанного 
иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт) 
по недействительному документу, удостоверяющему личность граж-
данина (паспорту). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.07.1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о пас-
порте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации», паспорт является ос-
новным документом, удостоверяющим личность гражданина Россий-
ской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской 
Федерации, достигшие 14 лет и проживающие на территории Россий-
ской Федерации.  

Паспорт считается недействительным в следующих случаях: 
Истечение срока годности.  
Срок действия паспорта: с 14 лет — до достижения 20-летнего 

возраста, с 20 лет — до достижения 45-летнего возраста, с 45 лет — 
бессрочно. По достижении гражданином (за исключением военно-
служащих, проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего 
возраста паспорт подлежит замене. Военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, паспорта выдаются или заменяются 
по месту их жительства по окончании установленного срока военной 
службы по призыву.  

Содержание сведений, отметок, записей, не предусмотренных 
законодательными нормами. 

В паспорте гражданина Российской Федерации в обязательном 
порядке производятся отметки:  

— о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его 
с регистрационного учета; 

— об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18 лет.  
По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:  
— о регистрации и расторжении брака; 
— о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14 лет); 
— о ранее выданных паспортах; 
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— о выданных действительных основных документах, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации; 

— о группе крови и резус-факторе; 
— об идентификационном номере налогоплательщика. 
Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не 

предусмотренные нормами Положения о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, является недействительным. Такой паспорт под-
лежит замене. 

Когда необходимо произвести замену паспорта и при условии, 
что истекли сроки для подачи документов в целях замены паспорта. 

Паспорт подлежит замене в случае:  
— изменения гражданином в установленном порядке фамилии, 

имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте 
рождения; 

— изменения пола; 
— непригодности паспорта для дальнейшего использования 

вследствие износа, повреждения; 
— обнаружения неточности или ошибочности произведенных 

в паспорте записей. 
Субъектом правонарушения является физическое лица, вменяе-

мое, достигшее 16-летнего возраста. 
Субъективная сторона предусматривает вину как в форме умыс-

ла, так и по неосторожности. 
Статья 19.15.1. КоАП РФ «Проживание гражданина Россий-

ской Федерации по месту пребывания и месту жительства в жи-
лом помещении без регистрации». 

Объект правонарушения — порядок управления. 
Все граждане Российской Федерации подлежат регистрационно-

му учету по месту жительства и месту пребывания. Регистрационный 
учет граждан Российской Федерации имеет уведомительный характер 
и отражает факты прибытия гражданина Российской Федерации в ме-
сто пребывания или место жительства, его нахождения в указанном 
месте и убытия гражданина Российской Федерации из места пребы-
вания или места жительства. 

Объективная сторона предусматривает два вида противоправных 
деяний: 

Проживание гражданина Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства в жилом помещении без регистрации. 
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Под местом жительства понимается: жилой дом, квартира, комната, 
жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное 
жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение 
маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального 
обслуживания населения и другие) либо иное жилое помещение, в ко-
тором гражданин постоянно или преимущественно проживает в каче-
стве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма спе-
циализированного жилого помещения либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в кото-
рых он зарегистрирован по месту жительства.  

Граждане, прибывшие к месту пребывания (временного прожи-
вания) в жилое помещение, не являющееся их местом жительства, 
на срок свыше 90 дней, проходят соответствующую регистрацию. 

Под местом пребывания понимается: гостиница, санаторий, дом 
отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организа-
ция или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-
исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения 
свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жи-
тельства гражданина Российской Федерации жилое помещение, в ко-
торых он проживает временно. 

Допущение нанимателем (собственником) жилья проживание 
граждан без регистрации свыше установленных законом сроков. 

Субъект правонарушения — физическое вменяемое лицо, достиг-
шие 16-летнего возраста (лицо, проживающее без регистрации по месту 
жительства и месту пребывания или наниматель или собственник жи-
лья, допустивший проживание граждан без регистрации свыше уста-
новленных законом сроков); юридическое лицо (наниматель или соб-
ственник жилья, допустивший проживание граждан без регистрации 
свыше установленных законом сроков). 

Субъективная сторона предусматривает вину в форме умысла, 
или в форме неосторожности. 

Примечание к статье предусматривает ряд ситуаций, когда граж-
дане, проживающие без регистрации по месту пребывания, освобож-
даются от административной ответственности.  

К таким случаям относятся: 
— проживание без регистрации по месту пребывания в жилом по-

мещении, находящемся в соответствующем населенном пункте субъек-
та Российской Федерации, если они зарегистрированы по месту жи-
тельства в другом жилом помещении, находящемся в том же или ином 
населенном пункте того же субъекта Российской Федерации; 
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— проживание без регистрации по месту пребывания в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения Москве 
или в одном из населенных пунктов Московской области, если они 
зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, находя-
щемся в городе федерального значения Москве или в одном из насе-
ленных пунктов Московской области; 

— проживание без регистрации по месту пребывания в жилом по-
мещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-
Петербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской обла-
сти, если они зарегистрированы по месту жительства в жилом помеще-
нии, находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге 
или в одном из населенных пунктов Ленинградской области; 

— проживание без регистрации по месту пребывания в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения Севасто-
поле или в одном из населенных пунктов Республики Крым, если они 
зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, находя-
щемся в городе федерального значения Севастополе или в одном 
из населенных пунктов Республики Крым; 

— проживание без регистрации, если являются супругами, деть-
ми (в том числе усыновленными), подопечными, супругами детей, 
родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, супругами 
родителей, родными братьями и сестрами, бабушками, дедушками 
или внуками нанимателя (собственника) жилого помещения, имею-
щего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении; 

— проживание без регистрации совместно с нанимателем или 
собственником жилого помещения, если лица являются по отноше-
нию к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), под-
опечными, супругами детей, родителями, усыновителями, опекунами, 
попечителями, супругами родителей, родными братьями и сестрами, 
бабушками, дедушками или внуками. 

Статья 19.16. КоАП РФ «Умышленная порча документа,  
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата 
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), 
по небрежности». 

Объект правонарушения — порядок управления. 
Объективная сторона правонарушения проявляется в умышленном 

уничтожении или порче паспорта, либо небрежном хранении паспорта, 
что повлекло его утрату. Например, самостоятельное внесение произ-
вольных записей, вклеивание фотографий детей, родственников, изоб-
ражение рисунков.  
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В части утраты удостоверения личности вина проявляется в каче-
стве неосторожности. 

Субъект правонарушения — физическое вменяемое лицо, достиг-
шие 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. 
Статья 19.23. КоАП РФ «Подделка документов, штампов,  

печатей или бланков, их использование, передача или сбыт». 
Объект правонарушения — порядок управления. 
Объективная сторона правонарушения выражается в подделке до-

кумента для подтверждения наличия права или освобождения от обя-
занности, в подделке штампа, печати, бланка, их передачи или сбыта. 
Под подделкой подразумевается полное составление либо изготовление 
заведомо ложного документа, печати, штампа, бланка, или незаконное 
исправление подлинного документа.  

Субъект правонарушения — юридические лица. 
Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение порядка управления. 
2. Какие обязательные условия должны быть соблюдены для законности 

требований сотрудника по статье 19.3 КоАП РФ? 
3. Какой нормативный правовой акт устанавливает перечень условий, при ко-

торых паспорт считается недействительным? 
4. Дайте определение места жительства и места пребывания. 
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Тема 6 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, СОСТАВ.  

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

В рамках изучения дисциплины «Правовая подготовка», начиная 
с шестой темы, мы переходим к рассмотрению основных понятий 
и категорий, относящихся к уголовному праву, закрепленных в уго-
ловном законодательстве Российской Федерации. 

1. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений 
Уголовное право — это отрасль права, определяющая перечень пре-
ступлений, виды наказаний, которые могут назначаться за конкрет-
ные преступления, основание наступления уголовной ответственно-
сти, а также основания освобождения от уголовной ответственности 
и от наказания. 

Основным источником уголовного права является Уголовный ко-
декс Российской Федерации (далее по тексту УК РФ), принятый Гос-
ударственной Думой 24 мая 1996 г. и вступивший в силу 1 января 
1997 г.1, который действует по настоящее время с изменениями и до-
полнениями. 

В ст. 14 УК РФ закреплено понятие преступления, под которым 
понимается «виновно совершенное, общественно опасное деяние, за-
прещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». 

Таким образом, преступление — это деяние, обладающее  
четырьмя признаками: 

1) общественная опасность, под ней понимается способность 
деяния причинить существенный вред наиболее важным обществен-
ным отношениям (если деяние не причиняет вреда общественным от-
ношениям или он не существенный, то такое деяние может быть при-
знано малозначительным в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ); 

2) противоправность означает запрещенность данного деяния 
в статьях Особенной части УК РФ (например, убийство запрещено  
в ст. 105 УК РФ); 

3) виновность означает, что лицо, совершившее общественно 
опасное и противоправное деяние, имело к нему особое отношение 
в форме умысла или неосторожности (если же лицо совершило такое 

 
1 Первоначальный текст опубликован в источнике: СЗ РФ.1996. № 25. Ст. 2954. 



54 

деяние, но при отсутствии вины, то такое деяние не является пре-
ступлением); 

4) наказуемость означает, что за совершение данного деяния 
в статьях Особенной части УК РФ предусмотрено наказание. 

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не является 
преступлением малозначительное деяние (действие или бездей-
ствие), которое хотя формально и содержит все признаки деяния, 
предусмотренного в уголовном законе, но не представляет обще-
ственной опасности. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ все преступления подразделя-
ются на четыре категории в зависимости от характера и степени 
общественной опасности (см. табл. 1): 

 Таблица 1  
Категории преступлений 

Преступления  
небольшой  
тяжести 

Умышленные и неосторожные деяния, за совершение 
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; 

и 
неосторожные деяния, за совершение которых  
максимальное наказание не превышает десяти лет 
лишения свободы 

Тяжкие  
преступления 

Умышленные деяния, за совершение которых  
максимальное наказание не превышает десяти лет 
лишения свободы; 

и 
неосторожные деяния, за совершение которых  
максимальное наказание не превышает пятнадцати 
лет лишения свободы 

Особо тяжкие  
преступления 

Умышленные деяния, за совершение которых  
предусмотрено наказание в виде лишения свободы  
на срок свыше десяти лет или более строгое наказание 

 
Разграничение преступлений и административных правонаруше-

ний проходит по трем основным признакам:  
1) по объекту посягательства (уголовное законодательство охра-

няет наиболее важные общественные отношения, например жизнь 
человека);  
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2) по характеру и степени общественной опасности (преступле-
ния более опасны, чем административные правонарушения, так как 
причиняют больший вред);  

3) по виду противоправности (преступления предусмотрены в УК 
РФ, а административные правонарушения в КоАП РФ).  

2. Состав преступления, его элементы и признаки  
как основание уголовной ответственности 

Уголовная ответственность является одним из видов юридической 
ответственности, которая возникает в момент совершения лицом дея-
ния, содержащего все признаки состава преступления, и реализуется 
с момента вынесения и вступления в силу обвинительного приговора 
судом посредством применения к этому лицу мер государственного 
принуждения, предусмотренных уголовным законом. 

Уголовная ответственность конкретного лица возможна при нали-
чии ее основания. В соответствии со ст. 8 УК РФ «основанием уголов-
ной ответственности является совершение деяния, содержащего все при-
знаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». 

Состав преступления включает в себя четыре элемента: объект 
преступления, объективная сторона преступления, субъект преступ-
ления, субъективная сторона преступления, каждый из которых ха-
рактеризуется определенным набором признаков (см. табл. 2).  

Таким образом, состав преступления — это совокупность объ-
ективных и субъективных признаков, характеризующих деяние как 
преступление. 

По своему значению все признаки состава преступления делят-
ся на основные (обязательные) и факультативные (дополнительные). 
Основные признаки состава преступления содержатся во всех без ис-
ключения составах, даже если они прямо не указаны в статье Осо-
бенной части (к ним относятся: общественные отношения, которым 
преступлением причиняется вред, общественно опасное деяние, фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее установленного законом возрас-
та, вина). Факультативные признаки состава преступления преду-
смотрены законодателем не во всех, а лишь в составах некоторых 
преступлений. В случае включения данного признака в диспозицию 
конкретной статьи Особенной части УК РФ он становится обязатель-
ным для состава данного преступления (например, обязательным 
признаком злоупотребления должностными полномочиями является 
то, что его субъектом может быть только должностное лицо). 
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Таблица 2 
Состав преступления 

Элементы  
состава  

преступления 

Обязательные  
признаки 

Факультативные  
признаки 

Объект  
преступления — 
охраняемые  
уголовным законом 
общественные  
отношения,  
которым  
причиняется вред 
при совершении 
преступления  
или создается  
угроза причинения 
вреда 

 Общественные  
отношения, которым 
преступление  
причиняет вред 

Предмет преступления  
(вещь материального мира,  
по поводу которой  
совершается преступление, 
например, похищенное  
имущество при краже). 
Потерпевший (лицо,  
которому преступлением  
причинен физический,  
имущественный или иной 
вред) 

Объективная  
сторона  
преступления — 
внешнее 
проявление  
преступления  
в окружающей  
действительности 

Общественно  
опасное деяние  
(действие  
или бездействие) 

— Общественно опасные  
последствия (вред,  
причиненный преступлением  
и указанные в конкретной статье 
Особенной части УК РФ);  
— причинная связь  
(объективная связь между  
общественно опасным  
деянием и наступившими  
общественно опасными  
последствиями);  
— место;  
— время;  
— способ;  
— обстановка; 
— орудия (предметы,  
с помощью которых был  
причинен вред объекту, 
например, нож при разбое);  
— средства совершения  
преступления (предметы,  
которые способствовали  
совершению преступления, 
например, транспортное  
средство при незаконной  
охоте) 



57 

Элементы  
состава  

преступления 

Обязательные  
признаки 

Факультативные  
признаки 

Субъект  
преступления — 
лицо, совершившее 
преступление  
и способное  
понести за это  
уголовную  
ответственность 

— Физическое лицо; 
— достижение  
установленного  
законом возраста; 
— вменяемость; 

— Признаки специального 
субъекта (дополнительные 
признаки, указанные  
в конкретных статьях  
Особенной части УК РФ, 
например должностное лицо  
в ст. 285 УК РФ); 

Субъективная 
сторона  
преступления — 
психическая  
деятельность лица 
по поводу  
совершения  
преступления 

Вина (психическое 
отношение лица  
к совершаемому  
общественно  
опасному деянию  
и его последствиям  
в форме умысла  
или неосторожности) 

— Мотив (побуждение,  
которым руководствовалось 
лицо при совершении  
преступления);  
— цель (результат, к которому 
стремился преступник);  
— эмоциональное состояние 
(состояние внезапного сильно-
го душевного волнения —  
аффект) 

 
Составы преступлений подразделяются на виды по различным 

основаниям. 
В качестве первого основания выступает степень общественной 

опасности. Степень общественной опасности показывает, насколько 
сильно причинен вред общественным отношениям, охраняемым уго-
ловным законом.  

В зависимости от степени общественной опасности выделяют: 
а) основной состав преступления (например, простое убийство, 

предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ); 
б) состав со смягчающими обстоятельствами или привилегиро-

ванный состав (убийство при превышении пределов необходимой 
обороны, предусмотренное ст. 108 УК РФ); 

в) состав с отягчающими обстоятельствами или квалифициро-
ванный состав (например, в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство, со-
вершенное общеопасным способом). 

В качестве второго основания выступает способ описания зако-
нодателем признаков состава преступления.  

В зависимости от этого выделяют: 
а) простые составы преступлений (при описании преступления все 

признаки состава представлены в единственном экземпляре), например, 
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в составе кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) даны указания на один объект — 
отношения собственности, одно деяние — хищение, один способ — 
тайный;  

б) сложные составы преступлений (при описании преступления 
некоторые признаки состава представлены в двойном экземпляре, то 
есть имеется либо несколько объектов, либо действий, либо форм ви-
ны), например, разбой (ст. 162 УКРФ) посягает на два объекта — 
собственность и здоровье личности. 

В качестве третьего основания выступает конструкция (количе-
ство обязательных признаков) объективной стороны преступления. 

В зависимости от этого в уголовном праве выделяют: 
а) формальные составы преступлений (обязательным признаком 

объективной стороны в данных составах является только обществен-
но опасное деяние, и преступление считается оконченным в момент 
совершения такого даяния, например, ст. 125 УК РФ «Оставление 
в опасности»); 

б) материальные составы преступлений (объективная сторона та-
ких составов характеризуется тремя обязательными признаками: 1) об-
щественно опасное деяние; 2) общественно опасные последствия; 
3) причинная связь). Преступление с материальным составом считается 
оконченным с момента наступления общественно опасных послед-
ствий, например, убийство окончено с момента наступления смерти.  

Как разновидность формального состава следует выделить усе-
чённый состав преступления, в котором законодатель момент окон-
чания преступления переносит на более ранние стадии совершения 
преступления: например, разбой (ст. 162 УК РФ) — на стадию поку-
шения, бандитизм (ст. 209 УК РФ) — на стадию приготовления. 

3. Стадии совершения умышленного преступления 
Преступление в процессе его совершения может проходить определен-
ные этапы, которые в уголовном праве называются стадиями. Стадии 
выделяются только в умышленных преступлениях, так как представля-
ют собой целенаправленную деятельность преступника. Стадии со-
вершения преступления — это этапы развития преступной деятельно-
сти, которые различаются по характеру, объему совершаемых действий 
(степени выраженности объективной стороны конкретного преступле-
ния) и моменту прекращения преступного поведения. 

Законодательно стадии совершения преступления закреплены 
в гл. 6 УК РФ. Выделяют три стадии совершения умышленного  
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преступления: приготовление, покушение и оконченное преступле-
ние. Приготовление и покушение в законодательстве относятся к не-
оконченному преступлению. 

В УК РФ раскрывается определение приготовления к преступле-
нию, оно дается в уголовном праве.  

Приготовление — это любая умышленная, целенаправленная дея-
тельность, создающая условия для совершения преступления в буду-
щем, не реализованная в оконченное преступление по независящим 
от воли виновного обстоятельствам.  

Законодатель в ч. 1 ст. 30 УК РФ перечисляет конкретные виды 
деятельности, образующие приготовление к преступлению:  

— приискание, изготовление или приспособление лицом средств 
или орудий для совершения преступления; 

— приискание соучастников преступления; 
— сговор на совершение преступления; 
— иное умышленное создание условий для совершения преступ-

ления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Если преступная деятельность лица была прервана на стадии при-
готовления, то уголовная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 30 
УК РФ наступает только за приготовление к тяжким и особо тяжким 
преступлениям. В подготовительной деятельности отсутствуют все 
признаки состава преступления, являющиеся основанием уголовной 
ответственности, поэтому при квалификации приготовления к преступ-
лению необходимо делать ссылку на ч. 1 ст. 30 УК РФ (например, при-
готовление к убийству следует квалифицировать по ч. 1 ст. 30, ч. 1 
ст. 105 УК РФ). Общественная опасность приготовления значительно 
ниже, оконченного преступления, поэтому и наказание за приготовле-
ние ниже, чем за оконченное преступление (ч. 2 ст. 66 УК РФ).  

Покушением на преступление в соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ 
признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосред-
ственно направленные на совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам. 

Покушение характеризуется следующими признаками:  
— действия виновного непосредственно направлены на соверше-

ние преступления, то есть виновный частично совершает действия, 
образующие объективную сторону конкретного преступления;  

— начатое преступление не доведено до конца по независящим 
от воли виновного обстоятельствам.  
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Общественная опасность покушения выше, чем приготовления, 
но ниже, чем оконченного преступления, поэтому наказание за поку-
шение ниже, чем за оконченное преступление (ч. 3 ст. 66 УК РФ).  

В соответствии со ст. 31 УК РФ на стадиях приготовления и по-
кушения возможен добровольный отказ от преступления, когда ли-
цо осознает возможность доведения преступления до конца, но пре-
кращает свою преступную деятельность. В таких случаях лицо не 
привлекается к уголовной ответственности. Условия добровольного 
отказа от преступления отличаются для разных видов соучастников 
(см. вопрос 4). Исполнителю преступления достаточно прекратить 
свои действия. Организатору и пособнику для добровольного отказа 
необходимо предотвратить доведение преступления исполнителем 
до конца. Пособнику необходимо принять все зависящие от него ме-
ры для предотвращения преступления. 

Оконченным преступлением признается такое деяние, которое 
содержит все признаки состава преступления, предусмотренного УК 
РФ. Момент окончания преступления зависит от конструкции объек-
тивной стороны конкретного преступления, описанного в диспозиции 
статьи Особенной части УК РФ. Так, преступления с материальной 
конструкцией объективной стороны считаются оконченными в мо-
мент наступления общественно опасных последствий (например, 
убийство окончено в момент наступления смерти потерпевшего). 
Преступления с формальной конструкцией объективной стороны 
окончены в момент совершения общественно опасного деяния 
(например, вымогательство окончено в момент выдвижения требова-
ния передать чужое имущество). В преступлениях с усеченной кон-
струкцией объективной стороны момент окончания преступления пе-
реносится на более раннюю стадию (например, в отличие от убийства 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
окончено в момент самого посягательства независимо от того, насту-
пит смерть потерпевшего или нет). 

4. Соучастие в преступлении 
Зачастую в совершении преступления участвует не одно лицо, а не-
сколько. При этом они могут выполнять разные роли: совершать само 
преступление, или оказывать помощь преступнику, либо руководить 
процессом совершения преступления. Действия таких лиц должны 
получить правильную юридическую оценку с учетом действующего 
уголовного законодательства. Участие в совершении преступления 
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нескольких лиц получило название «соучастие». Понятие, признаки 
соучастия, его формы и виды соучастников, особенности их ответ-
ственности раскрываются в гл. 7 УК РФ. 

В ст. 32 УК РФ закреплено понятие соучастия, под которым по-
нимается «умышленное совместное участие двух и более лиц в со-
вершении умышленного преступления». 

Данное понятие включает в себя признаки соучастия в преступ-
лении:  

1. Объективные признаки: 
1.1. Количественный признак (наличие двух или более лиц, обла-

дающих признаками субъекта преступления). 
1.2. Качественный признак (совместность действий соучастни-

ков, то есть их взаимная обусловленность, взаимопомощь, наличие 
общего результата).  

2. Субъективные признаки: 
2.1. Умышленная форма вины у всех соучастников (соучастие 

в неосторожных преступлениях невозможно). 
2.2. Совместность умысла соучастников (знание о наличии дру-

гих соучастников, наличие общей цели). 
Если какой-либо из указанных признаков отсутствует, то соуча-

стия нет. 
При совершении преступления лица могут выполнять различные 

роли, исходя из этого в ст. 33 УК РФ предусмотрено четыре вида со-
участников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. 

Исполнителем преступления в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ 
признается лицо «непосредственно совершившее преступление либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 
посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной от-
ветственности…». 

Организатором преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ) является лицо, 
«организовавшее совершение преступления или руководившее его 
исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу 
или преступное сообщество (преступную организацию) либо руково-
дившее ими». 

Подстрекателем считается лицо, «склонившее другое лицо к со-
вершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 
способом», данное положение закреплено в ч. 4 ст. 33 УК РФ. 
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Пособником преступления в соответствии ч. 5 ст. 33 УК РФ явля-
ется «лицо, содействовавшее совершению преступления советами, ука-
заниями, предоставлением информации, средств или орудий соверше-
ния преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее 
обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения пре-
ступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие 
предметы». 

Особенности ответственности соучастников закреплены в ст. 34 
УК РФ. В соответствии с ней действия исполнителя (соисполнителей» 
квалифицируются по статье Особенной части УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность за совершенное преступление, без ссылки  
на ст. 33 УК РФ.  

Если исполнитель преступления при совершении преступления 
вышел за пределы договоренности и совершил действие, которое не 
охватывалось умыслом других соучастников, то за такое действие 
другие соучастники ответственности не несут. Такое явление носит 
название «эксцесс исполнителя» (ст. 36 УК РФ). 

Если в совершении преступления принимали участие только соис-
полнители, то такое соучастие называется простым. Если помимо ис-
полнителей были также иные виды соучастников (организатор, под-
стрекатель либо пособник), то такое соучастие называется сложным. 

Если в совершении преступления участвовало несколько испол-
нителей, то в зависимости наличия или отсутствия между соучастни-
ками предварительного сговора на совместное совершение преступ-
ления и уровня сплоченности в уголовном праве выделяют формы 
соучастия, которые описываются законодателем в ст. 35 УК РФ: 

Группа лиц представляет собой форму соучастия, при которой 
в совершении преступления совместно участвовали два или более ис-
полнителя без предварительного сговора. 

Группа лиц по предварительному сговору отличается наличи-
ем предварительного сговора между соучастниками до начала совер-
шения преступления. 

Организованная группа представляет собой устойчивую группу 
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. Данная форма соучастия отличается от группы лиц 
по предварительному сговору наличием устойчивости. Об устойчи-
вости группы свидетельствуют: длительный период существования 
группы, постоянный состав, планирование преступной деятельности, 
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совершение нескольких преступлений, распределение ролей внутри 
группы, постоянство методов преступной деятельности.  

Преступное сообщество (преступная организация) в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ представляет собой «структурированную 
организованную группу или объединение организованных групп, 
действующих под единым руководством, члены которых объединены 
в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо 
особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно фи-
нансовой или иной материальной выгоды». От других форм соуча-
стия она отличается структурированностью (сложной внутренней ор-
ганизацией, делением на подгруппы), направленностью на соверше-
ние именно тяжких и особо тяжких преступлений, а также на получе-
ние финансовой или иной материальной выгоды. 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под преступлением и каковы его признаки? 
2. Перечислите категории преступлений и раскройте их содержание. 
3. Что понимается под составом преступления, каковы его элементы и при-

знаки? 
4. Сколько стадий совершения имеет умышленное преступление и каково 

их содержание? 
5. Что понимается под соучастием в преступлении и каковы его признаки? 
6. Какие виды соучастников предусмотрены в УК РФ? 
7. Раскройте содержание форм соучастия, предусмотренных ст. 35 УК РФ. 
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Тема 7 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  

ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Если один вменяемый человек двадцати, например, лет от роду умыш-
ленно причинил смерть другому человеку — является ли это деяние 
убийством? Уголовный закон предусматривает развитие событий, ко-
гда такое деяние не только не является общественно опасным, но может 
стать и полезным для общества. Например, если лицо, обороняясь пра-
вомерно, причинил смерть посягающему на его жизнь виновному. Од-
нако это только частный пример лишь одного обстоятельства, исклю-
чающего преступность деяния.  

Рассмотренные ниже нормы позволяют сотрудникам органов внут-
ренних дел эффективно противодействовать преступным проявлениям. 

1. Необходимая оборона 
Положения о необходимой обороне в равной мере распространяются 
на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специаль-
ной подготовки и служебного положения, а также независимо от воз-
можности избежать общественно опасного посягательства или обра-
титься за помощью к другим лицам или органам власти (ч. 3 ст. 37 
УК РФ). Тем самым, право на необходимую оборону имеют все 
граждане. При этом у сотрудника органов внутренних дел необходи-
мая оборона является обязанностью. Если гражданин равнодушно 
может пройти мимо совершающегося преступления (например, убий-
ства) без каких-либо для него негативных юридических последствий, 
то сотрудник органов внутренних дел обязан защитить (оборонять) 
потерпевшего. Такая обязанность имеет место независимо от того, 
находится упомянутый сотрудник на службе или нет. 

Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение 
вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть 
при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраня-
емых законом интересов общества или государства от общественно 
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, ли-
бо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Исходя 
из приведенной нормы видно, что если возникает угроза жизни челове-
ка, то вред может быть причинен любой, даже смерть. О направленности 
посягательства на жизнь человека могут свидетельствовать характер 
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действий посягающего — нанесение ударов оружием в жизненно важ-
ные органы, удушение потерпевшего и т. п.  

Непосредственная угроза применения насилия опасного для жизни 
обороняющегося или другого лица должна быть реальной. Ситуация 
должна обусловливать неизбежность применения насилия без промедле-
ния. Например, посягающий держит нож у шеи жертвы и сообщает по-
следней о своем намерении нанести ранения, не совместимые с жизнью. 

Если жизни обороняющегося нет угрозы, то он не вправе причи-
нить смерть посягающему. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 37 УК РФ за-
щита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при 
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, 
то есть умышленных действий, явно несоответствующих характеру 
и опасности посягательства. В этой части статьи речь идет о всех 
остальных преступлениях, кроме преступлений, направленных на ли-
шение жизни потерпевшего. Например, грабеж, который не предпола-
гает насилия опасного для жизни. Здесь очень сложен вопрос соразмер-
ности для правоприменительной практики. В каждом конкретном слу-
чае следователь или судья оценивает, насколько соответствует характер 
и степень общественной опасности посягательства, а также его интен-
сивность, защитным, оборонительным мерам.  

В отличие от преступника обороняющийся не может знать о по-
сягательстве заранее. Оно, как правило, происходит неожиданно, что 
дает решающее преимущество виновному. Поэтому законодатель 
предусмотрел еще одну норму, которая укрепляет позиции потер-
певшего при обороне. Согласно ч. 2.1 ст. 37 УК РФ не являются пре-
вышением пределов необходимой обороны действия обороняющего-
ся лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не 
могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 
Суд или следователь должны оценить время, место, способ, обста-
новку посягательства и другие важные обстоятельства в каждом кон-
кретном случае, чтобы признать посягательство неожиданным. 

Важно при необходимой обороне защищаться во временных рам-
ках нападения, когда оно началось (неминуемо начнется) и не окончи-
лось. Когда преступник уже не представляет опасности, право на необ-
ходимую оборону прекращается. Месть виновному после окончания 
посягательства неправомерна. Здесь можно уже будет руководство-
ваться ст. 38 УК РФ, которую мы рассмотрим далее. Верховный Суд 
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РФ1 разъясняет, что состояние необходимой обороны может иметь ме-
сто, в том числе, в случаях, когда: защита последовала непосредственно 
за актом хотя и оконченного посягательства, но, исходя из обстоятель-
ств, для обороняющегося лица не был ясен момент его окончания, 
и лицо ошибочно предполагало, что посягательство продолжается; об-
щественно опасное посягательство не прекращалось, а с очевидностью 
для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом 
в целях создания наиболее благоприятной обстановки для продолжения 
посягательства или по иным причинам. 

Обычно состояние необходимой обороны возникает при нападе-
нии: покушении на убийство, на причинение тяжкого вреда здоро-
вью, изнасиловании, разбое и др. При этом, посягательство должно 
быть реальным, а не существовать в воображении (показалось) обо-
роняющегося. Защите подлежат только правоохраняемые интересы. 

2. Причинение вреда при задержании лица,  
совершившего преступление 

Важным моментом в деятельности сотрудников органов внутренних 
дел является задержание преступника. Согласно ч. 1 ст. 38 УК РФ не 
является преступлением причинение вреда лицу, совершившему пре-
ступление, при его задержании для доставления в органы власти 
и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если 
иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным 
и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. 
Верховный Суд РФ отмечает, что задержание лица, совершившего пре-
ступление, может производиться и при отсутствии непосредственной 
опасности совершения задерживаемым лицом общественно опасного 
посягательства. При этом задержание такого лица осуществляется с це-
лью доставить его в органы власти и тем самым пресечь возможность 
совершения им новых преступлений (см.: п. 18 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении судами за-
конодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление» — далее Постановление). 
Если в процессе задержания, отмечается в Постановлении, задерживае-
мое лицо совершает общественно опасное посягательство, в том числе 

 
1 В этой части работы приводятся положения постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление». 
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сопряженное с насилием, опасным для жизни задерживающего его ли-
ца или иных лиц, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, причинение вреда в отношении задерживаемого лица следует 
рассматривать по правилам о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ).  
Задержать преступника имеет право любой гражданин. Для сотрудника 
органа внутренних дел это обязанность. 

К лицам, совершившим преступление, следует относить лиц, со-
вершивших как оконченное, так и неоконченное преступление, а так-
же соучастников соответствующего преступления. При этом наличие 
вступившего в законную силу обвинительного приговора в отноше-
нии таких лиц не является обязательным условием при решении во-
проса о правомерности причинения им вреда в ходе задержания (п. 20 
Постановления). 

Вред, причиненный преступнику при задержании, будет правоме-
рен, если иным способом этого сделать невозможно. Правомерность же 
действий задерживающего оценивается индивидуально в каждом кон-
кретном случае в зависимости от обстоятельств задержания. Под об-
стоятельствами задержания (обстановкой задержания), которые долж-
ны учитываться при определении размеров допустимого вреда, следует 
понимать все обстоятельства, которые могли повлиять на возможность 
задержания с минимальным причинением вреда задерживаемому (ме-
сто и время преступления, непосредственно за которым следует задер-
жание, количество, возраст и пол задерживающих и задерживаемых, их 
физическое развитие, вооруженность, наличие сведений об агрессив-
ном поведении задерживаемых, их вхождении в состав банды, террори-
стической организации и т. п.) (п. 22 Постановления). 

Вред причиняется только для достижения следующих целей за-
держания: доставления преступника в органы власти и пресечения 
возможности совершения им новых преступлений.  

В ч. 2 ст. 38 УК РФ закреплены положения о превышении мер, не-
обходимых для задержания лица, совершившего преступление. Таким 
превышением признается их явное несоответствие характеру и степени 
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом пре-
ступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимо-
сти причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 
Превышение рассматриваемых мер влечет за собой уголовную ответ-
ственность только в случаях умышленного причинения вреда.  

В завершении рассмотрения данного вопроса приведем важные по-
ложения п. 28 Пленума для сотрудников правоохранительных органов, 
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относящихся и к необходимой обороне, и к причинению вреда при за-
держании лица, совершившего преступление.  

Сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и иные 
лица, которым законодательством разрешено применение оружия, спе-
циальных средств, боевой и специальной техники или физической силы 
для исполнения возложенных на них федеральными законами обязан-
ностей, не подлежат уголовной ответственности за причиненный вред, 
если они действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, 
положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих 
основания и порядок применения оружия, специальных средств, боевой 
и специальной техники или физической силы. 

Не может признаваться преступлением причинение вреда таким 
лицом, применившим оружие, специальные средства, боевую и спе-
циальную технику или физическую силу с нарушением установлен-
ного действующим законодательством порядка их применения, если 
исходя из конкретной обстановки промедление в применении указан-
ных предметов создавало непосредственную опасность для жизни 
людей или могло повлечь за собой иные тяжкие последствия (эколо-
гическую катастрофу, совершение диверсии и т. п.). 

3. Крайняя необходимость 
Законодатель попытался предусмотреть обстоятельства, исключающие 
преступность деяния применительно к типовым ситуациям. Необходи-
мая оборона предусмотрена в целях нейтрализации нападения, а при-
чинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 
в своем названии, уже содержит указание на целеполагание. Бывают 
ситуации, обусловливающие угрозу причинения вреда общественным 
отношениям, вызванные стихией, болезнями человека, действиями жи-
вотных и человека. Когда возникает такая угроза, то лицо может при-
чинить вред меньший угрожаемого третьим лицам, если иным образом 
избежать вреда не было возможности. Согласно ч. 1 ст. 39 УК РФ 
не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и пра-
вам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам обще-
ства или государства, если эта опасность не могла быть устранена ины-
ми средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости. Например, из десяти деревянных домов заго-
релся (стихия или деятельность человека) первый. Лицо, разрушает 
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второй и третий, чем предотвращает уничтожение огнем семи осталь-
ных домов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 39 УК РФ превышением пределов край-
ней необходимости признается причинение вреда, явно несоответ-
ствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятель-
ствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интере-
сам был причинен вред равный или более значительный, чем предот-
вращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответ-
ственность только в случаях умышленного причинения вреда.  

Крайняя необходимость отличается от необходимой обороны 
следующими моментами: при крайней необходимости вред причиня-
ется меньший и третьим лицам, если было невозможно ликвидиро-
вать опасность иным способом, а источник опасности — болезни, 
стихия, действия животных. А при необходимой обороне вред при-
чиняется соразмерный посягающему, даже если есть возможность из-
бежать посягательства. 

4. Физическое или психическое принуждение 
В жизни нередки ситуации, когда преступники принуждают человека 
поступить нужным для них образом. Если человека бьют, связывают, 
вводят в его организм наркотические средства или психотропные ве-
щества, в результате чего он причиняет вред общественным отноше-
ниям. Такая ситуация характеризуется как физическое принуждение. 
И уголовная ответственность в таком случае может быть исключена. 

Так, согласно ч. 1 ст. 40 УК РФ не является преступлением причи-
нение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 
физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо 
не могло руководить своими действиями (бездействием). Например, 
охранника связали, и он не смог выполнить функции по охране иму-
щества. Его бездействие, в данном случае, не является уголовно нака-
зуемым. 

Если же лицу угрожают убийством, причинением вреда здоровью, 
то имеет место ситуация психического принуждения. В соответствии 
с ч. 2 ст. 40 УК РФ вопрос об уголовной ответственности за причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате психи-
ческого принуждения, а также в результате физического принуждения, 
вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими 
действиями, решается с учетом положений ст. 39 УК РФ. То есть, сле-
дователь или суд учитывает размер вреда, причиненного под влиянием 
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психического принуждения — он должен быть меньше угрожаемого 
и оценивает факт невозможности предотвратить вред иным способом. 
Например, потерпевшему приставили к голове пистолет и просят 
(настойчиво) произвести выстрел в другого человека. Если потерпев-
ший выполнит указание, то его действия не будут правомерными — 
вред равный. 

5. Обоснованный риск 
Предусмотрел законодатель обстоятельство, исключающее преступ-
ность деяния и для ситуации, когда нет реальной ситуации неминуемой 
опасности. Например, есть опасные заболевания, от которых погибает 
множество людей: СПИД, гепатит С и прочие. Быстрая реакция 
по изобретению препарата от них и спасение больных невозможны. 
Возможно изобретение препарата и проведение клинических испыта-
ний. Последние должны проводиться в соответствии с нормативными 
требованиями, которые включают в себя клинические испытания. По-
сле проведения лабораторных исследований, в случае подтверждения 
безопасности препаратов, после испытания их на животных, исследова-
тели могут провести испытания на больных-добровольцах. Если ука-
занной предварительной работы не проведено, то риск нельзя признать 
обоснованным. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам при обоснованном риске для достижения об-
щественно полезной цели (ч. 1 ст. 41 УК РФ). В соответствии с ч. 2 
ст. 41 УК РФ риск признается обоснованным, если указанная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездей-
ствием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам.  

Таким образом, очевидны условия правомерности обоснованного 
риска: наличие общественно полезной цели, невозможность достичь 
ее без риска, принятие достаточных мер для предотвращения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам. При этом риск не при-
знается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для 
жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или обще-
ственного бедствия (ч. 3 ст. 41 УК РФ).  
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6. Исполнение приказа или распоряжения 
Согласно ч. 1 ст. 42 УК РФ не является преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действую-
щим во исполнение обязательных для него приказа или распоряже-
ния. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет 
лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.  

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение 
заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную 
ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо неза-
конных приказа или распоряжения исключает уголовную ответствен-
ность (ч. 2 ст. 42 УК РФ).  

Исходя из приведенных норм, незаконные приказы или распоряже-
ния исполнению не подлежат. Если лицо осознает их незаконность 
и выполняет их, то он подлежит уголовной ответственности за умыш-
ленное преступление. Например, начальник приказывает сотруднику 
правоохранительного органа применить пытки к задержанному с целью 
получить быстро сведения о совершенном преступлении. Выполнение 
такого приказа повлечет уголовную ответственность подчиненного как 
исполнителя конкретного преступления. Понесет уголовную ответ-
ственность и начальник, но не как исполнитель, а как, например, орга-
низатор преступления. В таких ситуациях необходимо применять нор-
мы о соучастии в преступлении. 

Если же подчиненный не осознает незаконности приказа (неза-
конность неочевидна), то уголовная ответственность у него исключа-
ется, а начальник несет уголовную ответственность как исполнитель 
преступления (посредственное причинение вреда). 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие обстоятельства, исключающие преступность деяния, закреплены 
в УК РФ? 

2. Каковы условия правомерного причинения вреда в состоянии необхо-
димой обороны? 

3. Каковы условия правомерного причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление? 

4. Что считается превышением пределов крайней необходимости? 
5. В каких случаях риск в уголовном праве является обоснованным? 
6. Кто несет ответственность за причиненный вред в случае издания и ис-

полнения незаконного приказа? 
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Тема 8 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Тема посвящена преступлениям против собственности, которые тра-
диционно рассматриваются в числе преступлений, входящих в Осо-
бенную часть УК РФ. 

1. Кража (ст. 158 УК РФ) 
Кража представляет собой тайное хищение чужого имущества (ч. 1 
ст. 158 УК РФ). Понятие хищения дано в п. 1 примечаний к ст. 158 
УК РФ. Кража, как и любая другая форма хищения (грабеж, мошен-
ничество, присвоение или растрата), должна обладать всеми призна-
ками хищения. 

Основной объект кражи — общественные отношения собствен-
ности в ее конкретной форме, подвергающиеся воздействию со сто-
роны посягающего на нее лица. 

Предмет посягательства — чужое имущество: деньги, вещи, ав-
тотранспорт и прочее, не находящиеся в собственности или законном 
владении виновного. 

Объективная сторона преступления выражается в тайном хище-
нии чужого имущества. При этом данный способ имеет два критерия — 
объективный и субъективный. Объективный критерий означает, что 
лицо на самом деле действует незаметно для других. Субъективный 
критерий характеризует психическое отношение виновного к изъятию 
имущества (считает ли оно, что действует тайно)1. 

Кража — это ненасильственное преступление. Имущество изы-
мается помимо воли собственника, но не вопреки ей. В том случае, 
если действия виновного были начаты как кража, но преступник был 
обнаружен на стадии покушения и, несмотря на это, продолжил свои 
действия, кража перерастает в грабеж, a если преступник для изъятия 
имущества или его удержания применил насилие — то в насиль-
ственный грабеж или в разбой (п. 5 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.12.2002 № 29). 

Преступление окончено, когда имущество изъято и виновный по-
лучил реальную возможность распоряжаться им. Получение возмож-
ности распоряжаться похищенным — это вопрос факта, который за-
висит от вида кражи (карманная, квартирная, с охраняемых террито-
рий), места и времени преступления, поведения потерпевших и т. п. 

 
1 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
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Субъективная сторона кражи характеризуется прямым умыслом 
и корыстной целью.  

Прямой умысел при краже имеет следующее содержание: винов-
ный сознает, что он тайно, незаконно, безвозмездно изымает чужое 
имущество, на которое он не имеет ни действительного, ни предпола-
гаемого права, предвидит, что своими действиями причиняет ущерб 
собственнику имущества, и желает этого. 

Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего 
возраста. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи 
закреплены в ч. 2–4 ст. 158 УК РФ. При совершении преступления 
с отягчающими признаками ответственность за него предусматривается 
более суровая. В примечаниях к ст. 158 УК РФ разъясняются некоторые 
из отягчающих признаков (значительный ущерб гражданину, понятие 
«помещения», являющееся местом совершения кражи, понятие «храни-
лище», определен крупный и особо крупный размер кражи). 

2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
Основной объект преступного посягательства — общественные от-
ношения собственности в ее конкретной форме, подвергающиеся 
воздействию со стороны посягающего на нее лица. 

Предмет посягательства — имущество или право на имущество.  
Имущество — это предметы материального мира, которые в боль-

шинстве случаев обладают определенной физической формой.  
Право на имущество — это юридическая категория, содержани-

ем которой являются правомочия собственника: право владения, пра-
во пользования и право распоряжения. 

Объективная сторона мошенничества состоит в противоправном 
безвозмездном завладении чужим имуществом или приобретении права 
на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

Обман — это сознательное введение в заблуждение, сообщение 
ложных сведений, информации о чем-либо (активный обман) либо 
умолчание об истинных фактах, либо в умышленных действиях (пас-
сивный обман)1. 

Формы обмана могут быть самыми разнообразными. Например, ис-
пользование поддельных официальных документов (бланков, печатей, 

 
1 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
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доверенностей, удостоверений личности, паспорта и т. п.). Обман мо-
жет быть устный и письменный, передан при помощи использования 
информации на магнитных носителях и иных средств. 

При совершении мошеннических действий преступники исполь-
зуют различные формы обмана (например, мошенник завладевает 
имуществом, предъявляя поддельные доверенности или поддельные 
документы, удостоверяющие личность и т. д.). Мошенник может со-
общить ложную информацию о количестве, качестве, потребитель-
ских свойствах, стоимости, наконец, самого наличия предметов (реа-
лизация фальсифицированных или несуществующих товаров, ис-
пользование денежных и вещевых «кукол» и т. д.).  

Злоупотребление доверием при мошенничестве — это использо-
вание с корыстной целью доверительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения 
о передаче этого имущества третьим лицам. В основе доверительных 
отношений могут лежать различные основания: гражданско-правовые 
(договоры купли-продажи, обмена, поручения, подряда, контракта-
ции и т. д.); трудовые или дружеские отношения и т. п.1  

Отличительной особенностью объективной стороны мошенниче-
ства является то, что потерпевший добровольно передает имущество 
или предоставляет мошеннику право на имущество. 

Если мошенничество совершено в форме приобретения права 
на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента 
возникновения у виновного юридически закрепленной возможности 
вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 
собственным (в частности, с момента регистрации права собственности 
на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой ре-
гистрации в соответствии с законом). 

Субъективная сторона мошенничества выражается в прямом 
умысле. Обязательным элементом субъективной стороны мошенни-
чества является корыстная цель. При этом прямой умысел на хище-
ние и корыстная цель должны сформироваться у виновного до мо-
мента совершения мошеннических действий. 

Субъект преступления общий — физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. В ч. 3 ст. 159 УК РФ указан специ-
альный субъект: лицо, совершившее мошенничество с использовани-
ем своего служебного положения.  

 
1 Пункт постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
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Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мо-
шенничества закреплены в ч. 2–7 ст. 158 УК РФ. При совершении 
преступления с отягчающими признаками ответственность за него 
предусматривается более строгая. В примечаниях к ст. 159 УК РФ 
разъясняются некоторые из отягчающих признаков (значительный 
ущерб применительно к ч. 5 ст. 159 УК РФ, крупный и особо круп-
ный размер мошенничества применительно к ч. 5 и 7 ст. 159 УК РФ, 
имеется пояснение к ч. 5 ст. 159 УК РФ, содержащей специальный 
вид мошенничества). 

Также в ст. 159.1–159.6 УК РФ предусмотрены специальные виды 
мошенничества (мошенничество в сфере кредитования, при получении 
выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере стра-
хования, с использованием компьютерной информации), которые сле-
дует изучить самостоятельно с учетом разъяснений, данных в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

С 2016 г. в уголовном законодательстве появилась статья, преду-
сматривающая ответственность за мелкое хищение, совершенное ли-
цом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ). 
Если лицо, в течение года после привлечения к административной от-
ветственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, вновь совершит мелкое хи-
щение в форме кражи, мошенничества, присвоения или растраты, то за 
такое деяние лицо будет привлечено уже к уголовной ответственности 
по ст. 158.1 УК РФ. 

3. Грабеж (ст. 161 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом преступления выступают 
отношения собственности в ее конкретной форме, подвергающиеся 
воздействию со стороны посягающего на нее лица. 

Грабеж относится к числу многообъектных преступлений, 
факультативным объектом выступает здоровье личности. 

Предмет преступления — движимое имущество. 
Объективная сторона грабежа выражается в открытом хищении 

чужого имущества.  
Открытым хищением чужого имущества является такое хищение, 

которое совершается в присутствии собственника или иного владельца 
имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 
преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают 
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противоправный характер его действий независимо от того, принимали 
ли они меры к пресечению этих действий или нет1. Так же, как и тай-
ный, открытый способ хищения обладает двумя критериями: объектив-
ным и субъективным.  

С объективной стороны открытым признается такое хищение, 
которое совершается в присутствии собственника, законного вла-
дельца или иных посторонних лиц, заметно для них. Указанные лица 
осознают преступный характер действий виновного. Если отсутству-
ет любой из перечисленных признаков, хищение признается тайным. 
Субъективный критерий заключается в осознании виновным лицом, 
что оно действует открыто, игнорируя присутствие собственника или 
иных лиц. При квалификации деяния предпочтение должно отдавать-
ся субъективному критерию.  

Основной состав грабежа не предполагает применения насилия.  
Грабеж считается оконченным преступлением с момента, когда 

виновный не только завладел имуществом, но и получил реальную 
возможность им распоряжаться. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыс-
лом и корыстной целью. 

Субъект грабежа общий — физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 14-летнего возраста. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки гра-
бежа закреплены в части 2 и 3 ст. 161 УК РФ. При совершении 
преступления с отягчающими признаками ответственность за него 
предусматривается более строгая ответственность. Отягчающие 
признаки грабежа разъясняются в постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое». Так, например, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
«с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия» разъясняется в п. 21 указанно-
го постановления (1 абз.). 
  

 
1 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 
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4. Разбой (ст. 162 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом при разбое выступают от-
ношения собственности в ее конкретной форме, подвергающиеся 
воздействию со стороны посягающего на нее лица. Дополнительный 
объект — здоровье личности. 

Предмет преступления — движимое имущество. 
Объективная сторона разбоя выражается в нападении, совер-

шенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия. 

Нападение — открытое либо скрытое неожиданное агрессивно-
насильственное воздействие. Нападение может носить замаскирован-
ный характер (удар в спину, из укрытия), выражаться в явном или 
тайном воздействии на потерпевшего нервнопаралитическими, ток-
сическими или одурманивающими средствами, введенными в орга-
низм потерпевшего против его воли или путем обмана в целях приве-
дения в беспомощное состояние.  

Обязательным признаком объективной стороны разбоя является 
способ совершения — применение или угроза применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья. Насилие при разбое является спосо-
бом завладения либо удержания имущества. Оно может быть примене-
но к собственнику, к законному владельцу, к лицу, в ведении или под 
охраной которого находится имущество, к посторонним лицам, кото-
рые могут или пытаются оказать противодействие преступнику. Но 
в любом случае насилие должно применяться именно с целью хищения.  

Под насилием, опасным для жизни и здоровья, понимается: фи-
зическое насилие, повлекшее причинение легкого вреда, вреда сред-
ней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека; фи-
зическое насилие, не повлекшее указанных последствий, но созда-
вавшее угрозу для жизни и здоровья потерпевшего.  

При психическом насилии деяние квалифицируется как разбой, 
если виновный угрожал насилием опасным для жизни или здоровья. 
При этом угроза должна носить определенный характер, быть налич-
ной и реальной.  

Разбой закончен в момент нападения независимо от того, смог ли 
преступник изъять имущество, завладение которым было целью его 
посягательства. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью. Если насилие применяется не с целью 
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завладеть имуществом или удержать его, действия не могут быть 
квалифицированы как разбой. 

Субъектом разбоя является физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста. 

Квалифицированные и особо квалифицированные составы раз-
боя предусмотрены ч. 2–4 ст. 162 УК РФ. Специфическим признаком 
квалифицированного разбоя является применение оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия. При совершении разбоя с при-
менением указанных предметов опасность для жизни или здоровья ли-
ца, подвергшегося нападению, становится на много более реальной1. 

Оружие в собственном смысле (огнестрельное, холодное, пнев-
матическое и газовое) специально предназначено для поражения цели 
и не имеет иного, например, хозяйственно-бытового назначения (ст. 1 
Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»). 

5. Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 
Основной непосредственный объект преступного посягательства — 
отношения собственности в ее конкретной форме, подвергающиеся 
воздействию со стороны посягающего на нее лица. 

Факультативные объекты — здоровье, честь, достоинство лич-
ности. 

Предмет преступления: а) имущество; б) право на имущество; 
в) действия имущественного характера. 

Под имуществом в составе вымогательства следует понимать как 
движимое, так и недвижимое имущество. Если вымогатель требует 
передать ему в собственность недвижимое имущество, можно гово-
рить о требовании передачи имущества. 

Право на имущество — правомочия собственника по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом.  

При вымогательстве виновный может требовать передачи одного 
либо нескольких полномочий, не требуя при этом передачи имуще-
ства в собственность. Требование передачи чужого имущества возни-
кает в том случае, если оно сопряжено со сменой собственника, а 
требование права на имущество следует вменять, когда вымогатель 

 
1 Если же потерпевший осознавал, что ему угрожают негодным или незаряжен-
ным оружием либо имитацией оружия, то деяние должно квалифицироваться 
как грабеж (п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 
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требует предоставления определенных полномочий без перехода соб-
ственности. 

Действия имущественного характера — бесплатное выполнение 
работ или оказание услуг, которые обычно оплачиваются (бесплатный 
ремонт квартиры, машины, офиса, безвозмездная постройка коттеджа, 
гаража, производственных или административных помещений и т. п.). 

Кроме того, сюда относятся любые другие действия, которые спо-
собны принести вымогателю имущественную выгоду (уничтожение за-
вещания, отказ от наследства, от доли в общей собственности и т. п.). 

Объективная сторона преступления выражается в действиях, 
направленных на то, чтобы принудить лицо передать виновному или 
представляемым им лицам требуемое имущество или право на него 
либо совершить в интересах вымогателя или представляемых им лиц 
иные действия имущественного характера.  

Требование сопровождается одним из способов воздействия на по-
терпевшего: а) применить насилие к потерпевшему или его близким; 
б) уничтожить или повредить имущество; в) распространить (то есть 
предать огласке) сведения, позорящие самого потерпевшего или его 
близких, либо иные сведения, оглашение которых может причинить 
существенный вред правам или законным интересам как самого потер-
певшего, так и его близких. 

Состав вымогательства формальный, поэтому факт передачи 
имущества виновному не влияет на момент окончания преступления. 
Преступление окончено с момента предъявления незаконного требо-
вания, подкрепленного соответствующими угрозами1. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только 
прямым умыслом.  

Субъект вымогательства общий — физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 14 лет. 
  

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судеб-
ной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации)». 
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6. Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 

Основной непосредственный объект — отношения собственности 
в ее конкретной форме, подвергающиеся воздействию со стороны по-
сягающего на нее лица. 

Факультативный объект — здоровье личности.  
Предмет преступления. Конструктивным признаком данного 

преступления является предмет преступления: а) автомобиль; б) иное 
транспортное средство.  

Автомобиль — это самоходное транспортное средство с двигате-
лем, предназначенное для перевозки грузов или пассажиров по без-
рельсовым путям.  

Под иными транспортными средствами следует понимать транс-
портные средства, на управление которыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации предоставляется специальное 
право1.  

Объективная сторона преступления выражается в неправомер-
ном завладении автомобилем или иным транспортным средством. За-
владение — это изъятие транспортного средства у собственника или 
законного владельца и переход его во временное пользование и вла-
дение преступника.  

Завладение возможно любым способом: поездка на нем с помо-
щью двигателя, буксировка, перевоз на другом транспортном сред-
стве, толкание вручную. 

Место нахождения транспортного средства значения не имеет. 
Угон может быть совершен из гаража, с открытой стоянки, с террито-
рии предприятия, с места временной стоянки. 

Состав преступления формальный, оно признается оконченным 
с момента совершения противоправных действий, то есть с момента 
фактического установления незаконного владения чужими транс-
портными средствами со стороны виновного. Завладение считается 
оконченным с момента начала движения транспортного средства, 
независимо от способа, который использовался виновным для приве-
дения его в движение. 

 
1 Не являются предметом данного преступления велосипеды, гребные лодки, 
гужевой транспорт и т. п. (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»). 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обяза-
тельный признак субъективной стороны — отсутствие цели хищения.  

Если угон сопровождался хищением иных предметов (автомагни-
толы, запасного колеса, инструментов, и т. п.), действия виновного 
следует квалифицировать по совокупности с хищением. 

Субъект преступления общий — физическое вменяемое лицо, 
достигшее 14-летнего возраста. 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под кражей (ст. 158 УК РФ) и каковы признаки состава 
данного преступления? 

2. Каковы признаки состава мошенничества (ст. 159 УК РФ)? 
3. В каких случаях хищение чужого имущества считается открытым? 
4. Что понимается под насилием, опасным для жизни и здоровья? 
5. Что понимается под вымогательством (ст. 163 УК РФ) и каковы призна-

ки состава данного преступления? 
6. Что понимается под угоном (ст. 166 УК РФ) и каковы признаки состава 

данного преступления? 
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Тема 9 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Противодействие преступлениям против общественной безопасности 
и общественного порядка занимает особое место в деятельности право-
охранительных органов. Это связано с особенностью объекта, посяга-
тельство на который всегда воспринимается членами общества как по-
тенциальная угроза их личным правам и интересам. Таким образом, 
успешная деятельность по противодействию такого рода преступлени-
ям способна обеспечить у граждан чувство защищённости их жизненно 
важных интересов, общественное спокойствие и порядок. 

1. Уголовная ответственность за террористический акт  
и преступления террористического характера  

(ст. 205, 206, 207 УК РФ) 
Террористический акт (ст. 205 УК РФ) 

Объектом преступления является общественная безопасность. 
Объективная сторона преступления выражается в совершении 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и со-
здающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий, а также угроза совершения указанных действий. 

Наиболее доступными и эффективными, а потому и часто приме-
няемыми способами совершения террористического акта являются 
взрыв и поджог. Иные действия могут состоять в механическом повре-
ждении, разрушении зданий, сооружений, в устройстве аварий, ката-
строф и крушений на транспорте, в затоплении сооружений, помеще-
ний, складов, территорий, в радиоактивном, химическом, бактериоло-
гическом и ином заражении местности и т. п. При этом «иные дей-
ствия» должны создавать опасность гибели человека, причинения зна-
чительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий.  

Закон не определяет иные тяжкие последствия. Но к ним можно 
отнести, например, нарушение работы транспорта, прекращение по-
дачи электричества, газа, теплоснабжения, водоснабжения и т. д. 

Угроза совершения перечисленных действий предполагает не толь-
ко высказывания, но и совершение действий, характеризующих угрозу 
как реальную и действительную (например, приобретение огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, бактериологических, химических, радиоак-
тивных веществ и т. п.). Состав данного преступления формальный.  
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Субъективную сторону террористического акта составляет вина 
в форме прямого умысла и специальные цели — дестабилизация дея-
тельности органов власти или международных организаций либо воз-
действие на принятие ими решений.  

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 
достигшее 14-летнего возраста. 

Террористический акт в основном совершается путем действия, 
но иногда может быть осуществлен и путем бездействия (например, 
посредством невыполнения обязанностей, связанных со своевремен-
ным отключением производственных или технологических процессов 
в энергетике, на транспорте либо в добывающей промышленности).  

В соответствии с примечанием к данной статье лицо, участво-
вавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно своевременным предупреждением 
органов власти или иным путем способствовало его предотвращению 
и если в действиях этого лица не содержится иного преступления. 

К иным способам предотвращения террористического акта отно-
сятся обезвреживание средств его совершения, психическое и физи-
ческое воздействие на других его участников, привлечение к предот-
вращению акта терроризма должностных лиц и граждан, дезинфор-
мация других участников террористического акта, помешавшая осу-
ществлению их планов, и т. д. 

Захват заложника (ст. 206 УК РФ)  
Диспозиция ст. 206 УК РФ определяет захват заложника как за-

хват или удержание лица в качестве заложника, совершенный в целях 
понуждения государства, организации или гражданина совершить ка-
кое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо дей-
ствия как условия освобождения заложника. То есть, объективная 
сторона преступления предполагает активные действия, выражаю-
щиеся в виде захвата или удержания. 

Под захватом следует понимать неправомерное физическое огра-
ничение свободы другого человека. В процессе захвата или удержания 
к жертве может непосредственно применяться физическое или психи-
ческое насилие. Однако может и отсутствовать непосредственное фи-
зическое воздействие на жертву. Это возможно в тех случаях, когда, 
например, заложник содержится в обычной для него обстановке (заперт 
в комнате, гараже, в подвальном помещении, в помещении театра  
и т. д.), куда потерпевший пришел сам или был завлечен обманом. 
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При захвате заложника его последующее возвращение к свободе ста-
вится в прямую зависимость от выполнения требований преступника.  

Случаи вымогательства, сопряженные с захватом заложника, 
например, выдвижение требований о выдаче какой-то суммы денег, 
образуют оконченный состав захвата заложника, совершенный из ко-
рыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ), и дополнительной 
квалификации по ст. 163 УК РФ не требуется.  

Причинение смерти потерпевшему по неосторожности (ч. 3 ст. 206 
УК РФ) или умышленно (ч. 4 ст. 206 УК РФ) возможно как в процессе 
захвата заложника, так и в процессе его удержания. При этом смерть 
может быть причинена не только самому заложнику, но и другим лицам. 

Преступление считается оконченным с момента захвата заложни-
ка, а также в случае, если лицо удерживает (то есть препятствует 
освобождению) уже захваченного другими лицами заложника неза-
висимо от продолжительности удержания. 

Субъективная сторона — прямой умысел, в случае квалифици-
рованных составов возможно дополнительно наличие неосторожной 
вины по отношению к наступившим последствиям. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14-летнего 
возраста. 

Законодателем предусмотрена возможность освобождения ви-
новного от уголовной ответственности в случае добровольного осво-
бождения заложника, а равно освобождения по требованию властей. 
Если же заложник был освобожден после того, как власти полностью 
или частично выполнили требования преступника, или же после того, 
как начата силовая операция по освобождению, то признак добро-
вольности отсутствует, и тем более нельзя говорить о том, что винов-
ный подчинился требованиям властей. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) 
Опасность этого преступления — в дезорганизации деятельности 

органов власти и охраны правопорядка, отвлечении сил и средств на 
проверку ложных сообщений, причинении материального ущерба, 
вызванного нарушением нормального ритма работы организаций, 
учреждений и транспортных средств. 

Объектом преступления является общественная безопасность. 
Объективная сторона преступления выражается в сообщении 

о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. 
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Субъективная сторона — сообщение об акте терроризма явля-
ется заведомо ложным и может совершаться только с прямым умыс-
лом. Соответственно, по данной статье нельзя квалифицировать дей-
ствия лиц, которые добросовестно заблуждались относительно прав-
дивости сообщения, и, в силу различных причин, желали сохранить 
анонимность сообщения. Например, если лицо было обмануто.  

Также обязательными признаками субъективной стороны указан-
ного преступления являются либо мотив (хулиганские побуждения), 
для деяний, предусмотренных в ч. 1–2 ст. 207 УК РФ, либо цель (де-
стабилизации деятельности органов власти) для деяний, предусмот-
ренных в ч. 3–4 ст. 207 УК РФ. 

Субъект — лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
В качестве квалифицирующих признаков выступают либо по-

следствия в виде крупного ущерба (свыше 1 млн. рублей), либо наступ-
ление по неосторожности смерти человека или иных тяжких послед-
ствий, а также при совершении сообщения в отношении объектов соци-
альной инфраструктуры. 

2. Уголовная ответственность за организованную преступную 
деятельность (ст. 209 УК РФ) 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ) 
Объектом преступления является общественная безопасность. 
Объективная сторона преступления выражается: 
1) в создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях 

нападения на граждан или организации, а равно руководстве такой 
группой (бандой); 

2) в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в со-
вершаемых ею нападениях. 

Под бандой следует понимать организованную устойчивую во-
оруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для 
совершения нападений на граждан или организации. Банда может 
быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной 
подготовки нападения.  

Об устойчивости банды могут свидетельствовать такие признаки, 
как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, 
согласованность их действий, постоянство форм и методов преступ-
ной деятельности, длительность ее существования и количество со-
вершенных преступлений. 
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Обязательным признаком банды является ее вооруженность, пред-
полагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодно-
го, в том числе метательного оружия как заводского изготовления, так 
и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового 
и пневматического оружия. Использование участниками нападения не-
пригодного к целевому применению оружия или его макетов не может 
рассматриваться в качестве признака их вооруженности. Банда призна-
ется вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов 
и осведомленности об этом других членов банды. 

Под нападением следует понимать действия, направленные на 
достижение преступного результата путем применения насилия над 
потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного при-
менения.  

Создание банды предполагает совершение любых действий, ре-
зультатом которых стало образование организованной устойчивой во-
оруженной группы в целях нападения на граждан либо организации. 
Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, финанси-
ровании, приобретении оружия и т. п. Создание вооруженной банды 
является оконченным составом преступления независимо от того, были 
ли совершены планировавшиеся ею преступления. 

Под руководством бандой понимается принятие решений, свя-
занных как с планированием, материальным обеспечением и органи-
зацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею кон-
кретных нападений. Участие в банде представляет собой не только 
непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и вы-
полнение членами банды иных активных действий, направленных на 
ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание 
объектов для нападения и т. п. 

Как бандитизм должно квалифицироваться участие в совершае-
мом нападении и таких лиц, которые, не являясь членами банды, со-
знают, что принимают участие в преступлении, совершаемом бандой. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Обязательной является цель — нападение на граждан или 
организации. 

Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 
16-летнего возраста.  
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3. Преступления, посягающие на общественный порядок  
(ст. 213, 214 УК РФ) 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом хулиганства является 

общественный порядок, дополнительными объектами — здоровье че-
ловека, безопасность на транспорте. 

Под общественным порядком понимается совокупность обще-
ственных отношений, складывающихся по поводу правил поведения 
в обществе, установленных нормативными актами, нормами морали, 
обычаями, традициями, устоями, обеспечивающими общественное 
спокойствие, а также состояние защищенности личности в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Объективная сторона хулиганства заключается в грубом нару-
шении общественного порядка, которое выражается в явном неува-
жении к обществу и совершается по экстремистским мотивам либо 
с одним из двух альтернативных признаков объективной стороны:  

а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его приме-
нения (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ);  

б) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воз-
душном транспорте, а также на любом ином транспорте общего поль-
зования (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ).  

Если хулиганские действия не содержат ни одного из вышепере-
численных признаков или указанного в диспозиции мотива, то речь 
может идти о мелком хулиганстве, ответственность за которое преду-
смотрена ст. 20.1 КоАП РФ. 

Грубое нарушение общественного порядка — такие действия ли-
ца, которые причиняют существенный вред порядку, подрывают об-
щественное спокойствие и т. п. Явное неуважение к обществу означа-
ет открытое проявление пренебрежительного отношения лица к пра-
вилам поведения, к личности человека, его чести, достоинству. 

Местом совершения хулиганства является общественное место, 
то место, доступ в которое имеют все члены общества (улицы, скве-
ры) либо относительно-конкретизированное число лиц (подъезд мно-
гоквартирного дома, внутренняя дворовая территория организации). 
Так же для квалификации деяния как хулиганства важна обстановка 
публичности, то есть возможность членов общества воспринимать 
совершаемые виновным действия. 
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла, а также хулиганским мотивом.  

Под хулиганским мотивом понимается стремление противопо-
ставить себя обществу, продемонстрировать свое превосходство, 
пренебрежительное отношение к общественным нормам или к обще-
ству в целом. 

В качестве одного из трех альтернативных признаков состава рас-
сматриваемого преступления, наряду со способом (с применением наси-
лия к гражданам либо угрозой его применения) и местом (на железнодо-
рожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 
также на любом ином транспорте общего пользования), в п. «б» ч. 1  
ст. 213 УК РФ предусмотрен мотив — политическая, идеологическая, 
расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда либо 
ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 213 УК РФ — физическое вме-
няемое лицо, достигшее 16 лет, а по ч. 2 и 3 — физическое вменяемое 
лицо, достигшее 14 лет. 

Квалифицирующие признаки предусмотрены ч. 2 рассматривае-
мой статьи — это совершение хулиганства с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой либо связан-
ное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, ис-
полняющему обязанности по охране общественного порядка или пре-
секающему нарушение общественного порядка.  

Применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, — умышленные действия, направленные на использование 
лицом указанных предметов как для физического, так и для психиче-
ского воздействия на потерпевшего, а также иные действия, свиде-
тельствующие о намерении применить насилие посредством этого 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия1. 

К предметам, используемым в качестве оружия, могут относиться 
предметы хозяйственно-бытового назначения, обладающие свой-
ствами, присущими образцам оружия (кухонные ножи, топоры, брит-
вы и т. д.), а также любые другие предметы, используемые для при-
чинения физического вреда человеку (камень, дубинка, палка и т. д.). 

 
1 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О су-
дебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, со-
вершенных из хулиганских побуждений» (пункт 2). 
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Понятие представителя власти дано в примечании к ст. 318 УК 
РФ; им признается должностное лицо правоохранительного или кон-
тролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное 
в установленном законом порядке распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 
К лицам, исполняющим обязанности по охране общественного поряд-
ка, следует относить военнослужащих, лиц, осуществляющих частную 
детективную и охранную деятельность, привлекаемых к охране обще-
ственной безопасности и общественного порядка, должностных лиц  
органов местного самоуправления, которые по специальному полномо-
чию органа местного самоуправления осуществляют функции по охране 
общественного порядка. Под иными лицами, пресекающими нарушение 
общественного порядка, понимаются лица, хотя и не наделенные каки-
ми-либо полномочиями, однако по собственной инициативе участвую-
щие в действиях по пресечению преступления1. 

Если действия виновного совершаются с применением взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, они подлежат квалификации 
по ч. 3 ст. 213 УК РФ.  

Вандализм (ст. 214 УК РФ) 
Вандализм определяется в диспозиции ст. 214 УК РФ как осквер-

нение зданий или иных сооружений, порча имущества на обществен-
ном транспорте или в иных общественных местах. 

Основным непосредственным объектом выступает обществен-
ный порядок. В качестве дополнительного объекта выступают отно-
шения собственности. 

Объективная сторона рассматриваемого состава может быть вы-
ражена в двух альтернативных деяниях: либо в осквернении зданий 
и сооружений, под которым понимается обезображивание зданий и со-
оружений посредством учинения надписей и рисунков, оскорбляющих 
общественную нравственность, либо в порче имущества на обществен-
ном транспорте и в иных общественных местах. Обязательными при-
знаками вандализма являются место и обстановка совершения деяния. 
Местом совершения вандализма является общественное место. Обста-
новкой выступает обстановка публичности, то есть возможности чле-
нов общества воспринимать совершаемое деяние или его результат. 

 
1 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной 
практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершен-
ных из хулиганских побуждений». Пункт 10. 
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Так, не будет являться вандализмом оставление нарушающих обще-
ственную нравственность надписей на стене заброшенного здания 
на закрытой территории или на частном доме, стены которого огороже-
ны высоким забором, не позволяющим увидеть надпись прохожим. 

Состав преступления формальный, преступление окончено в мо-
мент совершения деяния, предусмотренного диспозицией статьи. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 
достигшее 14 лет. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла, а также хулиганским мотивом. 

4. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств  

(ст. 222, 2221, 2222 УК РФ) 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,  

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов  
(ст. 222 УК РФ) 

Основным объектом является общественная безопасность в сфе-
ре оборота оружия и боеприпасов.  

К предмету преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, 
относятся: огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы 
к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, 
его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основ-
ных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного 
поражения, его основных частей и патронов к нему). Следует обра-
тить внимание на то, что данные предметы исключены из круга 
предметов преступления, предусмотренного только ч. 1 и 2 ст. 222 
УК РФ. Все иные статьи, устанавливающие ответственность за неза-
конный оборот оружия (ст. 223–226 УК РФ), не содержат такого ис-
ключения. Диспозиция ч. 7 ст. 222 УК РФ в качестве предмета пре-
ступления предусматривает гражданское огнестрельное гладко-
ствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения, газовое оружие (за исключением механических 
распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезо-
точивыми или раздражающими веществами), пневматическое с дуль-
ной энергией свыше 7,5 Дж, холодное либо метательное оружие. 

В соответствии со ст. 1 закона «Об оружии» под оружием пони-
маются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 
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поражения живой или иной цели, подачи сигналов. 
Под огнестрельным оружием понимается оружие, предназначен-

ное для механического поражения цели на расстоянии метаемым сна-
ряжением, получающим направленное движение за счет энергии по-
рохового или иного заряда (примеч. 2 к ст. 222 УК РФ). 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное 
для использования гражданами Российской Федерации в целях самообо-
роны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образова-
тельных целях. Оно должно исключать ведение огня очередями и иметь 
емкость магазина (барабана) не более десяти патронов (кроме спортив-
ного оружия) либо, в случае со спортивным оружием, соответствовать 
требованиям, содержащимся в правилах видов спорта и (или) положени-
ям (регламентам) о спортивных соревнованиях. Также оно должно соот-
ветствовать криминалистическим требованиям к техническим характе-
ристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему 
(Приложение к приказу МВД России от 30.06.2017 № 429). 

Гладкоствольное огнестрельное оружие — это огнестрельное 
оружие, имеющее ствол или стволы с гладкими каналами, либо ору-
жие, каналы которого имеют как гладкие части, так и части с нареза-
ми, длина нарезной части которых не превышает 140 миллиметров. 

Длинноствольное огнестрельное оружие — это огнестрельное 
оружие с длиной ствола (стволов) более 300 мм и общей длиной бо-
лее 600 мм. 

Под крупнокалиберным огнестрельным оружием для целей 
УК РФ понимается огнестрельное оружие (за исключением граждан-
ского огнестрельного оружия и служебного огнестрельного оружия) 
калибра от 20 мм и более. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения — коротко-
ствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенное для ме-
ханического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаря-
жением патрона травматического действия, получающим направлен-
ное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не 
предназначенные для причинения смерти человеку. 

Основными частями огнестрельного оружия являются ствол, за-
твор, барабан, рамка, ствольная коробка. 

Боеприпасами признаются предназначенные для поражения цели 
предметы вооружения, патроны и метаемое снаряжение, содержащие 
разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо 
их сочетание независимо от калибра, изготовленные промышленным 
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или самодельным способом. Патроны светозвукового, травматического, 
газового действия, сигнальные, строительно-монтажные, учебные, охо-
лощенные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (сна-
ряда, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения 
цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным 
устройствам. 

Под газовым оружием понимается оружие, предназначенное 
для временного химического поражения живой цели путем примене-
ния слезоточивых или раздражающих веществ. В целом к газовому 
оружию также относятся механические распылители, аэрозольные 
и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими 
веществами, однако данные устройства предметом преступления, 
предусмотренного ст. 222 УК РФ, не являются. 

К холодному оружию относятся предметы, предназначенные 
для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непо-
средственном контакте с объектом поражения, которые включают в себя 
холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотни-
чьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; мечи 
и т. п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного 
действия (штыки, копья, боевые топоры и т. п.), а также оружие 
ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т. п.), а 
также метательное холодное оружие, то есть предметы, предназна-
ченные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение при помощи мускульной силы человека (ме-
тательные ножи и топоры, дротики и т. п.) либо механического 
устройства (луки, арбалеты и т. п.). 

Ответственность предусмотрена за незаконный оборот, хищение 
либо вымогательство не только годного к функциональному исполь-
зованию, но и неисправного либо учебного оружия, если оно содер-
жало пригодные для использования комплектующие детали или если 
лицо имело цель привести его в пригодное состояние и совершило 
какие-либо действия по реализации этого намерения. 

Сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и ре-
вольверы, электрошоковые устройства, предметы, сертифицирован-
ные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного 
назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, 
не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия 
с которым предусмотрена ст. 222–226 УК РФ. 
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Объективная сторона по ч. 1 ст. 222 УК РФ выражается в таких 
общественно опасных деяниях с огнестрельным оружием, его основ-
ными частями, боеприпасами, как незаконные приобретение, переда-
ча, хранение, перевозка, пересылка или ношение. 

Незаконное приобретение оружия или других указанных в статье 
предметов образует их покупка, получение в дар или уплату долга, 
в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т. п., а также неза-
конное временное завладение оружием в преступных либо иных целях, 
когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения.  

Под незаконным хранением огнестрельного оружия и других ука-
занных предметов имеется в виду их сокрытие в помещении, тайни-
ках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.  

Перевозка — это перемещение оружия или других предметов 
с использованием транспортных средств, но не непосредственно 
при обвиняемом. 

Под пересылкой понимаются действия лица, направленные на пе-
ремещение предмета преступления адресату (в почтовых отправлениях, 
посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушно-
го или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии 
осведомленности доставляющего (почтальона, курьера) о перемещае-
мом предмете и его сговора с отправителем), когда действия по пере-
мещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. 
Оконченным преступление следует считать с момента отправления  
посылки. 

Под ношением оружия и других предметов следует понимать их 
нахождение в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а 
равно переноску их в сумке, портфеле и т. п. 

Часть 2 данной статьи предусматривает совершение сбыта огне-
стрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему 
(за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его ос-
новных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей 
и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
его основных частей и патронов к нему). 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать 
их безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение 
в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо про-
тивоправной сделки (возмездной или безвозмездной), то есть прода-
жу, дарение, обмен и т. п.  
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, 
достигшее, возраста 16 лет.  

В соответствии с примечанием 1 к ст. 222 УК РФ лицо, добро-
вольно сдавшее предметы, указанные в этой статье, освобождается 
от уголовной ответственности по данной статье. Под добровольной 
сдачей оружия и других предметов, указанных в данной статье, сле-
дует понимать сдачу лицом указанных предметов по своей воле неза-
висимо от мотивов. О добровольности сдачи может свидетельство-
вать факт их выдачи или сообщение об их местонахождении органам 
власти при реальной возможности их дальнейшего хранения. Не мо-
жет признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в этой 
статье, а также в ст. 2221, 2222, 223 и 2231 УК РФ, их изъятие при за-
держании лица, а также при производстве следственных действий по 
их обнаружению и изъятию, например, после начала производства 
выемки или обыска. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,  
перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ  

или взрывных устройств (ст. 2221 УК РФ) 
Большинство признаков состава преступления, предусмотренно-

го ст. 2221 УК РФ, аналогично признакам состава ст. 222 УК РФ. Ос-
новным отличием является предмет преступления. К предмету рас-
сматриваемого состава относятся взрывчатые вещества и взрывные 
устройства. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические со-
единения или смеси веществ, способные под влиянием внешних воз-
действий к быстрому самораспространяющемуся химическому пре-
вращению (взрыву). К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, 
эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т. п. 

К взрывным устройствам относятся промышленные или само-
дельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функционально 
предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву. 
Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не отно-
сятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Объективная сторона преступления аналогична ст. 222 УК РФ. 
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации. 
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Субъектом данного преступления является вменяемое физиче-
ское лицо, однако, в отличие от ст. 222 УК РФ, возраст уголовной от-
ветственности установлен с 14 лет. 

Согласно прим. 1 к ст. 2221 УК РФ лицо, добровольно сдавшее 
предметы, указанные в ст. 2221, освобождается от уголовной ответ-
ственности по данной статье. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,  
пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, 

его основных частей и боеприпасов к нему (ст. 2222 УК РФ) 
Большинство признаков состава преступления, предусмотренного 

ст. 2222 УК РФ, аналогично признакам состава ст. 222 УК РФ. Основ-
ным отличием является предмет преступления. Предметом рассматри-
ваемого состава являются крупнокалиберное огнестрельное оружие, его 
основные части и боеприпасы к нему. Под крупнокалиберным огне-
стрельным оружием понимается огнестрельное оружие (за исключени-
ем гражданского огнестрельного оружия и служебного огнестрельного 
оружия) калибра от 20 мм и более (Примечание к ст. 2222 УК РФ). 
 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под террористическим актом (ст. 205 УК РФ) и каковы 
признаки состава указанного преступления? 

2. Что понимается под бандой, каковы признаки состава бандитизма 
(ст. 209 УК РФ)? 

3. Каковы признаки состава хулиганства (ст. 213 УК РФ)? 
4. Что является предметом преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия? 
5. В каких случаях возможно освобождение от уголовной ответственности 

при совершении преступлений в сфере незаконного оборота оружия? 
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Тема 10 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ  

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Общественная опасность преступлений, предусмотренных ст. 285–293 
УК РФ, выражается в подрыве авторитета государственной власти, гос-
ударственной службы и службы в органах местного самоуправления, 
создании благоприятных условий для коррупционных проявлений, рас-
тлении сознания чиновничьего корпуса, извращении сущности аппара-
та власти и управления, что в конечном итоге культивирует общее от-
рицательное отношение к органам власти и лицам, находящимся 
на государственной службе и службе в органах местного самоуправле-
ния. Противодействие преступности внутри самого аппарата власти 
и управления является залогом устойчивого существования и выстраи-
вания правовых отношений между государством и обществом. 

1. Понятие должностного лица 
Должностным лицом признаётся лицо, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющее функции представи-
теля власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, гос-
ударственных корпорациях, государственных компаниях, публично-
правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе 
управления которых Российская Федерация, субъект Российской Фе-
дерации или муниципальное образование имеет право прямо или кос-
венно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федера-
ция, субъект Российской Федерации или муниципальное образование 
имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный ор-
ган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального орга-
на управления, в акционерных обществах, в отношении которых ис-
пользуется специальное право на участие Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований 
в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а 
также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках 
и воинских формированиях Российской Федерации. 



97 

Под должностными полномочиями должностного лица следует 
понимать совокупность прав и обязанностей лица по занимаемой им 
должности. 

Из понятия должностного лица можно выделить три обязатель-
ных признака должностного лица: 

1. По времени осуществления должностным лицом должност-
ных полномочий: 

— Постоянно — должностное лицо осуществляет полномочия 
по занимаемой им на постоянной основе должности (например, по-
лицейский-водитель выполняет возложенные обязанности в соответ-
ствии с должностным регламентом). 

— Временно — должностное лицо осуществляет предоставленные 
полномочия по временно занимаемой им должности (например, коман-
дир взвода патрульно-постовой службы полиции выполняет обязанно-
сти командира роты, находящегося в служебной командировке). 

— По специальному полномочию — временное или разовое 
выполнение должностным лицом полномочий, возникающих в спе-
циальных, в том числе экстремальных, условиях (например, приме-
нение сотрудником полиции физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия). 

2. По осуществляемым должностным лицом функциям: 
— Функции представителя власти — полномочия должностно-

го лица по управлению лицами, не находящимися в его служебной 
зависимости (например, сотрудник ГИБДД проверяет документы 
у лица, управляющего транспортным средством). 

— Организационно-распорядительные функции — полномо-
чия должностного лица по управлению подчиненными лицами 
(например, командир взвода патрульно-постовой службы полиции 
распределяет выполнение служебных обязанностей между подчинён-
ными полицейскими). 

— Административно-хозяйственные функции — полномочия 
должностного лица по управлению имуществом организации, учре-
ждения, предприятия (например, старшина подразделения полиции 
принимает на баланс новые предметы экипировки полицейских). 

3. По месту осуществления должностным лицом должностных 
полномочий — в организациях, учреждениях, предприятиях, относя-
щихся к органам государственной или муниципальной власти по пра-
ву собственности или по праву преимущественного управления. 

Одновременное выполнение трёх указанных признаков даёт ос-
нование для признания лица должностным. 
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2. Злоупотребление и превышение должностными полномочиями 
Под злоупотреблением должностными полномочиями понимается 
использование должностным лицом своих служебных полномочий во-
преки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступления высту-
пают общественные отношения, обеспечивающие нормальную дея-
тельность органов государственной или муниципальной власти. 

Объективная сторона преступления выражается общественно 
опасным деянием в виде использования должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы, под которым по-
нимается совершение деяний (действия или бездействия), входящих 
в компетенцию должностного лица, но их совершение не вызывалось 
служебной необходимостью и объективно противоречило как общим 
задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату 
и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и за-
дачам, для достижения которых должностное лицо было наделено 
соответствующими полномочиями (например, командир взвода пат-
рульно-постовой службы полиции направляет подчинённого поли-
цейского заниматься ремонтом его личного транспортного средства), 
а также умышленное неисполнение должностным лицом своих обя-
занностей, если подобное бездействие было совершено из корыстной 
или иной личной заинтересованности, объективно противоречило це-
лям и задачам, для достижения которых должностное лицо было 
наделено соответствующими должностными полномочиями (напри-
мер, использование служебного автотранспорта сотрудниками пат-
рульно-постовой службы полиции в целях частного извоза). 

Обязательным признаком объективной стороны злоупотребления 
должностными полномочиями является наступление общественно 
опасных последствий, находящихся в причинно-следственной связи 
с общественно опасным деянием, в виде существенного нарушения прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства. Признак существенного 
нарушения прав и интересов потерпевших юридических или физических 
лиц является оценочным и подлежит установлению в каждом конкрет-
ном случае злоупотребления должностными полномочиями. К таковым, 
например, могут относиться нарушения гарантированных Конституцией 
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Российской Федерации права на уважение чести и достоинства лично-
сти, личной и семейной жизни граждан, неприкосновенность жилища, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, права на судебную защиту и доступ к правосудию, 
компенсацию ущерба от преступления и др. При оценке существенности 
вреда также учитывают степень отрицательного влияния деяния на нор-
мальную работу организаций, характер и размер понесённого матери-
ального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причинённого 
физического, морального или имущественного вреда (например, при 
проведении ремонта личного транспортного средства по указанию ко-
мандира взвода патрульно-постовой службы полиции, полицейский 
травмировался и получил вред здоровью любой степени тяжести). 

С субъективной стороны злоупотребление характеризуется 
умышленной формой вины при наличии мотива на совершение пре-
ступления в виде корыстной или иной личной заинтересованности. 
Корыстная заинтересованность выражается в стремлении долж-
ностного лица путём совершения неправомерных действий получить 
для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не свя-
занную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою 
пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение 
льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, 
возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов 
и др.). Под иной личной заинтересованностью следует понимать 
стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного 
характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, се-
мейственность, желание приукрасить действительное положение, по-
лучить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-
либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и др. (например, ко-
мандир взвода патрульно-постовой службы полиции отказывает в за-
служенной положительной характеристике подчинённому полицей-
скому, препятствуя его служебному росту, не желая лишиться добро-
совестного сотрудника во вверенном ему подразделении). 

Субъект преступления — специальный, должностное лицо. 
Квалифицирующим признаком в ч. 2 ст. 285 УК РФ является 

злоупотребление должностными полномочиями, совершённое лицом, 
занимающим государственную должность Российской Федерации 
(примеч. 2 к ст. 285 УК РФ), государственную должность субъекта 
Российской Федерации (примеч. 3 к ст. 285 УК РФ) или главой орга-
на местного самоуправления. 
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Особо квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 3 
ст. 285 УК РФ, выступает злоупотребление должностными полномочи-
ями, повлекшее тяжкие последствия. Таковыми признаются крупные 
аварии, длительные остановки транспорта или производственного про-
цесса, иные нарушения деятельности организаций, причинение значи-
тельного материального ущерба, причинение смерти по неосторожно-
сти, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и др. 

Под превышением должностных полномочий следует пони-
мать совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ). 

Основной непосредственный объект аналогичен объекту зло-
употребления должностными полномочиями. 

Объективная сторона превышения должностных полномочий 
выражается общественно опасным деянием в виде совершения во-
преки интересам службы должностным лицом при исполнении слу-
жебных обязанностей действий, явно выходящих за переделы долж-
ностных полномочий, которые: 

— относятся к полномочиям вышестоящего или равного по ста-
тусу другого должностного лица (например, командир взвода пат-
рульно-постовой службы полиции «увольняет» со службы подчинён-
ного полицейского); 

— могут быть совершены только при наличии особых обстоятель-
ств, указанных в законе или подзаконном акте (например, применение 
полицейским оружия в отношении несовершеннолетнего, если его дей-
ствия не создавали реальной опасности для жизни других лиц); 

— совершаются должностным лицом единолично, однако могут 
быть произведены только коллегиально либо в соответствии с поряд-
ком, установленным законом, по согласованию с другим должност-
ным лицом или органом (например, командир взвода патрульно-
постовой службы полиции принимает решение о предоставлении 
краткосрочного отпуска подчинённому полицейскому); 

— никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать 
(например, полицейский патрульно-постовой службы причиняет по-
бои лицу, находящемуся в состоянии опьянения). 

Обязательным признаком объективной стороны превышения 
должностных полномочий является наступление общественно опас-
ных последствий, находящихся в причинно-следственной связи 
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с общественно опасным деянием. Содержание общественно опасных 
последствий аналогично ранее рассмотренным при анализе объек-
тивной стороны злоупотребления должностными полномочиями. 

Субъективные признаки превышения должностных полномо-
чий и квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2 ст. 286 
УК РФ, аналогичны ранее рассмотренным при анализе злоупотребле-
ния должностными полномочиями. 

Особо квалифицирующие признаки предусматривают примене-
ние насилия или угрозу его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), при-
менение оружия или специальных средств (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) 
либо причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 
Под применением насилия понимается физическое воздействие на по-
терпевшего с причинением ему побоев, ограничения свободы, причине-
ния лёгкого или средней тяжести вреда здоровью. Под угрозой примене-
ния насилия понимается психическое воздействие на потерпевшего, 
свидетельствующее о намерении субъекта немедленно применить физи-
ческое насилие в любых объёмах, вплоть до убийства, что реально вос-
принимается потерпевшим. Под применением оружия или специальных 
средств понимают умышленные действия, связанные с использованием 
поражающих свойств оружия или специальных средств, либо использо-
вание их по назначению. Признак причинения тяжких последствий рас-
смотрен при анализе злоупотребления должностными полномочиями. 

3. Получение и дача взятки 
Под получением взятки понимается получение должностным лицом 
лично или через посредника материальных или нематериальных цен-
ностей за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц в связи с выполняемыми должностными 
полномочиями или занимаемым служебным положением. 

Основным непосредственным объектом получения взятки яв-
ляются общественные отношения, обеспечивающие нормальное ис-
полнение должностными лицами органов государственной или муни-
ципальной власти должностных полномочий без противоправного 
материального вознаграждения. 

Предметом преступления выступают материальные ценности 
в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или нематериальные 
ценности в виде предоставления услуг имущественного характера 
(например, проведение ремонта автомобиля); предоставление иных 
имущественных прав, содержащих вещные, обязательственные  
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и исключительные права, обладающие ценностью, стоимостной оцен-
кой и приводящие к материальному обогащению их обладателя (напри-
мер, получение доходов от включения в коллектив авторов творческого 
произведения). Закон не содержит указаний на минимальный размер 
противоправного вознаграждения (взятки); это даёт основание счи-
тать, что получение должностным лицом взятки в любом размере об-
разует состав взяточничества. Из содержания ст. 2912 УК РФ «Мел-
кое взяточничество» следует, что мелкой признаётся взятка в размере 
не превышающем 10 тыс. руб. Значит, уголовная ответственность 
за получение взятки по ст. 290 УК РФ наступает, если её размер пре-
вышает 10 тыс. руб. 

Объективная сторона получения взятки выражается совершением 
общественно опасного деяния (ч. 1 ст. 290 УК РФ) в виде получения 
должностным лицом, иностранным должностным лицом, должностным 
лицом публичной международной организации лично или через по-
средника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо 
в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав (в том числе, когда взятка 
по указанию должностного лица передаётся иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действия (бездействия) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, ли-
бо если оно в силу должностного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе. Закон не предусматривает наступление 
общественно опасных последствий, а значит преступление признаётся 
оконченным с момента принятия должностным лицом в любой форме 
хотя бы части передаваемых ему ценностей. 

За получение взятки должностное лицо должно совершить любое 
из альтернативных деяний в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц: 

— действия (бездействие), входящие в его служебные полномо-
чия (например, полицейский патрульно-постовой службы полиции не 
препятствует допуску в территориальное подразделение посетителя-
взяткодателя); 

— способствование совершению действия (бездействия) в силу 
должностного положения (например, полицейский патрульно-постовой 
службы полиции проводит без очереди в отдел лицензионно-
разрешительной системы посетителя-взяткодателя); 
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— общее покровительство или попустительство по службе 
(например, командир взвода патрульно-постовой службы полиции 
создаёт привилегированные условия службы подчинённому полицей-
скому-взяткодателю). 

С субъективной стороны получение взятки совершается с пря-
мым умыслом и корыстным мотивом. Взяткополучатель сознательно 
использует свои должностные полномочия и служебное положение 
как источник незаконного материального обогащения. 

Субъектом получения взятки выступает должностное лицо, при-
знаки которого рассмотрены выше. Кроме того, субъектом этого пре-
ступления может быть иностранное должностное лицо либо долж-
ностное лицо публичной международной организации (примеч. 2 
к ст. 290 УК РФ). 

Квалифицирующим признаком получения взятки, предусмот-
ренным ч. 2 ст. 290 УК РФ, выступает взятка в значительном размере, 
превышающем 25 тыс. руб. (примеч. 1 к ст. 290 УК РФ). 

Особо квалифицирующим признаком по ч. 3 ст. 290 УК РФ яв-
ляется получение взятки за незаконные действия (бездействие), кото-
рые содержат состав какого-либо правонарушения или преступления 
(например, полицейский патрульно-постовой службы не принимает 
должных мер к правонарушителю-взяткодателю). По ч. 4 ст. 290 УК РФ 
наступает уголовная ответственность за получение взятки лицом, зани-
мающим государственную должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации, а равно гла-
вой органа местного самоуправления (примеч. 2, 3 к ст. 285 УК РФ). 
По ч. 5 ст. 290 УК РФ наступает уголовная ответственность за получе-
ние взятки группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), если имело место вымога-
тельство взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) или взятка была в крупном 
размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), превышающем 150 тыс. руб. (при-
меч. 1 к ст. 290 УК РФ). По ч. 6 ст. 290 УК РФ наступает уголовная от-
ветственность за получение взятки в особо крупном размере, превы-
шающем 1 млн руб. (примеч. 1 к ст. 290 УК РФ). 

Сопутствующим составом получения взятки является дача взятки 
(ст. 291 УК РФ). Основной непосредственный объект и предмет 
дачи взятки соответствуют ранее рассмотренным аналогичным при-
знакам при анализе ст. 290 УК РФ. 

Объективная сторона дачи взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) выража-
ется в совершении общественно опасного деяния в виде передачи 
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предмета взятки должностному лицу, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международной организа-
ции лично или через посредника (в том числе когда взятка по указа-
нию должностного лица передаётся иному физическому или юриди-
ческому лицу). Взятка должностному лицу даётся за совершение дей-
ствий (бездействия), рассмотренных при анализе ст. 290 УК РФ. Дача 
взятки считается оконченным преступлением с момента принятия 
должностным лицом хотя бы части передаваемых ценностей. 

Субъективная сторона дачи взятки выражается умышленной 
виной. Умысел прямой. 

Субъект дачи взятки общий, то есть физическое, вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицирующий признак по ч. 2 ст. 291 УК РФ и особо 
квалифицирующие признаки по ч. 3–5 ст. 291 УК РФ в основном 
аналогичны по содержанию рассмотренным при анализе состава по-
лучения взятки. 

Примечание к ст. 291 УК РФ содержит альтернативные условия 
освобождения взяткодателя от уголовной ответственности. К тако-
вым относятся активное способствование раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления; наличие в отношении лица вымогательства 
взятки со стороны должностного лица; добровольное сообщение лица 
в орган, имеющий право возбудить уголовное дело о даче взятки, 
о совершённом им преступлении. 

В настоящее время деятельность посредников в получении или 
даче взятки рассматривается в качестве самостоятельного преступле-
ния, ответственность за которое предусмотрена в ст. 2911 УК РФ.  

Объект данного преступления совпадает с объектами получения 
и дачи взятки. 

Объективная сторона посредничества во взяточничестве выра-
жается в передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткопо-
лучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткопо-
лучателю в достижении либо реализации соглашения между ними. 
Посредничество наказуемо только если размер взятки является зна-
чительным, то есть превышающем 25 тыс. руб. (примеч. 1 к ст. 290 
УК РФ).  

По конструкции объективной стороны состав данного преступле-
ния является формальным; преступление считается оконченным 
с момента совершения хотя бы одного из альтернативных действий, 
перечисленных в диспозиции. 



105 

Субъективную сторону посредничества во взяточничестве обра-
зует вина в виде прямого умысла. Виновный осознает, что он оказы-
вает посредничество именно во взяточничестве и желает совершить 
эти действия. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 2911 УК РФ, 
может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшие 16 лет. 

Квалифицированным составом данного преступления, закреп-
ленным в ч. 2 ст. 2911 УК РФ, является посредничество во взяточни-
честве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) 
либо лицом с использованием своего служебного положения.  

В ч. 3 ст. 2911 УК РФ законодатель закрепляет два квалифициру-
ющих признака посредничества во взяточничестве: а) совершение 
преступления группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой; б) в крупном размере. Ответственность за посред-
ничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, 
предусмотрена в ч. 4 рассматриваемой статьи. Все, вышеперечислен-
ные квалифицирующие признаки были рассмотрены в ст. 290 УК РФ. 

Часть 5 ст. 2911 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за обещание или предложение посредничества во взяточниче-
стве. Состав данного преступления по конструкции является усечен-
ным. Законодатель переносит момент окончания преступления на 
стадию обещания или предложения посредничества. Для признания 
данного состава преступления оконченным, необязательно соверше-
ние действий, образующих посредничество во взяточничестве. 

В примеч. к ст. 2911 УК РФ названы условия освобождения по-
средника во взяточничестве от уголовной ответственности. 

4. Служебный подлог 
Под служебным подлогом понимается внесение должностным ли-
цом, а также государственным или муниципальным служащим, не 
являющимся должностным лицом, из корыстной или иной личной за-
интересованности в официальные документы заведомо ложных све-
дений, а также внесение в такие документы исправлений, искажаю-
щих их действительное содержание (ч. 1 ст. 292 УК РФ). 

Основной непосредственный объект представляют обществен-
ные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов 
государственной или муниципальной власти, связанную с оборотом 
официальной документации. 
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Предметом преступления являются официальные документы, 
которые удостоверяют факты, влекущие юридические последствия 
в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобож-
дения от обязанностей, изменения объёма прав и обязанностей (ли-
сток временной нетрудоспособностей, свидетельство о регистрации 
автомобиля, экзаменационная ведомость, рапорт об обнаружении 
признаков преступления и др.). Предметом рассматриваемого пре-
ступления не являются паспорт гражданина Российской Федерации 
и иные документы, оформляемые при приобретении гражданства 
Российской Федерации, которые являются предметом преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 2921 УК РФ. 

Объективная сторона служебного подлога выражается совер-
шением общественно опасного деяния в виде внесения в официаль-
ные документы заведомо ложных сведений и исправлений, искажа-
ющих их действительное содержание, то есть отражение и (или) заве-
рение заведомо несоответствующих действительности фактов как 
в уже существующих официальных документах путём подчистки, до-
писки и др., так и путём изготовления нового документа, в том числе 
с использованием соответствующего бланка (например, полицейский 
патрульно-постовой службы дописывает в рапорт об обнаружении 
признаков преступления сведения о дополнительном преступлении, 
в действительности не совершённым задержанным лицом). Наступ-
ления общественно опасных последствий не требуется. Преступление 
признаётся оконченным с момента внесения в официальные докумен-
ты заведомо ложных сведений и исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание. 

Субъективная сторона служебного подлога выражается прямым 
умыслом при наличии мотива в виде корыстной или иной личной за-
интересованности. Указанные признаки раскрыты при анализе ст. 285 
УК РФ. 

Субъектом служебного подлога могут быть должностное лицо, 
либо не являющийся должностным лицом государственный или му-
ниципальный служащий, выполняющий профессиональную деятель-
ность на должностях государственной или муниципальной службы. 

Квалифицирующим признаком по ч. 2 ст. 292 УК РФ выступа-
ет служебный подлог, повлёкший наступление общественно опасных 
последствий в виде существенного нарушения прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства. Указанный признак раскрыт при анализе 
ст. 285 УК РФ. 
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6. Халатность 
Под халатностью понимается неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недоб-
росовестного или небрежного отношения к службе либо обязанно-
стей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба 
или существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ). 

Основной непосредственный объект соответствует ранее рас-
смотренному при анализе ст. 285 УК РФ. 

Объективная сторона халатности выражается совершением  
общественно опасного деяния в форме бездействия путём неисполне-
ния (например, полицейский патрульно-постовой службы покинул 
маршрут патрулирования) или в форме действия, но ненадлежащего 
исполнения (например, полицейский патрульно-постовой службы 
уклонился от маршрута патрулирования) должностным лицом служеб-
ных или должностных обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе, что повлекло наступление обще-
ственно опасных последствий в виде причинения крупного ущерба на 
сумму более 1 млн 500 тыс. руб. (примеч. к ст. 293 УК РФ) либо суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан или организа-
ций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 
Последний названный признак общественно опасных последствий рас-
смотрен при анализе ст. 285 УК РФ. С наступлением общественно 
опасных последствий состав халатности признаётся оконченным. 

Субъективная сторона халатности выражается неосторожной 
формой вины по отношению к наступившим общественно опасным 
последствиям как в виде легкомыслия, так и небрежности. 

Субъектом халатности является должностное лицо. 
Квалифицирующим признаком по ч. 11 ст. 293 УК РФ является 

наступившее по неосторожности общественно опасное последствие 
в виде причинения особо крупного ущерба в размере, превышающем 
7 млн 500 тыс. руб. (примеч. к ст. 293 УК РФ). 

Особо квалифицирующими признаками халатности выступа-
ют наступившие по неосторожности общественно опасные послед-
ствия в виде тяжкого вреда здоровью или смерти человека (ч. 2 ст. 
293 УК РФ) либо смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто понимается под должностным лицом в УК РФ? 
2. Каковы признаки состава злоупотребления должностными полномочиями 

(ст. 285 УК РФ)? 
3. Что понимается под превышением должностных полномочий (ст. 286 

УК РФ), каковы признаки состава данного преступления? 
4. Раскройте признаки состава получения взятки (ст. 290 УК РФ). 
5. Что понимается под служебным подлогом (ст. 292 УК РФ), каковы при-

знаки состава данного преступления? 
6. Что такое халатность (ст. 293 УК РФ), каковы признаки состава указан-

ного преступления?  
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Тема 11 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

В рамках дисциплины «Правовая подготовка» мы переходим к изуче-
нию преступлений против порядка управления, закрепленных в гл. 32 
разд. Х УК РФ, которые законодатель рассматривает как разновид-
ность посягательства на интересы государственной власти. 

1. Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа 

Статья 317 УК РФ является специальной нормой по отношению к п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, где предусмотрена ответственность за убийство ли-
ца или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга. По общему пра-
вилу о конкуренции норм применяться должна ст. 317 УК РФ, если 
жертвам преступления явились перечисленные в ней лица и соблюдены 
другие условия данной нормы. 

Основной непосредственный объект — установленный поря-
док управления или его отдельные составляющие.  

Дополнительный непосредственный объект — жизнь сотрудни-
ка правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких.  

Высокая степень общественной опасности данного деяния выра-
жается в том, что преступник своим деянием одновременно нарушает 
два значимых объекта преступления: нормальную деятельность пра-
воохранительных органов по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности, а также жизнь лица, осуществ-
ляющего эту деятельность. 

Потерпевшими являются:  
1) сотрудники правоохранительных органов; 
2) военнослужащие; 
3) их близкие — родители, супруг (-а), дети, усыновители, усы-

новленные, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, а также 
иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложив-
шихся личных отношений дороги потерпевшему. 

Объективная сторона — действия в форме посягательства 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, 
а равно их близких. 

Причинение тяжкого, среднего или легкого вреда здоровью в ре-
зультате преступного посягательства образует состав оконченного 
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преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. Однако угроза убий-
ством сотруднику правоохранительного органа, военнослужащему, 
а равно их близким квалифицируется в зависимости от обстоятельств 
дела либо по ст. 318 УК РФ, либо по ст. 119 УК РФ. 

Если посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, военнослужащего, а равно их близких, совершено при выпол-
нении ими своих обязанностей, но по мотивам личных неприязненных 
отношений, сложившихся на бытовой, семейной или иной почве, их 
убийство или покушение на убийство квалифицируется по статье Осо-
бенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за преступ-
ления против личности. 

По конструкции состав преступления является усеченным, то есть 
оконченным с момента совершения действий, направленных на лише-
ние жизни потерпевшего независимо от того, наступила ли его смерть.  

Субъективная сторона — вина в виде прямого умысла и специ-
альная цель — воспрепятствование законной деятельности указанных 
лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности либо по мотиву мести за такую деятельность. Поэтому 
в содержание умысла виновного обязательно входит осознание того, 
что потерпевшим является именно такое лицо. Это подтверждается 
обычно объективными фактами (форменная одежда потерпевшего, 
предъявление им служебного удостоверения, наличие специального 
транспорта и пр.).  

Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. В случае недостижения лицом 16-летнего возраста к нему 
может быть применена общая норма п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

2. Применение насилия в отношении представителя власти  
(ст. 318 УК РФ) 

Основной непосредственный объект — нормальная и законная дея-
тельность федеральных и региональных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, порядок осуществления 
ими функций власти.  

Дополнительный непосредственный объект — телесная 
неприкосновенность, безопасность личности, здоровье представителя 
власти и его близких.  

Потерпевшими являются:  
1) представитель власти, которым в соответствии с примечани-

ем к ст. 318 УК РФ является должностное лицо правоохранительного 
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или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наде-
ленное в установленном законом порядке распорядительными пол-
номочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 
зависимости;  

2) близкие представителя власти — родители, супруг (-а), дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабушка, 
внуки, а также иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых 
в силу сложившихся личных отношений дороги потерпевшему. 

Объективная сторона — применение насилия либо угрозы приме-
нения насилия в отношении представителей власти или их близких.  

По ч. 1 ст. 318 УК РФ предусмотрено применение насилия, 
не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, либо угроза приме-
нения такого насилия. 

Под насилием, не опасным для жизни и здоровья понимается 
причинение побоев или иных насильственных действий, не повлек-
ших за собой кратковременного расстройства здоровью.  

Под угрозой применения насилия понимается психическое наси-
лие, то есть высказывание слов угрозы причинения вреда здоровью 
или убийством. При этом необходимо установить, что угроза являет-
ся действительной и реальной, то есть объективно существующей 
(а не мнимой) и по своему характеру способной оказать необходимое 
воздействие на потерпевшего. О реальности угрозы может свидетель-
ствовать обстановка, в которой она высказывается, способ ее выра-
жения, личность виновного, характер прежних взаимоотношений ви-
новного и потерпевшего и др. 

Противоправные действия в отношении представителей власти 
или их близких квалифицируются по ст. 318 УК РФ только при усло-
вии, что они имели место в связи с исполнением потерпевшим своих 
должностных обязанностей.  

Часть 2 ст. 318 УК РФ — применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья понимается при-
чинение легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью. 

Сопротивление представителю власти или иное противодействие 
его законной деятельности без применения насилия или угроз влекут 
не уголовную, а административную ответственность в предусмотрен-
ных законом случаях. 

Преступление считается оконченным с момента физического или 
психического насилия в целях противодействия законной деятельности 
представителя власти или понуждения его к изменению характера этой 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=31801
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деятельности либо к выполнению явно незаконного действия. При этом 
не требуется, чтобы представитель власти прекратил или изменил ха-
рактер своей деятельности, связанной с исполнением им обязанностей 
по службе. 

Субъективная сторона — вина в виде прямого умысла и специ-
альная цель — воспрепятствовать законной деятельности представи-
теля власти или мотивом мести за такую деятельность. 

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 

3. Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) 
Основной непосредственный объект — нормальная и законная дея-
тельность органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, их авторитет, порядок осуществления ими функций власти.  

Дополнительный непосредственный объект — честь и досто-
инство представителя власти.  

Потерпевшим выступает только представитель власти.  
Объективная сторона — публичное оскорбление представителя 

власти при исполнении им своих должностных обязанностей или 
в связи с их исполнением.  

Публичным признается оскорбление, если оно совершено в при-
сутствии хотя бы одного постороннего лица, которое не имеет ника-
кого отношения к данному органу власти, поскольку происходит 
умаление авторитета органа власти в глазах граждан. Публичность 
также может выражаться письменно, если оно (оскорбление) предна-
значено для ознакомления с ним неопределенного числа лиц, в том 
числе в средствах массовой информации или же в сети «Интернет». 

Нанесение оскорбления представителю власти, не связанного 
с исполнением им своих должностных обязанностей или не при их 
исполнении, не образует состава рассматриваемого преступления.  

Преступление считается оконченным с момента нанесения 
оскорбления представителю власти. 

Субъективная сторона — вина в виде прямого умысла. 
Обязательными признаками субъективной стороны выступают мо-

тивы и цель. Мотив — стремление отомстить за правомерную деятель-
ность либо воспрепятствовать такой деятельности. Цель — унижение 
чести и достоинства, подрыв деловой репутации представителя власти.  

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 
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4. Самоуправство (ст. 330 УК РФ) 
Основной непосредственный объект — общественные отноше-

ния, обеспечивающие реализацию гражданами и юридическими ли-
цами своих прав и обязанностей.  

Дополнительный непосредственный объект — здоровье и те-
лесная неприкосновенность личности. 

Объективная сторона — самоуправство, то есть произвол, 
предполагающий самовольное, вопреки установленному законом или 
иным нормативным правовым актом порядку, совершение каких-
либо действий, правомерность которых оспаривается юридическим 
лицом или гражданином.  

Преступление считается оконченным с момента причинения су-
щественного вреда; по конструкции состав — материальный. 

Вопрос о том, является ли причиненный вред существенным, ре-
шается в каждом конкретном случае в зависимости от размеров при-
чиненного материального ущерба (включая упущенную выгоду), а 
также с учетом важности нарушенных прав и интересов. По этому 
признаку анализируемое преступление отграничивается от админи-
стративно наказуемого самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ). 

Если потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью или 
имело место убийство, содеянное квалифицируется как по ч. 2 ст. 330 
УК РФ, так и по соответствующим статьям УК РФ, предусматрива-
ющим ответственность за названные преступления.  

Угроза предполагает психическое насилие в форме запугивания 
потерпевшего реальной и действительной опасностью причинения 
ему физического вреда. 

Субъективная сторона — вина в виде прямого и косвенного 
умысла.  

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16 лет. Самоуправные действия, совершаемые должностным ли-
цом, или лицом, выполняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, а также в некоммерческой организа-
ции, необходимо квалифицировать по ст. 201, 285, 286 УК РФ. Если 
же соответствующие действия совершают государственные служа-
щие или муниципальные служащие, не являющиеся должностными 
лицами, присваивая при этом полномочия должностных лиц, то соде-
янное образует преступление, предусмотренное ст. 288 УК РФ. 
  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=330
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимается под посягательством на жизнь сотрудника правоохрани-

тельных органов (ст. 317 УК РФ), каковы признаки состава указанного пре-
ступления? 

2. Кто является представителем власти? 
3. Каковы признаки состава применения насилия в отношении представи-

теля власти? 
4. В каких случаях уголовно наказуемо оскорбление представителя власти? 
5. Что понимается под самоуправством (ст. 330 УК РФ), каковы признаки 

состава указанного преступления?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем учебном пособии обобщены основные понятия и катего-
рии административного и уголовного права, такие как «администра-
тивное правонарушение», «состав административного правонаруше-
ния», «административная ответственность», «административное нака-
зание», «преступление», «категории преступлений», «состав преступ-
ления», «соучастие в преступления», «стадии совершения преступле-
ния». Кроме того рассмотрена характеристика самых распространен-
ных составов административных правонарушений и преступлений. 

Целью дисциплины «Правовая подготовка» является получение 
необходимых знаний из двух объемных отраслей законодательства: 
административного и уголовного. Для достижения указанной цели 
в настоящем учебном пособии был отобран и обобщен самый необ-
ходимый материал, который решает проблему формирования в ко-
роткий срок минимального объема необходимых правовых знаний 
у сотрудников вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной 
работы, впервые принимаемых на службу в территориальные органы 
Росгвардии, для последующего осуществления ими профессиональ-
ной деятельности. 

В целях дальнейшего и более углубленного изучения основных 
положений административного и уголовного права даётся перечень 
рекомендуемых источников, разбитый на две части, соответствую-
щие административному и уголовному праву. 

Учебное пособие соответствует требованиям, предъявляемым 
к работам, используемым в образовательном процессе в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. Рекомендовано для 
организации и обеспечения учебного процесса Института-факультета 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации Санкт-Петербургского университета МВД России. 
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