
Федеральное государственное казенное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА) 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО «ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018 



2 

ББК 67.7 

      П841 

 

П841 
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) 

сотрудников органов внутренних дел по должности служащего «По-

лицейский». Правовая подготовка: учебное пособие. – Екатеринбург: 

Уральский юридический институт МВД России, 2018. – 170 с. 

ISBN 978-5-88437-553-6 
Авторский коллектив 

 

В. А. Галицков, старший преподаватель кафедры конституционного права 

УрЮИ МВД России, кандидат юридических наук, подполковник полиции (гл. 1); 

О. В. Корниенко, заместитель начальника кафедры административного права и 

административной деятельности органов внутренних дел УрЮИ МВД России, канди-

дат юридических наук, доцент, полковник полиции (темы 2.1, 2.3 гл. 2, тема 3.1 гл. 3); 

А. В. Коркин, профессор кафедры административного права и административ-

ной деятельности органов внутренних дел УрЮИ МВД России, кандидат юридиче-

ских наук, доцент (тема 2.2 гл. 2); 

Б. А. Кудрявцев, старший преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности органов внутренних дел УрЮИ МВД России, под-

полковник полиции (тема 2.2 гл. 2); 

М. М. Пронина, начальник кафедры теории и истории государства и права 

УрЮИ МВД России, кандидат юридических наук, полковник полиции (тема 3.2 гл. 3); 

Н. В. Щетинина, заместитель начальника кафедры уголовного права УрЮИ 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции (гл. 4); 

О. А. Зеленина, доцент кафедры уголовного процесса УрЮИ МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции (гл. 5). 

Рецензенты: П. А. Стерхов, начальник кафедры государственно-правовых дисци-
плин Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат юри-
дических наук, подполковник полиции; 
С. В. Пилявец, старший преподаватель кафедры административно-
правовых дисциплин и информационного обеспечения ОВД Кали-
нинградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 
России, кандидат юридических наук, подполковник полиции  

В учебном пособии рассматриваются основные положения Конституции РФ, теорети-
ческие основы административно- и уголовно-правовой оценки противоправных действий 
(бездействия), представлены общие положения уголовного процесса.  

Издание предназначено для лиц, обучающихся по программам профессионального 
обучения (профессиональной подготовки) сотрудников органов внутренних дел по должно-
сти «Полицейский». 

 

Обсуждено на заседании кафедры уголовного права УрЮИ МВД России (про-
токол № 19 от 6 сентября 2017 г.). 

Рекомендовано к использованию в учебном процессе методическим советом 
УрЮИ МВД России (протокол № 13 от 17 октября 2017 г.). 
 

ISBN 978-5-88437-553-6 
©  Коллектив авторов, 2018 

© Уральский юридический институт  
МВД России, 2018



3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

РФ Российская Федерация  

ФКЗ Федеральный конституционный закон  

ФЗ Федеральный закон 

ООН Организация Объединенных Наций  

ЭКОСОС Экономический и социальный совет 

ОБСЕ-СБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ОВД Органы внутренних дел 

МВД России Министерство внутренних дел Российской Федерации 

УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации  

УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях 

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 

ПДД Правила дорожного движения 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 5 
Глава 1. Государственно-правовая подготовка 6 
Тема 1.1. Конституция Российской Федерации: понятие, юридические 

свойства, структура. Основные характеристики конституци-
онного строя в Российской Федерации 6 

Тема 1.2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 
Российской Федерации. Обеспечение прав человека в дея-
тельности полиции 13 

Тема 1.3. Сущность власти в Российской Федерации. Реализация 
принципа разделения властей в Российской Федерации 26 

Тема 1.4. Институты демократии в Российской Федерации  29 
Тема 1.5. Полиция в системе органов государственной власти 31 
Вопросы для самоконтроля 33 
Глава 2. Основы административного законодательства 34 
Тема 2.1. Общие положения законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях 34 
Тема 2.2. Квалификация отдельных видов административных право-

нарушений 52 
Тема 2.3. Общая характеристика мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях 63 
Вопросы для самоконтроля 68 
Глава 3. Практикум по документированию отдельных видов  

административных правонарушений 70 
Тема 3.1. Производство по делам об административных правонару-

шениях 70 
Тема 3.2. Порядок документирования отдельных видов администра-

тивных правонарушений 81 
Вопросы для самоконтроля 94 
Глава 4. Основы уголовного законодательства 95 
Тема 4.1. Общие положения уголовного закона 95 
Тема 4.2. Преступление 98 
Тема 4.3. Состав преступления 101 
Тема 4.4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 104 
Тема 4.5. Квалификация отдельных видов преступлений 110 
Вопросы для самоконтроля 142 
Глава 5. Основы уголовного процесса 144 
Тема 5.1. Общие положения уголовного судопроизводства 144 
Тема 5.2. Действия сотрудника полиции при обнаружении признаков 

преступления 148 
Тема 5.3. Роль сотрудника полиции в реализации мер процессуально-

го принуждения 151 
Тема 5.4. Участие сотрудника полиции в предварительном расследо-

вании и в судебном разбирательстве 156 
Вопросы для самоконтроля 167 
Библиографический список 168 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Для выполнения стоящих перед сотрудниками полиции задач они наде-
лены правом применения государственного принуждения, осуществляемого от 
имени государства. Вместе с тем они должны выполнять свои обязанности в 
точном соответствии с законом. Знание положений нормативных правовых 
предписаний и их неукоснительное соблюдение является необходимым услови-
ем профессиональной деятельности полицейского. Правовая подготовка явля-
ется основой для формирования практикоориентированного специалиста. 

Целью учебного пособия является обеспечение необходимыми знаниями 
об основных положениях Конституции РФ, Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодек-
са РФ. 

Данное издание предназначено для обучающихся по программам профес-
сионального обучения (профессиональной подготовки) лиц, впервые принятых 
на службу в органы внутренних дел, по должности служащего «Полицейский» 
и будет способствовать формированию следующих общекультурных, профес-
сиональных и профессионально-специализированных компетенций: 

– способности понимать сущность и социальную значимость своей долж-
ности служащего, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

– способности проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 
осознавать степень ответственности за коррупционное поведение (ОК-4); 

– способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать права и 
свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 
произвола (ОК-7); 

– способности анализировать правоотношения, являющиеся объектами 
профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства, принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в профессиональной деятельности в точном соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, составлять процессуальные и служеб-
ные документы (ПК-2); 

– способности выявлять, пресекать преступления и административные 
правонарушения (ПК-3); 

– способности тактически и юридически верно действовать в ситуациях, 
связанных с применением отдельных мер принуждения в процессе выполнения 
задач по охране общественного порядка (ПСК-3); 

– способности осуществлять документирование административных пра-
вонарушений в соответствии с имеющимися полномочиями в процессе дея-
тельности по охране общественного порядка (ПСК-5); 

– способности вести служебную документацию и осуществлять докумен-
тирование административных правонарушений в соответствии с имеющимися 
полномочиями в процессе выполнения обязанностей по содержанию, охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых (ПСК-11). 
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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 1.1. Конституция Российской Федерации: понятие,  

юридические свойства, структура. Основные характеристики  

конституционного строя в Российской Федерации 

Традиционно термин «конституционное право» в правоведении рассмат-

ривается в трех аспектах: как отрасль права конкретного государства, как наука 

и как учебная дисциплина. 

В юридической науке велся длительный спор о соотношении понятий 

«конституционное право» и «государственное право», которые зачастую счи-

таются синонимами.  

В дореволюционный и советский периоды в правовой науке использовал-

ся термин «государственное право», в начале 1990-х гг. утвердилось новое 

наименование отрасли – «конституционное право», исходя из значимости Кон-

ституции России для современной государственности. 

Конституционное право – одна из ключевых отраслей системы права Рос-

сийской Федерации – представляет собой совокупность правовых норм, за-

крепляющих в Конституции и конституционном законодательстве основы вза-

имоотношений личности и государства, правового статуса человека и гражда-

нина, принципы общественного, государственного и территориального устрой-

ства страны, социально-экономических отношений, организации системы госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 

! 
Правовые нормы – общеобязательные правила поведения лю-

дей, соблюдение которых в необходимых случаях обеспечивается 

применением государственного принуждения в различных формах. 

Правовые нормы, образующие ту или иную отрасль права, характе-

ризуются внутренним единством, общими признаками, тесно связа-

ны между собой и отличаются от норм других отраслей права. 

Предметом конституционного права России являются наиболее значимые 

общественные отношения в политической, экономической, социальной, духов-

ной сферах жизнедеятельности общества, регулируемые нормами конституци-

онного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

общественные отношения,  

непосредственно регулируемые  

нормами конституционного права 

основы конституционного строя 

народовластие 

государственное устройство 

гражданское общество 

основные (конституционные) права 
и свободы человека и гражданина 

организация и деятельность орга-
нов государственной власти и т. д. 

общественные отношения,  
регулируемые конституционным  

правом в части установления  
ключевых принципов  

конституционно-правовой  
статус личности и т. д. 
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Особенность предмета конституционного права состоит в том, что кон-
ституционно-правовое регулирование общественных отношений в различных 
сферах жизни, охватываемых данной отраслью, неодинаково.  

Регулирование организации государственной власти осуществляется пу-
тем установления основополагающих положений, принципов, определяющих 
качественную характеристику государства. К ним относятся народовластие, 
государственный суверенитет, разделение властей, форма правления, форма 
государственно-территориального устройства, а также определение субъектов 
государственной власти и способов ее реализации. Этим объясняется осново-
полагающий характер данной отрасли права. 

Таким образом, предметом конституционного права являются те отноше-
ния, которые можно назвать базовыми, основополагающими в каждой из обла-
стей жизни.  

Конституционное право приобретает ведущий характер в системе права, 
т. к. именно с него начинается формирование (необязательно исторически, но 
логически последовательно) всей системы национального права, всех отраслей, 
и в этом заключается его системообразующая роль. 

Источниками конституционного права России являются нормативные 
правовые акты, посредством которых устанавливаются и получают юридиче-
скую силу конституционно-правовые нормы. 

Иерархически выстроенная система источников конституционного 

права России выглядит следующим образом: 

а) федеральные источники конституционного права: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* При вступлении в законную силу становятся частью Конституции России.  
** Специальный вид законов, принимаемых в особом порядке (ст. 108 Конституции), по во-
просам, прямо предусмотренным Конституцией РФ, к примеру, ч. 1, 2 ст. 56, ст. 70, ч. 3 
ст. 118, ч. 2 ст. 135 и т. д.  
*** Как известно, до 2000 г. существовала практика заключения договоров о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В настоящее время дей-
ствующим остается один такой договор ‒ с Республикой Татарстан. 

КОНСТИТУЦИЯ РФ (ПРИНЯТА 12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА) 

ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о поправках к Конституции* 

содержащие конституционно-правовые нормы  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЗАКОНЫ** 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ о разграничении  
предметов ведения и полномочий***  

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ  
указы и другие нормативные правовые акты Президента РФ,  

постановления Правительства РФ, постановления палат Федерального 
Собрания и нормативные правовые акты органов государственной 

власти Российской Федерации специальной компетенции (Центральная 
избирательная комиссия РФ, Центральный банк РФ и др.)  
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б) региональные источники конституционного права:  

К числу источников конституционного права, действующих только на 

территории субъектов Российской Федерации, относятся прежде всего консти-

туции республик и уставы иных субъектов федерации (городов федерального 

значения, краев, областей, автономных округов и автономной области). Эти ак-

ты содержат нормы, в обобщенной форме закрепляющие правовой статус дан-

ного субъекта федерации, основы его устройства, компетенцию, структуру ор-

ганов государственной власти в конкретном субъекте России и органов местно-

го самоуправления. 

Формами установления правовых норм, действующих только на террито-

рии конкретного субъекта Федерации, являются законы, постановления, иные 

нормативные правовые акты, принимаемые также органами государственной 

власти субъектов РФ по вопросам совместного ведения (ст.72 Конституции), а 

также по предметам исключительного ведения субъектов (ст. 73 Конституции). 

! 
Конституция – правовой акт, определяющий основы устрой-

ства общества и государства, учреждающий систему органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, устанавливающий 

основы правового статуса личности. 

Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий самостоя-

тельное и особое место в правовой системе современного демократического 

государства, от всех других правовых актов отличают следующие черты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особые юридические свойства – это те качества, которые отличают кон-

ституцию от других правовых актов. Эти юридические свойства последова-

тельно отражены в Конституции Российской Федерации 1993 г. 

1. Принцип верховенства Конституции Российской Федерации. В 

признании верховенства Конституции РФ заложена идея подчинения государ-

ства Конституции, праву. 

2. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории России. Высшая юридическая сила Кон-

ституции РФ показывает ее наивысшее место в системе правовых актов и озна-

ОСОБЫЙ СУБЪЕКТ, который устанавливает конституцию  
или от имени которого она принимается 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР конституционных установлений 

ВСЕОХВАТЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР КОНСТИТУЦИОННОЙ  
РЕГЛАМЕНТАЦИИ, т. е. тех сфер общественных отношений,  

воздействие на которые она распространяет 

ОСОБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
верховенство, высшая юридическая сила, особый порядок  
принятия, внесения поправок, особые формы охраны и др. 

СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ 
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чает, что все остальные законы, иные акты, правоприменительная практика 

должны соответствовать ей, иначе они будут недействительны. 

3. Конституция является ядром правовой системы России. Принципы 

и положения Конституции РФ играют направляющую роль для всей системы 

права и системы законодательства России. 

4. Особая охрана Конституции, в которой задействована вся система ор-

ганов государственной власти, осуществляющих эту охрану в различных фор-

мах. 

5. Конституцию Российской Федерации отличает и особый, услож-

ненный порядок пересмотра и внесения в нее поправок.  

Таким образом, Конституция – это универсальный, как правило, имею-

щий форму Основного Закона юридический документ, определяющий пределы 

осуществления государственной власти и представляющий собой систему пра-

вовых норм, регламентирующих важнейшие общественные отношения. 

Функции конституции – основные направления взаимодействия конститу-

ционных норм на общественные отношения.  

ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИИ РФ 

 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ – нормы конституции определяют исходные начала всей  

правовой системы государства, закрепляют наиболее важные отношения 

  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ – нормы конституции определяют правила поведения 

всех участников политического процесса в государстве 

  

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ – нормы конституции формируют правосознание  

граждан, их отношение к государственному устройству,  

действующему правопорядку  
 

 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ – закрепляет принадлежность власти народу,  

учреждает принципы построения ключевых для государства институтов 

  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ – закрепляет систему органов государственной вла-

сти и ключевые аспекты их взаимодействия, распределения компетенций  
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* Преамбула Конституции РФ, являясь введением в Основной Закон государства, не содержит 

нормативных предписаний, с другой стороны, она является составной частью официального 

текста Конституции РФ и определяет мотивы и цели принятия этого основополагающего акта. 

Преамбула и Конституция РФ исходит от лица «многонационального народа», принявшего ее 

на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. и дает юридически обязательные ориентиры, 

помогающие пониманию, толкованию и реализации всего содержания Основного Закона в со-

ответствии с мотивами ее создания и ее подлинным смыслом1. 

** Поправками к Конституции РФ изъята ст. 127. 

 

 

 

 

                                                           
1 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Ю. В. Кудрявцева. М., 

1996. С. 13.  

ПРЕАМБУЛА* 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

Глава 1. Основы конституционного 
строя (ст. 1–16) 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (ст. 17–64) 

Глава 3. Федеративное устройство (ст. 65–79) 

Заключительные и переходные  
положения  

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

Глава 4. Президент Российской Федерации (ст. 80–93) 

Глава 5. Федеральное Собрание (ст. 94–109) 

Глава 6. Правительство РФ (ст. 110–117) 

Глава 7. Судебная власть и прокуратура (ст. 118–129)** 

Глава 8. Местное самоуправление (ст. 130–133) 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Консти-

туции (ст. 130–133) 

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ РФ  

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75008AAA8326FF3F693780E966D15D24F1B0049F0AC01WAs3I
consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75008AAA8326FF3F693780EW9s6I
consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75008AAA8326FF3F693780EW9s6I
consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75008AAA8326FF3F693780E966D15D24F1B0049F0AC01WAs3I
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* Федеральный конституционный закон о Конституционном Собрании не принят. 

Конституционный строй Российской Федерации, разделение властей 

! 
Конституционный строй – закрепленная нормами Основного За-

кона система основополагающих общественных отношений, харак-

теризующих российское общество и государство. 

Особенность основ конституционного строя состоит в том, что они со-
ставляют первичную нормативную базу для остальных положений Конститу-
ции РФ и всей системы действующего законодательства в целом. Это говорит о 
том, что другие главы Конституции содержат нормы, которые развивают и кон-
кретизируют основы конституционного строя.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) права и свободы человека и гражданина как высшая ценность. Со-
гласно Конституции России человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – обя-
занность государства. Этот принцип является центральным в системе основ 
конституционного строя; 

2) правовое государство. Правовое государство – государство, которое во 
всей своей деятельности подчиняется праву и главной своей целью считает 
обеспечение прав и свобод человека; 

СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ 

ПЕРЕСМОТР 
положений глав 1, 2 и 9  

Конституционным Собранием*, 
что влечет принятие новой  

Конституции РФ 
(ст. 135 Конституции РФ) 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
в ст. 65 Конституции РФ 
при изменении правового  

статуса субъектов или образова-
нии в ее составе нового субъекта 

ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК 
в главы 3‒8 в форме 

Закона РФ о поправках  
к Конституции РФ 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ст. 65 Конституции РФ при  
изменении наименования  

субъекта федерации 

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

права и свободы человека и гражданина 
как высшая ценность 

правовое государство 

федеративное государство 

демократическое государство 

республиканская форма правления 

социальное государство 
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3) федеративное государство. Принцип федерализма – это не просто один 
из принципов ее государственно-территориального устройства. Федерализм – это 
конституционная основа исторически сложившегося государственного единства 
народов Российской Федерации. Федерализм – это юридическая гарантия целост-
ности территории России, составляющих ее республик, краев, областей, автоном-
ных округов, городов федерального значения и автономной области. 

Важным является вопрос о разграничении предметов ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 71‒72 Конституции РФ); 

4) демократическое государство. Демократия в дословном переводе с 
греческого языка означает народовластие. Демократический режим – широкое 
участие населения в организации государственной власти и местного само-
управления, а также широкий спектр прав и свобод граждан и их гарантирован-
ность. Согласно ст. 3 Конституции РФ многонациональный народ является 
единственным источником власти в России и реализует ее непосредственно 
(референдум и выборы) либо опосредованно – через органы государственной 
власти и местного самоуправления;  

5) социальное государство. Социальное государство – государство, глав-
ной задачей которого является достижение такого общественного прогресса, 
которое основывается на закрепленных правом принципах социального равен-
ства и взаимной ответственности членов общества, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека; 

6) республиканская форма правления. Республика (от лат. res publica – 
общественное дело) – это такая форма правления, которая характеризуется вы-
борностью главы государства на определенный срок. 

Кроме того, республика является одним из механизмов народного суверени-
тета, где все высшие органы государственной власти либо избираются всенарод-
но, либо формируются общенациональными представительными учреждениями. 
Суверенные права на власть признаются за всеми дееспособными гражданами ли-
бо за большинством из них, а управление осуществляется на основе народного 
представительства. И только народ в лице своих представителей с решающим го-
лосом может установить или изменить форму правления; 

7) светское государство. Светский характер Российского государства 
означает отделение религиозных организаций от государства и разграничение 
сфер их влияния; 

8) разделение властей. Разделение властей – создание определенной си-
стемы сдержек и противовесов, невозможность концентрации в одних руках 
всей совокупности государственной власти, определенная гарантия от произво-
ла авторитарных тенденций и стремления к узурпации власти, для этого госу-
дарственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разде-
ления на законодательную, исполнительную и судебную. 

Президент РФ, не входя ни в одну из ветвей власти, обеспечивает необ-
ходимое согласование деятельности различных ветвей власти – законодатель-
ной, исполнительной и судебной, позволяющее эффективно действовать всему 
государственному механизму. 
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Тема 1.2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина  

в Российской Федерации.  

Обеспечение прав человека в деятельности полиции 

Права, свободы, обязанности человека и гражданина  

в Российской Федерации 

Положение личности в обществе определяется не только правовыми 

нормами, но и другими видами социальных норм и называется общественным 

статусом. Правовой статус личности составляет лишь часть ее общественного 

статуса и относится исключительно к ее качеству человека и гражданина, к 

связям личности с государством и с обществом в целом. Но статус человека 

характеризует одновременно и его связь с государственно-организованным 

обществом.  

Конституционно-правовой статус личности – это задаваемое нормами 

национального права действительное, юридически оформленное положение 

человека в его взаимоотношениях с государством и обществом. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Фе-

дерации представляет собой комплексный институт конституционного права, 

включающий в себя ряд элементов, являющихся значимыми с точки зрения опре-

деления правового положения личности в обществе – возникающих прав, обязан-

ностей, их гарантированности и объема реализации для каждого индивида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система конституционных прав и свобод 

Конституционные права и свободы – это закрепленные в Конституции РФ 

(в гл. 2) и гарантированные государством возможности, позволяющие каждому 

человеку и гражданину свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего 

поведения. 

Наибольшее значение имеет традиционная классификация соответству-

ющих прав, свобод и обязанностей по содержанию. Далее схематически пред-

ставлены гражданские (личные) права и свободы и политические права и сво-

боды, исходя из последовательности их изложения в тексте Конституции 

1993 г.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 

правосубъектность 

конституционные права, свободы  
и обязанности личности 

гражданство или иная политико-
правовая связь лица с государством 

конституционные гарантии  
и ответственность 

принципы правового  
статуса личности 

правоспособность ‒  
способность гражданина 

иметь права и нести  
обязанности 

дееспособность ‒  
способность своими  

действиями приобретать  
и осуществлять права,  

обязанности и исполнять их 
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К ГРАЖДАНСКИМ (ЛИЧНЫМ) ПРАВАМ И СВОБОДАМ 
В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ ОТНОСЯТСЯ: 

 
 

право на жизнь (ч. 1 ст. 20) 

  

право на рассмотрение дела обвиняемого в совершении особо тяжкого 
преступления против жизни, в отношении которого может быть примене-
на смертная казнь, судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20) 

 
 

право на личное достоинство (ст. 21) 

  

право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) 

  

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени (ст. 23) 

  

право на неприкосновенность жилища (ст. 25) 

  

право на определение и указание своей национальной принадлежности 
(ч. 1 ст. 26) 

  

право на пользование родным языком, на свободный выбор языка  
общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26) 

  

право на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства, 
въезда и выезда из страны (ст. 27) 

  

право на свободу совести и вероисповедания (ст. 28) 

  

право на свободу мысли и слова (ч. 1 ст. 29) 
 

 

Критерием выделения служит свобода принимать решения  
независимо от государства 
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К ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРАВАМ И СВОБОДАМ ОТНОСЯТСЯ: 

 

право на объединения (ст. 30), право на мирные собрания, митинги,  

демонстрации, шествия, пикетирование (ст. 31) 

 

 

 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти  

и органы местного самоуправления, участвовать в референдуме (ч. 2 ст. 32) 

 

  

право на равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32) 

  

право участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32) 

  

право обращаться лично, а также направлять индивидуальные  

и коллективные обращения в государственные органы  

и органы местного самоуправления (ст. 33) 

  

Критерием выделения служит участие в управлении государством, 

взаимодействие с государственной властью 

 
Выделяют также социально-экономические и культурные (ст. 34–44 Кон-

ституции РФ) (возможно наименование «социально-культурные») права и сво-
боды. 

Конституционные обязанности человека и гражданина в России 

Конституционная обязанность – это закрепленная Конституцией РФ в 

интересах общества необходимость, предписывающая каждому индивиду 

определенный вид и меру своего поведения. 

Конституция РФ закрепляет следующие конституционные обязанности 

человека и гражданина. 

1. Соблюдение Конституции РФ и законов. Это самая главная обязан-

ность, лежащая на гражданах, о чем говорится в ч. 2 ст. 15 Конституции Рос-

сии. По сути, она распространяется и на неграждан, поскольку нельзя допу-

стить, чтобы кто-то из проживающих в стране лиц имел привилегию не соблю-

дать действующие в этой стране законы. Соблюдение Конституции РФ и зако-

нов – всеобщее правило, не знающее исключений. 

2. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. В ч. 2 и 3 ст. 38 Кон-

ституции РФ закреплены две конституционные обязанности граждан: во-
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первых, родители обязаны заботиться о детях, их воспитании; во-вторых, тру-

доспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях. 

3. Получение основного общего образования. Конституция РФ возлага-

ет на каждого гражданина обязанность получить основное общее образование, 

на родителей и лиц, их заменяющих, – обязанность обеспечить получение 

детьми этого образования (ч. 4 ст. 43). 

4. Забота о памятниках истории и культуры. Каждый обязан заботить-

ся о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники ис-

тории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции РФ). 

5. Уплата налогов и сборов. Каждый обязан платить законно установ-

ленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ).  

6. Сохранение природы и окружающей среды. Для выживания челове-

чества нет большей опасности, чем уничтожение природы, загрязнение воздуха, 

земли и водоемов. Конституция РФ гласит: «Каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58). 

7. Защита Отечества и обязанность воинской службы. Конституция 

РФ объявляет защиту Отечества «долгом и обязанностью гражданина РФ» 

(ст. 59). В данном случае правовая обязанность соединяется с моральной кате-

горией (долгом), тем самым образуя непреложный закон гражданского поведе-

ния. Но защита Отечества предполагает обязанность каждого военнообязанного 

гражданина «встать под ружье» в случае агрессии против России, официально-

го объявления войны и мобилизации. 

Конституционными гарантиями являются гарантии реализации кон-

ституционных прав граждан, за нарушение которых Конституцией РФ и отрас-

левым законодательством установлены определенные меры конституционно-

правовой ответственности. 

По мнению Д. Т. Шона, «конституционная ответственность ‒ отрица-

тельная оценка государством деятельности гражданина, государственного ор-

гана... а также мера принуждения, реализация санкции правовой нормы»2. Кон-

ституционная ответственность есть ответственность власти, ответственность за 

состояние законности в правотворческой и правоприменительной деятельности 

государственного аппарата и его представителей. 

Немаловажным будет подчеркнуть то обстоятельство, что в Конституции 

Российской Федерации не только закрепляются основные права и свободы че-

ловека и гражданина, гарантии их реализации, но и устанавливаются конститу-

ционные обязанности, речь о которых велась ранее. Обращает на себя внимание 

еще и тот факт, что Основной закон России задает и допустимые пределы огра-

ничения прав и свобод человека и гражданина. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 

ст. 17). Конституция РФ, допуская возможность ограничения прав, одновре-

менно устанавливает пределы такому ограничению, а также строгие основания 

и порядок реализации мер, ограничивающих права граждан. 

                                                           
2 Шон Д. Т. Конституционная ответственность // Государство и право. 1995. № 7. С. 41‒43. 

consultantplus://offline/ref=65EF6F8961A9B638868A6C4A7231DF03D91C996DE9E69459D3BD53eD41J
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Конституционные положения об ограничении прав и свобод начинаются 

с установления незыблемости этих прав. В Российской Федерации не должны 

издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина (ч. 2 ст. 55). 

 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ТОЛЬКО В ТОЙ СТЕПЕНИ,  

В КАКОЙ ЭТО НЕОБХОДИМО В ЦЕЛЯХ: 
 

 

защиты основ конституционного строя 

  

защиты нравственности 

  

защиты здоровья 

  

защиты прав и законных интересов других лиц 

  

обеспечения обороны страны 

  

обеспечения безопасности государства 
 

 

Это закрытый список оснований для ограничения прав и свобод (ч. 3 ст. 55). 
Ограничение прав и свобод допускает и международное право  

(ст. 29 Всеобщей декларации прав человека) 

 

Ограничение прав и свобод по этим основаниям возможно при наличии 

двух условий одновременно: 

– права могут быть ограничены только федеральным законом и 

– только в той мере, в какой это необходимо. 

Следует помнить, что ограничения прав и свобод возможны только для 

всего населения путем принятия закона, таким образом, исключается возмож-

ность ограничения в отношении отдельных лиц. Индивидуальное ограничение 

прав и свобод возможно только по решению суда при наличии оснований, 

установленных законодательно. 

Введение на всей территории государства или на ее отдельной части осо-

бого правового режима – чрезвычайного положения, военного положения, ре-

жим контртеррористической операции и т.п. может повлечь ряд ограничений 

прав человека. 

Статья 56 Конституции РФ требует при введении чрезвычайного положе-

ния на основании специального федерального конституционного закона указы-

consultantplus://offline/ref=65EF6F8961A9B638868A6C4A7231DF03D91C996DE9E69459D3BD53D15045663CC1CEFE6E75A9eA40J
consultantplus://offline/ref=65EF6F8961A9B638868A6C4A7231DF03DA169E60E2B5C35B82E85DD458152E2C8F8BF36F77A9A9A4e247J
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вать срок и пределы ограничения прав и свобод (ст. 5 Федерального конститу-

ционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»). 

При этом не подлежат ограничению права и свободы, перечисленные в ч. 3 

ст. 56: 

– право на жизнь; 

– достоинство личности; 

– право на неприкосновенность частной жизни; 

– гарантии против сбора информации о частной жизни; 

– свобода совести, свобода вероисповедания; 

– свобода предпринимательства; 

– право на жилище. 

Перечисленные права и свободы должны соблюдаться при любых обсто-

ятельствах. Ограничения прав и свобод в целях, указанных в ч. 3 ст. 55 Консти-

туции РФ, предусмотрены в ряде других федеральных законов (например, Фе-

деральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный 

закон «О полиции» и др.). 

Международные и российские стандарты  

в области защиты прав и свобод человека 

Права и свободы человека являются непосредственно действующими и 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода-

тельной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и обеспе-

чиваются правосудием каждого государства.  

Признание прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая формула «признание» означает, что государство не создает, не 

предоставляет и, тем более, не дарует их, а лишь признает в качестве 

естественных и неотъемлемых. 

Соблюдение прав человека и гражданина. Данная формула содержит 

обязательство государства не вмешиваться в личную сферу человека как члена 

гражданского общества, с одной стороны. С другой – государство обязано, и 

любой человек вправе требовать выполнения этого обязательства, защищать 

жизнь, здоровье, достоинство, имущество каждого, ограждать человека не 

только от неправомерных действий, в том числе преступного характера, но и от 

нарушений прав человека на уровне законодательных, судебных и иных 

решений, действий органов государственной власти, местного самоуправления, 

их должностных лиц. 

Защита прав и свобод человека и гражданина. Каждый человек вправе 

защищать свои права и обязанности всеми способами, не запрещенными 

законом.  

Понятие «обеспечение прав» используется в юридической литературе до-

вольно часто. В обобщенном виде К. К. Гасанов сформулировал термин «обес-

печение прав» следующим образом: «Обеспечение прав человека есть дея-

тельность органов государственной власти, органов местного самоуправ-

consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A0830C6ED96210D12DA9418EA4FE42258373158EA8C7804910F0533271LDK
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A0830C6ED96210D12DA9418EA4FE42258373158EA8C7804910F0533271LDK
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A0830C6ED96210D12DA9418EA4FE42258373158EA8C7804910F0533371L7K
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A0830C6ED96210D92AA94ADEF3FC13708D761D7DLEK
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A0830C6ED96210D92BAE4ADCF3FC13708D761D7DLEK
consultantplus://offline/ref=49699D5AB43A6FC29F41A0830C6ED96210D92AA542D0F3FC13708D761D7DLEK
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ления и общественных объединений по созданию благоприятных условий 

(гарантий) для правомерной и неуклонной их реализации»3. 

По сфере действия различают международно-правовые и внутригосудар-

ственные гарантии. 

Международно-правовые гарантии закрепляются во Всеобщей декла-

рации прав человека (1948 г.), Международном пакте о гражданских и полити-

ческих правах (1966 г.), Международном пакте об экономических и социальных 

правах (1966 г.), Европейской конвенции по защите прав и основных свобод 

человека (1950 г.) и других документах. Их осуществлением занимаются Орга-

низация Объединенных Наций, ее органы через различного рода программы и 

проекты, а также международные суды и другие органы.  

К внутригосударственным гарантиям можно отнести так называемые 

конституционные гарантии основных прав человека – общие условия и специ-

альные юридические средства, закрепленные в Конституции РФ и других нор-

мативных актах, которые создают фактическую возможность пользоваться ос-

новными правами. Особое место в ряду конституционных гарантий занимают 

те, которые вытекают из природы, юридических свойств и общих положений 

Конституции РФ. Это так называемые общие конституционные гарантии. 

Статья 2 Конституции Российской Федерации закрепляет обязанность государ-

ства признавать, соблюдать и защищать основные права и свободы. Часть 1 

ст. 45 гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражда-

нина4. 

Международные и государственные организации по защите прав человека 

Международный механизм защиты основных прав включает как условия 

их реализации (содействие осуществлению международных договоров в обла-

сти прав человека, международный контроль за соблюдением прав человека), 

так и средства их защиты (международно-правовые нормы, деятельность уни-

версальных, региональных межправительственных организаций и государств, 

юридические процедуры, международную ответственность, работу междуна-

родных правозащитных организаций).   

Координирующим центром данной деятельности является система, сло-

жившаяся в результате функционирования Организации Объединенных 

Наций. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Гасанов К. К. Конституционный механизм защиты основных прав человека. М., 2004. 

С. 185–187. 
4 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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1. Совет Безопасности ООН (СБ). Отвечает за поддержание мира и без-

опасности. Состоит из представителей 15 стран – участниц ООН, 5 из которых 

постоянные (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция). Совет Безопас-

ности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта 

агрессии. Вводит международные санкции, направляет миротворческие силы 

ООН, санкционирует проведение военных операций. 

2. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН. Представительный орган ООН, 

состоящий из представителей всех стран – участниц ООН, является главным 

совещательным директивным органом, состоящим из 193 государств-членов. 

Вправе рассматривать любые вопросы в пределах устава ООН и давать реко-

мендации иным органам ООН. В сентябре каждого года представители всех 

стран собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на ежегодную сессию. 

3. Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС). Отвечает за 

международное сотрудничество в экономической и социальной областях, а 

также в сфере экологии, создание условий для всеобщего уважения прав чело-

века и его основных свобод, координирует деятельность 17 специализирован-

ных учреждений ООН. Состоит из представителей 54 стран – участниц ООН, 

избираемых ГА ООН на 3 года с ежегодным обновлением 1/3 состава. 

4. Международный Суд ООН. Главный судебный орган ООН. Разрешает 

споры между странами – участницами ООН. Состоит из 15 судей, избираемых в 

личном качестве ГА и СБ ООН на 9 лет. 

5. Генеральный Секретарь ООН. Избирается на 5 лет ГА ООН по ре-

комендации СБ ООН. Руководит работой секретариата ООН. 

6. Секретариат ООН. Состоит из служащих и обеспечивает нормальное 

функционирование всех органов ООН. 

СТРУКТУРА ООН 

Главные органы 

Совет Безопасности ООН  

Генеральная Ассамблея ООН  

Экономический и социальный совет ООН 

Международный Суд ООН 

Генеральный Секретарь ООН 

Секретариат ООН 

Совет по Опеке 
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7. Совет по Опеке. Был учрежден в 1945 г. и 1 ноября 1994 г. приостано-

вил свою работу. Состоит из 5 постоянных членов СБ ООН. Был создан для 

опеки над странами фашистского блока. На сегодняшний день существует 

лишь де-юре, де-факто не действует. 

В 1946 г. была создана Комиссия ООН по правам человека. В целях 

укрепления правозащитного механизма ООН в сентябре 2005 г. решено создать 

Совет по правам человека, заменяющий Комиссию по правам человека и ком-

петентный выносить рекомендации по ситуациям нарушения прав.  

20 декабря 1993 г. 48-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН учредила 

пост Верховного комиссара по поощрению и защите всех прав человека.  

Комитет по правам человека образован в рамках Международного пак-

та о гражданских и политических правах 1966 г. Комитет принимает и рассмат-

ривает сообщения от лиц, являющихся жертвами нарушения государством ка-

кого-либо из прав, изложенных в Пакте. Все государства-участники обязаны 

регулярно предоставлять доклады о том, как осуществляются права граждан. 

Комитет против пыток в случае получения достоверной информации о 

систематическом применении пыток на территории государства – участника 

Конвенции вправе предложить государству-участнику сотрудничать в рассмот-

рении полученной информации; назначить своих членов для проведения кон-

фиденциального расследования с возможным посещением территории этого 

государства с его согласия, после расследования предоставить доклад Комитету 

и государству-участнику с результатами расследования; ежегодно предостав-

лять краткий отчет о проведении расследований Генеральной Ассамблее ООН и 

государствам – участникам Конвенции. Состоит из 10 независимых экспертов. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Рас-

сматривает все вопросы дискриминации в отношении женщин, реагирует на 

поступающие жалобы, сотрудничает с государствами-участниками в разреше-

нии этих жалоб, выносит в ежегодном докладе Генеральной Ассамблее ООН 

свои предложения и рекомендации общего характера на основе изучения до-

кладов и информации, получаемой от государств-участников. 

Комитет по правам ребенка вправе запрашивать у государств – участ-

ников Конвенции о правах ребенка 1989 г. информацию о выполнении ими тре-

бований Конвенции; собирать и анализировать информацию о положении детей 

в различных странах; на основе проведенного анализа вырабатывать соответ-

ствующие рекомендации для предоставления их Генеральной Ассамблее ООН; 

сотрудничать в области защиты прав ребенка с различными правительственны-

ми и неправительственными правозащитными организациями. 

Наряду с системой универсальных международных механизмов суще-

ствуют и региональные механизмы. 

Совет Европы был создан в 1949 г. как общеевропейская, региональная 
организация межправительственного и парламентского сотрудничества, пре-
следующая цели правового обеспечения прав человека, развития дружествен-
ного международного партнерства, разработки совместных решений социаль-
ных проблем. В результате вступления России в Совет Европы, подписания Ев-
ропейской конвенции о защите прав и основных свобод и ее ратификации 
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(1998 г.) граждане Российской Федерации получили право обращения с жало-
бами в Европейский Суд (ЕСПЧ) в Страсбурге.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ-
СБСЕ) является общеевропейской организацией, в которую входят 
57 государств-участников. Деятельность СБСЕ по вопросам гуманитарного ха-
рактера о правах и свободах человека получило в его документах название «Че-
ловеческое измерение СБСЕ»5. 

Содружество Независимых Государств. В настоящее время Содруже-
ство объединяет более десяти государств – ранее союзных республик СССР. 
Статья 33 Устава СНГ предусмотрела создание Комиссии по правам человека 
как консультативного органа, призванного наблюдать за выполнением обяза-
тельств государств-членов в области прав человека. 

В целях реализации правоохранительных функций государство, как пра-
вило, создает специальные органы, которые именуются правоохранительными. 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует легальное опре-
деление «правоохранительные органы», однако это словосочетание встречается 
непосредственно в тексте Конституции РФ, так в п. «л» ч. 1 ст. 72 зафиксирова-
но, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся 
кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, нотариат. В Феде-
ральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»6 установлено, что Ге-
неральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют дея-
тельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов феде-
ральной службы безопасности, органов таможенной службы и других право-
охранительных органов (ст. 8). 

Формулировка «правоохранительные органы» используется и в ряде дру-
гих нормативных правовых актов и официальных документах ненормативного 
характера как обобщающее понятие, относящееся к государственным органам, 
призванным обеспечить защиту прав и свобод гражданина, общественных и 
государственных институтов. 

Юридической наукой и практикой выработаны признаки, на основе ко-

торых можно отнести тот или иной орган к правоохранительным. 
1. Правоохранительные органы ‒ это государственные органы, специаль-

но созданные законом. В законе определяются цели, задачи, структура и компе-
тенция этих органов. Например, Федеральная служба безопасности создана на 
основании Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 
службе безопасности». 

2. Правоохранительные органы создаются для выполнения конкретной 
правоохранительной функции. Например, суды создаются для отправления 
правосудия, прокуратура ‒ для осуществления надзора за соблюдением Кон-
ституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, органы 
внутренних дел ‒ для защиты прав и свобод человека, охраны правопорядка и 
обеспечения общественной безопасности. 

                                                           
5 См.: Тиунов О. И. Международное гуманитарное право. М., 1999. С. 46. 
6 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 

[Электронный ресурс].  URL: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=58B692662DEA100D3BDCF6C5DC7983ADFA1B94A3FBAC45F5E9216CC003264F60D3A4DABA594EC71Ak5q7D
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3. Правоохранительные органы осуществляют свою деятельность на ос-
новании закона и в соответствии с ним, с соблюдением определенных в законе 
процедур. 

4. Правоохранительные органы при осуществлении своей деятельности 
вправе применять к лицам меры юридического воздействия в целях восстанов-
ления и укрепления законности и правопорядка. 

Правоохранительные органы ‒ это специальные органы, созданные 
государством в целях охраны прав и свобод личности, охраны общества, его 
материальных и духовных ценностей, охраны государства, его конституцион-
ного строя, суверенитета и государственной целостности, действующие на ос-
новании и в соответствии с законом, наделенные правом применять к лицам 
меры юридического воздействия7. 

Справедливым будет и утверждение, что правоохранительную функцию 
по оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам в Рос-
сийской Федерации осуществляют и некоторые негосударственные организа-
ции ‒ адвокатура, нотариат (частный) и частные детективные и охранные служ-
бы. Однако эти органы не подпадают под приведенное определение, так как не 
обладают властными полномочиями по применению государственного при-
нуждения. 

Отсутствие официального, закрепленного в законодательстве понятия 
«правоохранительные органы» объясняет различные подходы в построении их 
системы. Ряд авторов считают правоохранительными органами все государ-
ственные органы, которые осуществляют ту или иную правоохранительную 
функцию. Другие полагают, что к числу правоохранительных органов относят-
ся только собственно правоохранительные органы, которые непосредственно 
осуществляют борьбу с преступностью и охрану правопорядка. 

Представляется логичным выстраивать систему правоохранительных ор-
ганов, исходя из основных направлений правоохранительной деятельности тех 
специфических функций, которые призваны осуществлять эти органы. При по-
добном подходе в числе правоохранительных органов можно назвать: 

‒ судебные органы (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, кон-
ституционные (уставные) суды субъектов РФ, федеральные суды общей юрис-
дикции, федеральные арбитражные суды и мировые судьи); 

‒ органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности 
судов (Аппарат Конституционного Суда РФ, Конституционный Суд РФ, Вер-
ховный Суд РФ, Судебный департамент при Верховном Суде РФ и его органы 
(в пределах своей компетенции)); 

‒ органы прокуратуры; 
‒ органы предварительного расследования (Следственный комитет, иные 

органы дознания и предварительного следствия); 
‒ органы внутренних дел; 
‒ органы исполнительной власти в сфере юстиции (Федеральная служба 

судебных приставов и Федеральная служба исполнения наказаний); 

                                                           
7 Правоохранительные и судебные органы России: учебник / В. С. Авдонкин, В. А. Бобренев, 

О. Н. Диордиева и др.; под ред. Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. М., 2015. 434 с. 
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‒ органы обеспечения безопасности (Совет безопасности РФ, органы 

ФСБ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере де-

ятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, таможенные 

органы, органы государственной охраны, учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы и др.); 

‒ Уполномоченный по правам человека в РФ, Уполномоченный по пра-

вам ребенка при Президенте РФ и другие; 

‒ органы, оказывающие юридическую помощь гражданам (нотариат, ад-

вокатура, частные детективные и охранные службы). 

В обозначенной системе следует выделить Уполномоченного по правам 

человека – назначаемое Государственной Думой Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации должностное лицо, призванное осуществлять контроль за 

соблюдением прав и свобод человека в деятельности органов государственной 

власти и должностных лиц. Введенный с принятием Конституции РФ 1993 г., 

данный институт свое законодательное оформление получил с принятием Фе-

дерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об упол-

номоченном по правам человека в Российской Федерации», где кроме прочего 

определены ключевые цели его деятельности: способствование восстановлению 

нарушенных прав; совершенствованию законодательства Российской Федера-

ции о правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с обще-

признанными принципами и нормами международного права; развитие между-

народного сотрудничества в области прав человека; правовое просвещение по 

вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Работа Уполно-

моченного по правам человека за весь период существования данного правоза-

щитного института в России, безусловно, может быть признана значимой, что 

способствует практике формирования института аналогичных уполномоченных 

в субъектах РФ. В 2009 г. указом Президента Российской Федерации от 1 сен-

тября 2009 г. № 986 был введен в правозащитную деятельность детский 

омбудсмен – Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка, впо-

следствии данная практика получила своё распространение в регионах страны, 

а Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в Российской Федерации» собственного уполно-

моченного получили и предприниматели. 

В 2004 г. указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. 

№ 1417 был учрежден Совет при Президенте Российской Федерации по содей-

ствию развитию институтов гражданского общества и правам человека на базе 

существовавшей ранее Комиссии по правам человека. Задачами Совета являют-

ся: подготовка предложений по совершенствованию защиты прав и свобод 

граждан, взаимодействию власти с правозащитниками, экспертиза законода-

тельства, информирование Президента о ситуации в области соблюдения прав и 

свобод.  

Представленная совокупность правозащитных организаций государ-

ственного уровня является далеко не исчерпывающей, однако дает представле-

ние о наличии таковых на федеральном и региональном уровнях.  
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Функции полиции в механизме обеспечения  

прав и свобод человека и гражданина 

В качестве ведущих принципов деятельности полиции Федеральный за-

кон от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции» (далее – Закон о полиции) закрепля-

ет обеспечение конституционной законности, прав и свобод человека и гражда-

нина. В ст. 1 Закона о полиции определено предназначение полиции, которое 

состоит именно в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан. 

Закрепляя принципы деятельности полиции, зафиксированные в гл. 2 За-

кона о полиции, законодатель связывает основную их часть с обеспечением за-

конности и конституционных, в том числе политических, прав человека. В ч. 1, 

2 ст. 15 Конституции РФ предусмотрена обязанность органов власти, долж-

ностных лиц и граждан соблюдать Конституцию РФ и законы, при этом законы 

не должны противоречить Конституции РФ. Исходя из положений ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ, законодатель в ч. 2 ст. 6 Закона о полиции предусматривает 

возможность ограничения прав и свобод граждан только по основаниям и в по-

рядке, которые предусмотрены федеральным законом. 

Ответственность сотрудников полиции  

за нарушение прав и свобод человека и гражданина 

Любая деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, 

немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что 

эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод 

граждан (ч. 2 ст. 5 Закона о полиции). Главным принципом, обеспечивающим 

права и свободы человека, выступает общественное доверие и поддержка граж-

дан (ст. 9 Закона о полиции). Полиция при осуществлении своей деятельности 

обязана стремиться к обеспечению общественного доверия, поддержки ее насе-

лением, соблюдать и обеспечивать конституционные права граждан. 

Ответственность сотрудников органов внутренних дел предусмотре-

на федеральным законодательством (ст. 15 Федерального закона «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»), так, в частности, в 

случае совершения им преступления сотрудник несет ответственность в соот-

ветствии с УК РФ. За совершаемые административные правонарушения от-

ветственность на сотрудника органов внутренних дел налагается в рамках 

КоАП РФ – за деяния, по которым сотрудник подлежит ответственности по 

общим основаниям.  

Вместе с тем следует помнить, что сотрудник органов внутренних дел 

несет дисциплинарную ответственность, в том числе и за нарушения служеб-

ной дисциплины, а также за несоблюдение запретов и ограничений, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-

ние обязанностей, возложенных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливаемую в рамках ст. 49, 

50 Закона о службе в органах внутренних дел. 

Сотрудник органов внутренних дел также обязан возместить вред, при-

чиненный гражданам и организациям своими противоправными действиями 

consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F53A20A56C8E28E52C4166A39A3C43F2C9D16F67B3C3AE329CAE55B59E52334952K
consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F53A20A56C8E28E52C4166A39A3C43F2C9D16F67B3C3AE329CAE55B59E52304953K
consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F53A20A56C8E28E6204265A1CB6B41A39CDF6A6FE38BBE7CD9A354B5984555K
consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F53A20A56C8E28E6204265A1CB6B41A39CDF6A6FE38BBE7CD9A354B598455AK
consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F53A20A56C8E28E6204265A1CB6B41A39CDF6A6FE38BBE7CD9A354B79E455BK
consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F53A20A56C8E28E52C4166A39A3C43F2C9D16F67B3C3AE329CAE55B59E5236495AK
consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F53A20A56C8E28E52C4166A39A3C43F2C9D16F67B3C3AE329CAE55B59E5237495AK
consultantplus://offline/ref=1544D8EC3A176A6029F53A20A56C8E28E52C4166A39A3C43F2C9D16F67B3C3AE329CAE55B59E52354953K
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(бездействием). В случае если действиями сотрудника будет причинен ущерб 

федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, он несет 

материальную ответственность в строгом соответствии с федеральным законо-

дательством. 

Тема 1.3. Сущность власти в Российской Федерации.  

Реализация принципа разделения властей в Российской Федерации 

Государство тогда и в той мере является демократическим, когда власть в 

государстве осуществляет народ, а каждый отдельный гражданин участвует в 

управлении государственными и общественными делами. В такой стране ре-

ально обеспечивается приоритет прав и свобод человека перед правами и инте-

ресами государства, действует принцип разделения властей, гарантируются 

идеологическое и политическое многообразие, многопартийность, свобода эко-

номических отношений. Следует помнить, что в ст. 3 Конституции РФ заложен 

принцип, согласно которому, «никто не может присваивать власть в Россий-

ской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий пресле-

дуется по федеральному закону». Вместе с тем осуществление власти народом 

непосредственно в режиме постоянного времени затруднительно. Именно для 

этого каждое государство формирует специальный государственный аппарат, 

который создается и действует в интересах населения в целом и индивида в 

частности. 

Специально созданный государственный аппарат, т. е. определенная со-

вокупность государственных органов (органов государства), как правило, за-

кладывается в Конституции. При этом органы государственной власти облада-

ют соответствующими признаками: 

– являются составной и одновременно организационно обособленной 

ячейкой государственного аппарата (т.е. совокупности органов государства); 

– образуются в установленном государством порядке; 

– обладают государственно-властными полномочиями; 

– им выделяются материальные средства для осуществления предостав-

ленных функций; 

– обладают упорядоченной внутренней организацией (структурой). 

! 
Государственный орган – юридически оформленная действую-

щая в установленном государством порядке часть системы органов 

государственной власти, наделенная государственно-властными 

полномочиями и необходимыми материальными средствами для ре-

ализации задач и функций, возложенных государством. 

Основными принципами деятельности государственных органов можно 

признать: 

– законность, предполагающую формирование и осуществление полно-

мочий органами государственной власти в соответствии с Конституцией РФ и 

законами (данный принцип является неотъемлемым и для полиции); 

– разделение властей, предполагающее образование и функционирование 

органов государственной власти на основе разделения государственной власти 

consultantplus://offline/ref=A6E493B287C329152A816E39B04C62DE372B8427F071A147DE0E1021F48DAC00DA48687CAB07b71AK
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как по горизонтали – на законодательную, исполнительную и судебную, так и 

по вертикали – на федеральном и региональном уровнях; 

– единство системы органов государственной власти, предполагающее 

единство задач и функций, присущих всем органам государственной власти, а 

также единство источника власти;  

– легитимность и легальность деятельности, означающие формирование 

органов государственной власти в соответствии с установленными законом 

процедурами и поддержку их населением; 

– приоритет прав и свобод человека, в соответствии с которым призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является ос-

новным направлением деятельности государственных органов. 

Государственная власть в России осуществляется на основе конституци-

онного принципа разделения властей. Согласно ст. 10 Конституции РФ, госу-

дарственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Каждая из этих властей имеет свою подсистему 

государственных органов. В силу федеративного устройства России разделение 

властей дополнительно осуществляется по принципу создания органов госу-

дарственной власти субъектов РФ.  

В общем виде в систему федеральных государственных органов Россий-

ской Федерации входят: 

– глава государства – Президент Российской Федерации (гл. 4 Конститу-

ции России); 

– законодательный орган власти – Федеральное Собрание РФ – двухпа-

латный представительный (законодательный) орган, состоящий из Совета Фе-

дерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ (гл. 5 Конститу-

ции); 

– органы исполнительной власти – Правительство России, федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства (гл. 6 Конститу-

ции); 

– органы судебной власти – Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 

РФ, другие федеральные суды (гл. 7 Конституции). 

Ключевое место в системе органов государственной власти России зани-

мает Президент РФ – глава государства. Президент России формально не при-

надлежит ни к одной ветви власти, он обеспечивает их согласованное функцио-

нирование. Президент РФ тесно взаимодействует с парламентом, имеет обшир-

ные полномочия в сфере исполнительной и судебной власти. 

В систему государственных органов субъектов РФ входят: 

– законодательные органы государственной власти (законодательные со-

брания, народные собрания, верховные советы, думы регионов и т. п.); 

– главы субъектов Российской Федерации (президенты республик, губер-

наторы, главы администраций); 

– высшие исполнительные органы государственной власти (правитель-

ства, администрации субъектов РФ); 

– органы судебной власти (конституционные, уставные суды субъектов 

РФ, мировые судьи субъектов РФ). 
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Следует учесть и то обстоятельство, что в России существуют органы 

государственной власти, которые не входят ни в одну из трех ветвей власти. В 

то же время эти органы создаются и действуют в соответствии с Конституцией 

РФ и федеральными законами.  

По своему статусу они являются независимыми органами государствен-

ной власти, обладают особым статусом. К их числу можно отнести Админи-

страцию Президента РФ, Счетную палату РФ, Прокуратуру РФ, Центральную 

избирательную комиссию РФ, Центральный банк РФ, Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации  

При анализе положений первой главы Конституции России можно под-

черкнуть еще одну специфику осуществления власти в РФ. Дело в том, что  

ст. 12 Конституции РФ устанавливает дополнительно систему органов местно-

го самоуправления, которые согласно положениям Основного Закона не входят 

в систему органов государственной власти. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» мест-

ное самоуправление определяется следующим образом: 

! 
Местное самоуправление – форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией и 

законами, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного само-

управления вопросов местного значения, исходя из интересов насе-

ления, с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статья 130 Конституции РФ закрепляет, что местное самоуправление 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значе-

ния, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Также Конституция РФ специально подчеркивает, что структура органов мест-

ного самоуправления определяется населением самостоятельно (ст. 131), орга-

ны местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной соб-

ственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанав-

ливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, 

а также решают иные вопросы местного значения (ст. 132). 

consultantplus://offline/ref=F9371DD49F633223B44A05E537D75116473421C0F1ACF476ED01610311K
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Тема 1.4. Институты демократии в Российской Федерации 

Как уже отмечалось выше, ст. 1 Конституции устанавливает, что Россий-

ская Федерация является демократическим государством. Демократия, как из-

вестно, такая форма организации государства, которая соответствует воле 

народа этого государства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Демократизм также находит выражение в народовластии, разделении 

властей, политическом и идеологическом многообразии, местном самоуправле-

нии. 

Часть 2 ст. 32 Конституции РФ гарантирует гражданам активное и пас-

сивное избирательные права и свободное волеизъявление на референдуме. 

Граждане участвуют в выборах добровольно, на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Всеобщность означает, что любой гражданин Российской Федерации, до-

стигший 18 лет, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям 

имеет право избирать кандидатов в представительные органы и органы местно-

го самоуправления. Право быть избранным может ограничиваться дополни-

тельными условиями: возрастным цензом и цензом оседлости. 

Равенство означает, что избиратели участвуют в выборах на равных осно-

ваниях: каждый избиратель имеет один голос и голос одного избирателя равен 

голосу другого. 

Прямое избирательное право означает, что избиратель голосует на выбо-

рах за или против кандидатов непосредственно. 

Голосование на выборах является тайным, т. е. исключающим возмож-

ность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя. 

источник власти –  

многонациональный народ РФ 

легитимность  
государственной власти 

демократические процедуры  
формирования и осуществления  

государственной власти 

запрет присвоения власти  
и преследование такого присвоения  

(захвата) по закону 

народ осуществляет власть  
непосредственно –  

на выборах и в референдуме 

осуществляет власть  
через органы государственной  

власти и органы местного  
самоуправления 
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Участие в выборах граждан Российской Федерации является доброволь-

ным: никто не вправе оказывать на них воздействие с целью принудить к уча-

стию или неучастию в выборах, а также на их свободное волеизъявление. 

Вместе с тем в положении ч. 3 ст. 3 Конституции России сначала гово-

рится о референдуме, а уже потом о свободных выборах, тем самым устанавли-

вая условную значимость данных процессов. Правовой основой организации и 

проведения референдумов в России являются Конституция РФ, Федеральный 

закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Его положения 

развиваются в отдельных законодательных актах регионов. Порядок проведе-

ния всероссийского референдума установлен Федеральным конституционным 

законом от 28 июня 2004 г. «О референдуме Российской Федерации». 

! 
Референдум – это форма непосредственного волеизъявления 

граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым во-

просам общественного, регионального или местного масштаба. 

Субъекты Федерации принимают собственные законы о референдумах 

субъектов Федерации и о местных референдумах.  

Граждане Российской Федерации наделены правом организации, прове-

дения и участия в публичных мероприятиях. Так, в соответствии с положения-

ми федерального закона от 19 июня 2004 г. «О собраниях, митингах, демон-

страциях и шествиях»:  

публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, прово-

димая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе 

граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием 

транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное 

выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным 

вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни стра-

ны и вопросам внешней политики или информирование избирателей о своей 

деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти, депутата представительного органа муниципаль-

ного образования с избирателями. 

В федеральном законе также закреплен понятийный аппарат, согласно 

которому: 

собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном 

или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-

либо общественно значимых вопросов; 

митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для пуб-

личного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера; 

демонстрация – организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том 
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числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации; 

шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам; 

пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемо-

го без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств 

путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, исполь-

зующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также 

быстровозводимые сборно-разборные конструкции; 

Законодательство Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях основывается на положениях Конститу-

ции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах междуна-

родного права, международных договорах Российской Федерации и включает в 

себя Федеральный закон № 54-ФЗ и иные законодательные акты Российской 

Федерации, относящиеся к обеспечению права на проведение собраний, митин-

гов, демонстраций, шествий и пикетирований. 

Тема 1.5. Полиция в системе органов государственной власти 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере 

миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государ-

ственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел. 

Основными задачами МВД России являются: 

1) выработка и реализация государственной политики в сфере внутренних 

дел; 

2) нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 

3) обеспечение федерального государственного контроля (надзора) в сфе-

ре внутренних дел; 

4) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие 

преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение 

общественной безопасности, предоставление государственных услуг в сфере 

внутренних дел; 

5) управление органами внутренних дел Российской Федерации (далее –

органы внутренних дел); 

6) обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов 

внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих и ра-

ботников системы МВД России, граждан, уволенных со службы в органах 

внутренних дел с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соот-

ветствующее обеспечение которых на основании законодательства Российской 

Федерации возложено на МВД России. 
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МВД России в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международно-

го права, международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Руководство 

деятельностью МВД России осуществляет Президент Российской Федерации. 

Следует учитывать, что МВД России является уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти. 

Если обратиться к Закону о полиции, можно сделать вывод о предназна-

чении и направлениях деятельности полиции. 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-

дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее 

также – граждане, лица), для противодействия преступности, охраны обществен-

ного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Деятельность полиции осуществляется по следующим основным направ-

лениям: 

– защита личности, общества, государства от противоправных посяга-

тельств; 

– предупреждение и пресечение преступлений и административных пра-

вонарушений; 

– выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уго-

ловным делам; 

– розыск лиц; 

– производство по делам об административных правонарушениях, испол-

нение административных наказаний; 

– обеспечение правопорядка в общественных местах; 

– обеспечение безопасности дорожного движения; 

– контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере частной детективной (сыскной) деятельности; 

– государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защища-

емых лиц; 

– осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

По решению Президента Российской Федерации сотрудники полиции мо-

гут участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению между-

народного мира и безопасности. 

Первостепенные требования, касающиеся обеспечения законности, прав и 

свобод человека и гражданина, нашли свое отражение в ст. 6 Закона о полиции.  

Под законностью как принципом деятельности полиции следует пони-

мать безусловное и точное соблюдение законов и иных нормативных актов 

всеми без исключения сотрудниками полиции 

Принцип законности в деятельности полиции – это требование от всех 

структурных звеньев и сотрудников полиции осуществления своих полномочий 

и реализации функций в строжайшем соблюдении положений и основ Консти-

consultantplus://offline/ref=2D71D77AA453BC801886150AC75C052D8118A134630D65E71275E8n7x3J
consultantplus://offline/ref=ACF80F728ABE3B721DC56D486D79B7E178430F8622811CE856501642F5CD19589B7B13E19A6682B0WE1EJ
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туции РФ, Закона о полиции и иных нормативных актов, регламентирующих 

правовой статус и деятельность полиции. 

С одной стороны, деятельность органов полиции является инструментом 

обеспечения законности в функционировании органов государства, местного 

самоуправления, их должностных лиц, юридических и физических лиц. С дру-

гой стороны, любой отдельно взятый акт административно-распорядительной 

деятельности полиции и их совокупность, в свою очередь, должны соответ-

ствовать закону. 

Все правоприменительные и административно-распорядительные реше-

ния сотрудников полиции должны быть мотивированными, законными и обос-

нованными. 

Обоснованными решения являются лишь тогда, когда для их принятия 

было достаточно законных фактических оснований. В содержании процессу-

ально оформленного мотивированного решения перечисляются доказательства, 

сведения и факты, послужившие причинами и основаниями принятия законно-

го решения. 

Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел 

(полиции) включает основанную на законе и облеченную в форму правовых 

отношений регулятивную, правоприменительную, правоохранительную дея-

тельность органов внутренних дел (полиции) и их должностных лиц, наделен-

ных правом реализации различных видов административных производств пози-

тивного и принудительного характера и принятия по ним решений в установ-

ленных законом форме и порядке. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Основные черты Конституции Российской Федерации. 

2. Элементы основ конституционного строя России. 

3. Ключевые конституционные обязанности. 

4. Международные механизмы защиты прав и свобод человека. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Тема 2.1. Общие положения законодательства Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

Законодательство об административных правонарушениях состоит из Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

КоАП РФ основывается на Конституции Российской Федерации, обще-

признанных принципах и нормах международного права и международных до-

говорах Российской Федерации. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законодатель-

ством об административных правонарушениях, то применяются правила меж-

дународного договора.  

Задачи законодательства об административных правонарушениях. 

Предметы ведения Российской Федерации и субъектов  

Российской Федерации в области законодательства  

об административных правонарушениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
В соответствии с требованиями п. «к» ст. 72 Конституции РФ произошло 

разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами в области 
законодательства об административных правонарушениях. К ведению федера-
ции отнесено установление: общих положений и принципов; перечня видов ад-
министративных наказаний и правил их применения; административной ответ-
ственности по вопросам, имеющим федеральное значение; порядка производ-
ства по делам об административных правонарушениях; порядка исполнения 
постановлений о назначении административных наказаний (ст. 1.3 КоАП РФ). 

КоАП РФ определяет подсудность и подведомственность дел об админи-
стративных правонарушениях судам, комиссиям по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в соответствии с законодательством о защите прав несовер-

ЗАДАЧИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

защита личности, охрана прав  
и свобод человека и гражданина 

охрана установленного порядка  
осуществления государственной власти 

охрана здоровья граждан охрана общественного порядка  
и общественной безопасности 

охрана санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения охрана собственности, защита  

законных экономических интересов  
физических и юридических лиц,  

общества и государства 
защита общественной нравственности 

охрана окружающей среды 

предупреждение административных  
правонарушений 
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подлежит административной ответ-
ственности в соответствии с КоАП РФ 

или законом субъекта РФ 

шеннолетних, федеральным органам исполнительной власти в соответствии с 
установленной структурой федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганам исполнительной власти субъектов РФ. 

К ведению субъектов Российской Федерации относятся: установление 
административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления; организация производства по делам об 
административных правонарушениях; определение подведомственности дел об 
административных правонарушениях; создание комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; создание административных комиссий, иных 
коллегиальных органов; определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и др. 

Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в пределах компетенции соответствующего органа уполномо-

чены составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных в п. 87 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ: 

– нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости – 

ст. 5.42; 

– распространение информации о свободных рабочих местах или вакант-

ных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера – 

ст. 13.11.1; 

– невыполнение в срок законного предписания (постановления, представ-

ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государствен-

ный надзор (контроль), муниципальный контроль – ч. 1 ст. 19.5;  

– непредставление сведений (информации) – ст. 19.7. 

Принципы законодательства об административных правонарушениях 

 

 

 

 

Действие законодательства об административных правонарушениях  

во времени и пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОСТРАНСТВЕ 

ЛИЦО,  

СОВЕРШИВШЕЕ  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

НА  

ТЕРРИТОРИИ РФ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ  

ТЕРРИТОРИИ РФ 

подлежит административной ответ-

ственности в соответствии с КоАП РФ  

в случаях, предусмотренных  

международным договором РФ 
 

 принцип равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ) 

 принцип презумпции невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ) 

 обеспечение законности при применении мер административного принуж-
дения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6 КоАП РФ) 
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Территориальные пределы действия законодательства об административ-

ных правонарушениях определяются полномочиями издавшего его органа. 

Пределом действия законов субъекта Российской Федерации является 

территория данного субъекта. 

Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Россий-

ской Федерации лица без гражданства, совершившие административные право-

нарушения за пределами Российской Федерации, подлежат административной 

ответственности в соответствии с КоАП РФ в случаях, предусмотренных между-

народным договором Российской Федерации (ч. 2 ст. 1.8 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо выделить следующие правила действия закона об админи-
стративных правонарушениях (ст. 1.7 и ст. 1.8 КоАП РФ): 

– закон, смягчающий или отменяющий административную ответствен-
ность, имеет обратную силу; 

– закон, устанавливающий или отягчающий административную ответ-
ственность за административное правонарушение, обратной силы не имеет; 

– производство по делу об административном правонарушении осу-
ществляется на основании закона, действующего во время производства;  

– в случае одновременного вступления в силу положений закона, отме-
няющих административную ответственность за содеянное и устанавливающих 
за то же деяние уголовную ответственность, лицо подлежит административной 
ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения 
административного правонарушения;  

– лицо, совершившее административное правонарушение на территории 
РФ, подлежит административной ответственности в соответствии с КоАП РФ 
или законом субъекта РФ; 

ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЕНИ 

ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ АДМИНИ-

СТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

подлежит ответственности на основании  
закона, действовавшего во время совершения 

административного правонарушения 

в случае одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих 

административную ответственность за содеянное и устанавливающих уголовную ответ-

ственность, подлежит административной ответственности на основании 

закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, 

СОВЕРШИВШЕЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ 

СТ. 19.28 КОАП РФ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

если оно не было 
привлечено за соот-
ветствующие дей-

ствия к ответствен-
ности в иностранном 

государстве 

в случае, если 
административ-
ное правонару-
шение направ-

лено против  
интересов РФ 

в случаях, 
предусмот-

ренных меж-
дународным 

договором РФ 

подлежит административной ответственности  
в соответствии с КоАП РФ 
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– лицо, совершившее административное правонарушение за пределами 

РФ, подлежит административной ответственности в соответствии с КоАП РФ в 

случаях, предусмотренных международным договором РФ; 

– юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ, за пределами Российской Федерации, 

подлежит административной ответственности в соответствии с КоАП РФ в 

случае, если указанное административное правонарушение направлено против 

интересов Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных между-

народным договором Российской Федерации, если указанное юридическое ли-

цо не было привлечено за соответствующие действия к уголовной или админи-

стративной ответственности в иностранном государстве. 

Общая характеристика Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

 
В ст. 1.1 КоАП РФ закреплено, что законодательство об административ-

ных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соот-

ветствии с ним законов субъектов Российской Федерации, то есть основным 

источником законодательства об административной ответственности является 

только закон. 

 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Раздел I – Общие положения (4 главы): 
задачи и принципы законодательства  

об административных правонарушени-
ях, административное правонарушение 
и административная ответственность, 
административное наказание, назначе-

ние административного наказания 

Раздел II – Особенная часть (17 глав): 
содержит составы административных 

правонарушений 

Раздел III – Судьи, органы,  
должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об  
административных правонарушениях  

(2 главы) 

Раздел IV – Производство по делам  
об административных правонарушени-

ях (8 глав): общие положения;  
участники производства по делам об 

административных правонарушениях, 
их права и обязанности; предмет дока-
зывания, доказательства, оценка дока-

зательств; применение мер обеспечения 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях; возбуждение 
дела об административном правонару-
шении; рассмотрение дела об админи-
стративном правонарушении; правовая 
помощь по делам об административных 
правонарушениях; пересмотр постанов-
лений и решений по делам об админи-

стративных правонарушениях 

Раздел V – Исполнение постановлений по делам  
об административных правонарушениях (2 главы):  

общие положения и порядок исполнения отдельных  

видов административных наказаний 

consultantplus://offline/ref=327AB5FE7E7FC6AC5AFF025BE56E6CCA3005D326AE3B884EB689DDD4E282CD00A513C70DB5C8j0gAD
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Административное правонарушение и его состав 

! 
Административное правонарушение – это противоправное, ви-

новное действие (бездействие) физического или юридического лица, 

за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административ-

ных правонарушениях установлена административная ответствен-

ность (ст. 2.1 КоАП РФ). 
 

 

 

 

 

 

Состав административного правонарушения 

! 
Состав административного правонарушения – это совокуп-

ность объективных и субъективных признаков, описанных в право-

вой норме, необходимых и достаточных для признания совершенного 

действия (бездействия) в качестве конкретного административного 

правонарушения. 

 

 

 

 

 

 

Объект административного правонарушения. Различают общий, 

родовой, видовой и непосредственный объекты административного правона-

рушения. 

Общий объект – совокупность общественных отношений, возникающих 

в сфере государственного управления, регулируемых нормами административ-

ного права и охраняемых мерами административной ответственности. 

Родовой объект – однородная группа общественных отношений, состав-

ляющих неотъемлемую и самостоятельную часть общего объекта. Например, 

отношения, охраняющие права и свободы человека и гражданина; здоровье 

граждан; санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; обществен-

ную нравственность; окружающую среду; установленный порядок осуществле-

ния государственной власти; общественный порядок и общественную безопас-

ность; собственность и др. 

Видовой объект – специфическая группа общественных отношений, яв-

ляющихся разновидностью родового объекта. В КоАП РФ видовой объект до-

ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НАКАЗУЕМОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ПРОТИВОПРАВНОСТЬ 

ДЕЯНИЕ  
(сознательное,  

волевое действие  
или бездействие) 

ВИНОВНОСТЬ 
совершение  

деяния ФИЗИЧЕСКИМ  

ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ  
ЛИЦОМ 

ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ОБЪЕКТ ОБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 
СУБЪЕКТ СУБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 
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статочно полно и объемно регулирует административную ответственность: 

транспорт, дорожное движение, финансы, налоги и сборы, рынок ценных бу-

маг, таможенные дела, воинский учет. 

Непосредственный объект – общественные отношения, охраняемые от-

дельной нормой административного права.  

! 
Объективная сторона административного правонарушения – 

это внешнее выражение административного правонарушения, ха-

рактеризующееся деянием, наступившими последствиями и причин-

но-следственной связью между ними. 

В объективной стороне объекта административного правонарушения раз-

личают обязательные и факультативные признаки.  

К обязательным признакам относятся: 

1. Противоправное деяние (действие или бездействие) – противоправное 

действие – активная форма деяния вопреки административно-правовым запре-

там. Деяние может быть простым (единственным действием) и сложным. 

Сложное: собирательное, длящееся, продолжаемое. 

Бездействие – пассивная форма деяния, заключающаяся в воздержании от 

действия, которое лицо должно и могло выполнить. 

2. Общественно вредные последствия – негативные изменения, проис-

шедшие (наступившие) в общественных отношениях в результате противо-

правного деяния. В зависимости от характера общественно вредных послед-

ствий различают материальные и нематериальные последствия. 

3. Причинно-следственная связь – объективная связь между противо-

правным деянием и наступившим общественно вредным последствием. 

К факультативным признакам относятся: время, место, способ, обста-

новка, признак другого лица, орудия, средства, используемые при совершении 

административного правонарушения, и др. 

! 
Субъективная сторона административного правонарушения – 

это психическая сфера деятельности лица, совершившего админи-

стративное правонарушение в связи с совершением им общественно 

вредного деяния. 

В субъективной стороне административного правонарушения различают 

обязательные и факультативные признаки. 

Обязательные признаки: 

Вина – психическое отношение правонарушителя к совершенному про-

тивоправному деянию и общественно вредным последствиям, выраженное в 

форме умысла или неосторожности. 

Умысел имеет место в случаях, когда лицо, совершившее администра-

тивное правонарушение, осознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия, желало наступления таких 

последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. 

При неосторожности лицо, совершившее административное правона-

рушение, предвидело наступление вредных последствий своего действия (без-
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действия), но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступ-

ления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Факультативные признаки субъективной стороны: 

Цель – субъективное представление о последствиях противоправного дея-

ния, которые должны наступить в результате совершения административного 

правонарушения. 

Мотив – субъективное побуждение правонарушителя к совершению про-

тивоправного деяния, связанное с удовлетворением его потребностей. 

Эмоциональное состояние – аффекты и чувства нарушителя во время 

совершения им правонарушения. 

Факультативные элементы могут выступать в качестве квалифицирующе-

го признака отдельных составов правонарушений или обстоятельств, отягчаю-

щих или смягчающих административную ответственность. Они учитываются 

при доказывании по делу об административном правонарушении и определе-

нии меры административной ответственности. 

! 
Субъект административного правонарушения – это лицо, со-

вершившее общественно вредное деяние (действие или бездействие) и 

способное нести административную ответственность, т. е. обладаю-

щее административной деликтоспособностью. 

По действующему законодательству субъектами административных пра-

вонарушений признаются индивидуальные и коллективные субъекты (физиче-

ские и юридические лица). Среди индивидуальных субъектов различают при-

знаки общего, специального и особого субъекта. Общие признаки субъекта – 

это достижение 16-летнего возраста, вменяемость, т. е. способность осознавать 

фактический характер и противоправность своего действия (бездействия) и ру-

ководить им. Специальные признаки субъекта отражают особенности его тру-

дового, служебного положения, иные особенности административно-правового 

статуса. К особым признакам субъекта следует отнести ограничение примене-

ния мер административной ответственности, например, для тех, на кого рас-

пространяется действие дисциплинарных уставов или специальных положений 

о службе. 

Коллективные субъекты административных правонарушений – это юриди-

ческие лица (организации, которые имеют в собственности, хозяйственном веде-

нии или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим 

обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом 

или ответчиком в суде), совершившие административные правонарушения. 

КоАП РФ определяет, что назначение административного наказания юри-

дическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к админи-

стративной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение юридическое ли-

цо. В то же время назначение административного наказания не освобождает лицо 
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от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказа-

ние было назначено (ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ). 
Никто не может нести административную ответственность дважды за од-

но и то же административное правонарушение. Наличие по тому же факту со-
вершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которо-
го ведется производство по делу об административном правонарушении, по-
становления о возбуждении уголовного дела является одним из обстоятельств, 
исключающих производство по делу об административном правонарушении 
(ст. 24.5 КоАП РФ).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие административной ответственности 

! 
Административная ответственность – это разновидность 

юридической ответственности, выражающаяся в применении упол-

номоченным органом или должностным лицом административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонаруше-

ние. 

Административная ответственность в отличие от других видов юри-

дической ответственности обладает следующими признаками: 
– является разновидностью юридической ответственности, а также со-

ставной частью административно-правового принуждения; 
– устанавливается федеральным законом и законами субъектов РФ; 

ОТЛИЧИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

И ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРО-

СТУПОК – неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
работником, служащим по 

его вине трудовых (служеб-
ных) обязанностей; либо  

 

 к ответственности при-
влекаются работники (со-
трудники) организации; 

 порядок привлечения 
урегулирован Трудовым ко-
дексом РФ, дисциплинар-
ными уставами; 

 привлекают уполномо-
ченные руководители орга-
низации  

УГОЛОВНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – 

совершенное  
виновно  

общественно 
опасное деяние, 

запрещенное  
УК РФ  

под угрозой  
наказания 

 ответствен-
ность за совер-
шение преду-
смотрена УК РФ; 

 к ответствен-
ности привлека-
ются физические 
лица 

 ответственность за соверше-

ние предусмотрена КоАП РФ  

или законами субъектов РФ; 

 к ответственности привлека-

ются физические и юридические 

лица; 

 привлекают уполномоченные 

субъекты (гл. 23 КоАП РФ); 

 назначение административно-

го наказания юридическому лицу 

не освобождает от ответственно-

сти за данное правонарушение 

виновное физическое лицо 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЕ –  

противоправное, виновное 

действие (бездействие)  

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  
ПРОСТУПОК – неисполнение 

или ненадлежащее  
исполнение работником, 
служащим по его вине  
трудовых (служебных)  

обязанностей; либо  
нарушение служебной  

дисциплины 
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– фактическим основанием административной ответственности является 
административное правонарушение; 

– субъектами административной ответственности могут быть как физиче-
ские, так и юридические лица; 

– применяется к лицам, не связанным служебной подчиненностью с орга-
ном или должностным лицом, уполномоченными на ее применение; 

– применяется в особом процессуальном порядке, процедура которого 
более оперативна и экономична; 

– используется широким кругом субъектов административной юрисдик-
ции, их должностными лицами; 

– реализуется посредством назначения административных наказаний. 

Основания административной ответственности 
Административная ответственность имеет свою структуру, которая 

включает: основания, субъектов, условия, меры административной ответствен-
ности и процедуру привлечения к ответственности виновных лиц. 

В теории административного права выделяются три основания админи-
стративной ответственности: нормативное, фактическое, процессуальное. Для 
наступления реальной ответственности необходимо, чтобы были все три осно-
вания и именно в такой последовательности. Прежде всего, необходима норма, 
устанавливающая обязанность и санкцию за ее неисполнение. Затем может воз-
никнуть фактическое основание – правонарушение. При наличии нормы и дея-
ния, ее нарушающего, уполномоченный субъект в установленном законом по-
рядке вправе назначить наказание за административное правонарушение путем 
вынесения постановления (решения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное наказание:  

понятие, виды, правила и сроки назначения 

! 
Административное наказание – это установленная государ-

ством мера ответственности за совершение административного пра-

вонарушения, применяемая в целях предупреждения совершения но-

вых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 

лицами (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). 
 

ОСНОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 НОРМАТИВНОЕ   ФАКТИЧЕСКОЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

 
система действующих 

правовых норм, содержа-
щихся в КоАП РФ  

и законах субъектов РФ 

административное  
правонарушение –  

противоправное дей-
ствие (бездействие) 

акты субъектов 
власти о применении 

санкций правовых норм 
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Система наказаний представляет собой целостный инструмент админи-
стративно-правового воздействия. Она не сводится к простому перечню видов 
наказания. 

В ст. 3.2 КоАП РФ закреплены следующие виды административных нака-

заний, которые могут устанавливаться и применяться за совершение админи-

стративных правонарушений: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;  

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы РФ иностранного граждани-

на или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения официаль-

ных спортивных соревнований в дни их проведения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим подробнее некоторые из видов административных наказаний. 

! 
Предупреждение – мера административного наказания, выра-

женная в официальном порицании физического или юридического 

лица. 

Предупреждение выносится в письменной форме и устанавливается за 

впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии при-

чинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 предупреждение 

 административный штраф 

 административный арест 

 лишение специального права, 
предоставленного физическому 
лицу (искл.: права управления 
транспортным средством соответ-
ствующего вида) 

 дисквалификация 

 административное приостанов-
ление деятельности 

 обязательные работы 

 конфискация орудия совершения 
или предмета административного пра-
вонарушения 

 лишение специального права в виде 
права управления транспортным сред-
ством соответствующего вида 

 административное выдворение за 
пределы РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства 

 административный запрет на посе-
щение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их 
проведения 

ОСНОВНЫЕ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
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людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасно-

сти государства, угрозы чрезвычайных ситуаций и т. д. (ст. 3.4 КоАП РФ).  

В случаях, если назначение административного наказания в виде преду-

преждения не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части КоАП 

РФ или закона субъекта РФ, административное наказание в виде администра-

тивного штрафа может быть заменено являющимся субъектами малого и средне-

го предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также 

их работникам на предупреждение в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ. 

! Административный штраф – денежное взыскание, выражаю-

щееся в рублях. 

Административный штраф устанавливается: 

– для граждан в размере, не превышающем 5 000 руб., а в случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 19.15.1 и ч. 2 ст. 19.15.2 КоАП РФ, – 7 000 руб., в 

случаях, предусмотренных ст. 7.1, 7.2, 12.21.3, 13.35, ч. 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ, 

– 10 000 руб., в случаях, предусмотренных ст. 5.20, 5.66, 7.19, ч. 1 ст. 13.19.2, 

ч. 1 ст. 14.10, ст. 18.20, 20.33 КоАП РФ, – 15 000 рублей, в случаях, преду-

смотренных ст. 5.35.1, ч. 1 ст. 8.8, ч. 6.5 ст. 15.25, ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, – 

20 000 руб., в случаях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 5.22, ст. 6.1.1, ч. 5 ст. 9.23 

КоАП РФ, – 30 000 руб., в случаях, предусмотренных ст. 5.16, ч. 1 ст. 5.17, 

ст. 5.18, 5.19, ч. 3 ст. 5.22, ст. 5.26, 5.50, 6.22, ч. 4 ст. 6.29, ст. 7.9, 8.7, ч. 3 и 4 

ст. 8.8, ч. 2 и 3 ст. 11.15.1, ч. 2 и 3 ст. 11.15.2, ст. 12.7, 12.8, ч. 2 ст. 12.24, 

ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.27, ст.и 12.33, 14.1.2, ч. 2 ст. 14.10, ч. 2.1 ст. 14.16,  ч. 5 

ст. 14.32, ч. 4 ст. 14.35, ч. 1 ст. 14.57, ст. 14.62, ч. 2 ст. 15.15.5, ч. 1.1 ст. 17.15, 

ч. 3-5 ст. 18.8, ч. 2 и 3 ст. 18.10, ч. 4 ст. 18.15, ч. 26 ст. 19.5, ст. 19.7.10, ч. 2 

ст. 19.26, ч. 3 ст. 19.27, ч. 1 и 2 ст. 20.13, ч. 5 ст. 20.25, ст. 20.31 КоАП РФ, – 

50 000 руб., в случаях, предусмотренных ст. 6.33, 11.20.1, 13.37, ч. 5 ст. 14.35, 

ч. 1 ст. 19.7.10-1, ч. 1 ст. 19.7.10-2, ч. 3 ст. 19.21, ч. 3 ст. 20.13 КоАП РФ, – 

100 000 руб., в случаях, предусмотренных ст. 11.26, 11.29, ч. 2 ст. 20.17 КоАП 

РФ, – 200 000 руб., а в случаях, предусмотренных ст. 5.38, ч. 2 и 4 ст. 6.21, 

ст. 7.13, 7.14, ч. 3 ст. 7.14.1, ст. 7.14.2, ч. 2 ст. 7.15, ч. 2 ст. 19.7.10-1, ч. 2 

ст. 19.7.10-2, ст. 20.2, 20.2.2, 20.18, ч. 4 ст. 20.25, ч. 2 ст. 20.28 КоАП РФ, – 

300 000 руб., а в случаях, предусмотренных ст. 11.7.1, ч. 1–6 ст. 12.21.1, ч. 4 

ст. 14.57, ч. 3 ст. 17.15 КоАП РФ, – 500 000 руб.;  

– для должностных лиц – 50 000 руб., в случаях, предусмотренных ч. 1 

ст. 5.26, ч. 2 и 4 ст. 5.64, ч. 1 ст. 5.68, ст. 6.22, 7.9, 7.19, ч. 1 ст. 7.23.3, ст. 8.7, ч. 3 

ст. 8.8, ст. 9.22, ч. 5 ст. 9.23, ч. 3 ст. 11.15.1, ч. 3 ст. 11.15.2, ч. 2 ст. 12.34, ч. 2 

ст. 13.15.1, ст. 13.35, 14.1.1-1, 14.1.2, 14.1.3, ч. 2 ст. 14.10, ч. 1 и 2 ст. 14.13, ч. 1 

и 3 ст. 14.51, ч. 1 и 3 ст. 14.57, ст. 14.61, 14.62, ч. 2 ст. 15.37, ч. 4 и 5 ст. 18.15, 

ч. 3 ст. 18.16, ч. 24, 26 и 28 ст. 19.5, ст. 19.6.2, ч. 3 ст. 19.7.9, ч. 2 и 3 ст. 19.21, 

ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ, – 100 000, в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 5.26, ч. 2 

ст. 6.21, ч. 2 ст. 7.23.3, ч. 4 ст. 8.8, ч. 2.1 и 2.2 ст. 14.16, ч. 4 ст. 14.17, ч. 6 
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ст. 14.40, ч. 2 ст. 14.57, ст. 20.32 КоАП РФ, – 200 000 руб., в случаях, преду-

смотренных ст. 13.37 КоАП РФ, – 400 000 руб., в случаях, предусмотренных ст. 

5.38, 6.33, 7.13, 7.14, ч. 3 ст. 7.14.1, ст. 7.14.2, 7.15, 7.16, 19.34, ч. 1 – 4 и 6.1-8 

ст. 20.2, ст. 20.2.2, 20.18 КоАП РФ, – 600 000 руб., в случаях, предусмотренных 

ст. 19.7.10–1, 19.7.10–2 КоАП РФ, – 700 000 руб., в случаях, предусмотренных 

ст. 11.20.1 КоАП РФ, – 800 000 руб., а в случаях, предусмотренных ст. 11.7.1, 

ч. 4 ст. 14.57, ч. 1 ст. 15.36, ст. 15.39, 15.40 КоАП РФ, – 1 000 000 руб.; 

– для юридических лиц – 1 000 000 руб., в случаях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 19.7.10-1, ч. 2 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ, – 3 000 000 руб., в случаях, преду-

смотренных ст. 6.19, 6.20, 6.33, ч. 1 ст. 7.13, ч. 3 ст. 7.14.1, ст. 7.14.2, ч. 2 

ст. 11.7.1, ст. 11.20.1, ч. 5 ст. 14.32, ст. 14.40, 14.42, ч. 3 ст. 14.51, ч. 4 ст. 14.57 

КоАП РФ, – 5 000 000 руб., а в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.13, 

ст. 7.14.1, ч. 2 ст. 7.15, ч. 1 ст. 14.51, ст. 15.27.1, 15.39 КоАП РФ, – 60 000 000 

руб., или может выражаться в величине, кратной: 

1) стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения; 

2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или 

пресечения административного правонарушения налогов, сборов или таможен-

ных пошлин и т. д.; 

3) сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услу-

ги) за календарный год; 

4) сумме выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, 

услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено 

административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления 

административного правонарушения часть календарного года, в котором было 

выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осу-

ществлял деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) 

в предшествующем календарном году; 

5) сумме выручки правонарушителя, полученной от реализации товара 

(работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых госу-

дарством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного); 

6) сумме затрат, включенных в себестоимость продукции по государ-

ственному оборонному заказу, не относящихся к производству такой про-

дукции; 

7) начальной (максимальной) цене государственного или муниципального 

контракта при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных или муниципальных нужд, а также граждан-

ско-правового договора бюджетного учреждения; 

8) сумме излишнего дохода либо сумме убытков, которых лицо избежало 

в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком (см. ст. 3.5 КоАП РФ);  

9) незадекларированной сумме наличных денежных средств и (или) стои-

мости денежных инструментов; 
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10) сумме средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, ис-

пользованных не по целевому назначению, и т. д.; 

11) разности суммы административного штрафа, который был бы нало-

жен за совершение административного правонарушения; 

12) стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрак-

том на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

13) кадастровой стоимости земельного участка; 

14) цене совершенной государственным (муниципальным) унитарным 

предприятием или государственным (муниципальным) учреждением сделки; 

15) сумме денежных средств, которые получены редакцией средства мас-

совой информации, вещателем или издателем и информация о получении кото-

рых должна предоставляться в соответствии с законодательством РФ о сред-

ствах массовой информации; 

16) сумме ранее наложенного административного штрафа. 

Размер административного штрафа не может быть менее ста рублей, а за 

совершение административного правонарушения в области дорожного движе-

ния – менее пятисот рублей. 

Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости 

предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы не-

уплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы незаконной 

валютной операции, либо суммы денежных средств, не зачисленных в установ-

ленный срок на счета в уполномоченных банках, либо суммы денежных 

средств, кратной размеру ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных 

средств, не возвращенных в установленный срок в РФ, либо сумме денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг иму-

щественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени юри-

дического лица, и другого – не может превышать трехкратный размер стоимо-

сти предмета административного правонарушения либо соответствующей сум-

мы или стоимости, в случаях, предусмотренных ст. 7.27 и 7.27.1 КоАП РФ, не 

может превышать пятикратный размер стоимости похищенного имущества, а в 

случаях, предусмотренных ст. 7.1, 8.8 КоАП РФ, не может превышать 100 000 

руб. для граждан, 300 000 руб. – для должностных лиц, 700 000 руб. – для юри-

дических лиц, в случаях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ – стократный 

размер суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно пере-

данных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридиче-

ского лица. Размер административного штрафа, кратный сумме ранее наложен-

ного административного штрафа, не может превышать двукратный размер 

наложенного административного штрафа. Размер административного штрафа, 

исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации всех 

товаров (работ, услуг), не может превышать одну пятую совокупного размера 

суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное правона-
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рушение, либо за предшествующую дате выявления административного право-

нарушения часть календарного года, если правонарушитель не осуществлял де-

ятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в предше-

ствующем календарном году. 

! 
Конфискация орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения – это принудительное безвозмездное обра-

щение в федеральную собственность или в собственность субъекта 

РФ не изъятых из оборота вещей (ч. 1 ст. 3.7 КоАП РФ). 

! 
Лишение специального права – это лишение физического лица, 

совершившего административное правонарушение, ранее предостав-

ленного ему специального права. 

Лишение физического лица, совершившего административное правона-

рушение, ранее предоставленного ему специального права устанавливается за 

грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом, а 

также за уклонение от исполнения иного административного наказания, 

назначенного за нарушение порядка пользования этим правом в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ. Лишение физического 

лица ранее предоставленного ему специального права устанавливается также 

за нарушение установленного в соответствии с законодательством об испол-

нительном производстве временного ограничения на пользование специаль-

ным правом. 

Лишение специального права назначается судьей (ч. 1 ст. 3.8 КоАП РФ). 

Срок лишения специального права не может быть менее 1 мес. и более 3 

лет. В ст. 3.8 КоАП РФ установлено, что лишение специального права в виде 

права на управление транспортным средством не может применяться к лицу, 

которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, за ис-

ключением некоторых случаев. 

! 

Административный арест заключается в содержании наруши-

теля в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 

15 суток, а за нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-

рования либо организацию повлекшего нарушение общественного 

порядка массового одновременного пребывания или передвижения 

граждан в общественных местах, требований режима чрезвычайного 

положения или правового режима контртеррористической операции 

либо за совершение административных правонарушений в области 

законодательства о наркотических средствах, психотропных веще-

ствах и об их прекурсорах – до 30 суток (ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ). 

Административный арест за нарушение указанных требований может 

быть назначен как к гражданам, так и к должностным лицам. 

КоАП РФ устанавливает запреты на применение административного аре-

ста к следующим категориям лиц: а) беременные женщины; б) женщины, име-

ющие детей в возрасте до 14 лет; в) лица, не достигшие 18 лет; г) инвалиды I и 

garantf1://12056199.671/
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II группы; д) военнослужащие; е) граждане, призванные на военные сборы; 

ж) имеющие специальные звания имеющим специальные звания сотрудникам 

Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, ор-

ганов и учреждений уголовно-исполнительной системы, войск национальной 

гвардии РФ, Государственной противопожарной службы и таможенных орга-

нов (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ). 

! 
Административное выдворение за пределы РФ иностранных 

граждан или лиц без гражданства – это принудительное и контроли-

руемое перемещение указанных граждан и лиц через Государствен-

ную границу РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, – контролируемый самостоятельный выезд иностранных граждан 

и лиц без гражданства из РФ (ч. 1 ст. 3.10 КоАП РФ). 

Административное выдворение за пределы РФ назначается судьей, а в 

случае совершения иностранным гражданином или лицом без гражданства ад-

министративного правонарушения при въезде в РФ – пограничными органами.  

! 
Обязательные работы заключаются в выполнении физическим 

лицом, совершившим административное правонарушение, в свобод-

ное от основной работы, службы или учебы время бесплатных обще-

ственно полезных работ. Обязательные работы назначаются судьей. 

Они устанавливаются на срок от 20 до 200 ч. и отбываются не более 

4 ч. в день. Максимальное время обязательных работ может быть 

увеличено до восьми часов в день. 

Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, женщи-

нам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, инвалидам I и II групп, военнослу-

жащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специ-

альные звания сотрудникам ОВД, войск национальной гвардии РФ, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопо-

жарной службы и таможенных органов. 

! 
Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения заключа-

ется во временном запрете гражданину на посещение таких мест в 

дни проведения официальных спортивных соревнований и устанав-

ливается за нарушение правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований. 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения назначается судьей и устанав-

ливается на срок от шести месяцев до семи лет. 

Правила назначения административных наказаний 

При назначении административного наказания физическому лицу учиты-

ваются характер совершенного им административного правонарушения, лич-

ность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 
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административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие админи-

стративную ответственность. 

При назначении административного наказания за совершение админи-

стративных правонарушений в области законодательства о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному 

больным наркоманией либо потребляющему наркотические средства или пси-

хотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные 

психоактивные вещества, судья может возложить на такое лицо обязанность 

пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании 

и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потребле-

нием наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Контроль за ис-

полнением такой обязанности осуществляется уполномоченными федераль-

ными органами исполнительной власти в порядке, установленном Правитель-

ством РФ8. 

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером со-

вершенного административного правонарушения и его последствиями, лично-

стью и имущественным положением привлекаемого к административной ответ-

ственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматриваю-

щие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на 

постановления и (или) решения по делам об административных правонаруше-

ниях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере 

менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей или частью Особенной части КоАП РФ, в случае, ес-

ли минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не 

менее 10 тыс. рублей, а для должностных лиц –  не менее 5 тыс. рублей. Однако 

в этом случае размер административного штрафа не может составлять менее 

половины минимального размера административного штрафа, предусмотренно-

го для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью 

статьи Особенной части КоАП РФ. 

При назначении административного наказания юридическому лицу учи-

тываются характер совершенного им административного правонарушения, 

имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчаю-

щие административную ответственность. 

В случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ (при фиксации адми-

нистративного правонарушения работающих в автоматическом режиме специ-

                                                           
8 Постановление Правительства РФ от 28 мая 2014 г. № 484 «Об утверждении Правил кон-

троля за исполнением лицом возложенной на него судьей при назначении административно-

го наказания обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потен-

циально опасных психоактивных веществ» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 22. 

Ст. 2889. 

consultantplus://offline/ref=8980A3A9F797BAB71CD56EAF51A32A1FA9CEA5B5950DDF29A7E18AA9745A07AE262E021BE9D2FCF8i121E
consultantplus://offline/ref=8980A3A9F797BAB71CD56EAF51A32A1FAAC7A0B4960FDF29A7E18AA9745A07AE262E021BE9D2FCFBi120E
consultantplus://offline/ref=95A1728CB41CD1CDCD68A3CCB48FBB88FC111E6488AC697114BF69F813B2422182AD1E2D8BDAAF3Ar367E
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альных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеоза-

писи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи в области дорожного дви-

жения или в области благоустройства территории, предусмотренного законом 

субъекта РФ, совершенных с использованием транспортного средства либо 

собственником или иным владельцем земельного участка либо другого объекта 

недвижимости), административное наказание назначается в виде администра-

тивного штрафа. При этом его размер должен быть наименьшим в пределах 

санкции применяемой статьи или части статьи Особенной части КоАП РФ, а в 

случаях, когда в санкции применяемой статьи или части статьи Особенной ча-

сти КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде лишения 

права управления транспортными средствами или административного ареста и 

не предусмотрено административное наказание в виде административного 

штрафа, административное наказание назначается в виде административного 

штрафа в размере 5 тыс. рублей. 

При наличии исключительных обстоятельств (учитывается характер со-

вершенного административного правонарушения и его последствия, имуще-

ственное и финансовое положение привлекаемого к административной ответ-

ственности юридического лица), судья, орган, должностное лицо, рассматри-

вающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты 

на постановления и (или) решения по делам об административных правонару-

шениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в разме-

ре менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей или частью статьи Особенной части КоАП РФ, в слу-

чае, если минимальный размер административного штрафа для юридических 

лиц составляет не менее 100 тыс. рублей. 

В случае, если при назначении административного наказания за соверше-

ние административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 или 5 ст. 20.31 

КоАП РФ, суд, учитывая продолжительность проживания иностранного граж-

данина или лица без гражданства в РФ, его семейное положение, отношение к 

уплате российских налогов, наличие дохода и обеспеченность жильем на тер-

ритории РФ, род деятельности и профессию, законопослушное поведение, об-

ращение о приеме в российское гражданство и другие обстоятельства, придет к 

выводу, что административное выдворение за пределы РФ является чрезмер-

ным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям 

административного наказания, назначается административное наказание в виде 

административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или административного запрета на посещение мест проведения офици-

альных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года 

до семи лет. 

За административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 или 5 

ст. 20.31 КоАП РФ, административное наказание в виде административного 

ареста на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пре-

делы РФ может быть назначено иностранному гражданину или лицу без граж-

consultantplus://offline/ref=95A1728CB41CD1CDCD68A3CCB48FBB88FC111E6488AC697114BF69F813B2422182AD1E2B8CDCrA68E
consultantplus://offline/ref=95A1728CB41CD1CDCD68A3CCB48FBB88FC111E6488AC697114BF69F813B2422182AD1E2B8CDCrA6AE
consultantplus://offline/ref=95A1728CB41CD1CDCD68A3CCB48FBB88FC111E6488AC697114BF69F813B2422182AD1E2B8CDCrA68E
consultantplus://offline/ref=95A1728CB41CD1CDCD68A3CCB48FBB88FC111E6488AC697114BF69F813B2422182AD1E2B8CDCrA6AE
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данства в случае, если такое административное правонарушение совершено при 

проведении официальных международных спортивных соревнований. 

Назначение административного наказания не освобождает лицо от ис-

полнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание 

было назначено. 

Никто не может нести административную ответственность дважды за од-

но и то же административное правонарушение. 

Кроме того, являющимся субъектами малого и среднего предпринима-

тельства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за 

впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля, в случаях, если назначение административного наказания в виде преду-

преждения не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части КоАП 

РФ или закона субъекта РФ об административных правонарушениях, админи-

стративное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 

предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных КоАП РФ (за 

исключением случаев, когда оно не подлежит замене). 
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Тема 2.2. Квалификация отдельных видов  

административных правонарушений 

Понятие, назначение и правила осуществления квалификации  

административных правонарушений 

Под квалификацией административных правонарушений понимается 

установление соответствия признаков совершенного деяния (действия или без-

действия) признакам конкретного состава административного правонарушени-

ях, предусмотренного КоАП РФ или законами субъектов РФ об администра-

тивных правонарушениях, в результате которого уполномоченными на то субъ-

ектами дается правовая оценка совершенного деяния (действия или бездей-

ствия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика отдельных видов  

административных правонарушений 

Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) 

Дела рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Возбуждение дел об административных правонарушениях по данной 

статьей осуществляется прокурором путем вынесения постановления о воз-

буждении дела об административном правонарушении (ст. 28.4 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективная сторона 
– ч. 1: унижение чести и достоинства другого лица, выражен-

ное в неприличной форме; 

– ч. 2: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении или средствах 

массовой информации; 

– ч. 3: непринятие мер к недопущению оскорбления в публич-

но демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

информации 

Состав административного правонарушения по ст. 5.61 КоАП РФ 

Объект  
– гарантированное Конституцией России право каждого  

гражданина на честь и достоинство  
 

Субъект  
– ч. 1 и 2: вменяемое 
физическое лицо, до-
стигшее 16-летнего 

возраста; 
должностное лицо; 
юридическое лицо; 
– ч. 3: должностное 

или юридическое 
лицо; 

Субъективная 
сторона 
– умысел 

 установление соответствия 
признаков совершенного  

действия (бездействия) призна-
кам конкретного состава админи-

стративного правонарушения, 
предусмотренного соответству-

ющей статьей КоАП РФ,  
закона субъектов РФ 

 важнейшая ста-
дия деятельности 
уполномоченных 
субъектов по при-
менению норм за-
конодательства об 
административных 
правонарушениях 

 систематизация  
признаков оцениваемого 

противоправного дей-
ствия (бездействия) в со-
ответствии с элементами 
состава административ-
ного правонарушения 

ПОНЯТИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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Квалификация административных правонарушений,  

предусмотренных ст. 6.8, 6.9, 6.24 КоАП РФ 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 6.8 КоАП РФ) 

Дела рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в  ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП РФ, 

в т. ч. органов внутренних дел (полиции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных  

психоактивных веществ (ст. 6.9 КоАП РФ) 

Дела рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 
Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП РФ, в 
т. ч. органов внутренних дел (полиции). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Объективная сторона 
– ч. 1 и 2: а) незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов; 

б) незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества 

Состав административного правонарушения по ст. 6.8 КоАП РФ 

Объект  
– общественные отношения в области  

охраны здоровья населения 
 

Субъект  
– ч. 1: вменяемое                

физическое лицо, до-
стигшее  

16-летнего возраста; 
– ч. 2: иностранный 
гражданин, лицо без 

гражданства  

Субъективная 
сторона 
– умысел 

Объективная сторона  
– ч. 1 и 2: потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (исключение: случаи, преду-
смотренные ч. 2 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ) либо невыполне-
ние законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения гражданином, в отношении которого имеются доста-

точные основания полагать, что он потребил наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

новые потенциально опасные психоактивные вещества 

Состав административного правонарушения по ст. 6.9 КоАП РФ 

Объект  
– общественные отношения в области охраны здоровья населения 

Субъект  
– ч. 1: вменяемое 
физическое лицо, 

достигшее  
16-летнего возраста; 
– ч. 2: иностранный 
гражданин, лицо без 

гражданства 

Субъективная 
сторона 
– умысел 
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Нарушение установленного федеральным законом  

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях  

и на объектах (ст. 6.24 КоАП РФ) 

Дела рассматривают органы внутренних дел (полиция) в части админи-

стративных правонарушений, совершенных в общественных местах, а также 

органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 23.13 КоАП РФ), 

органы, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор 

(ст. 23.34 КоАП РФ), органы, осуществляющие функции по контролю и надзо-

ру в сфере транспорта ‒ по ч. 1 статьи (ст. 23.36 КоАП РФ), органы, осу-

ществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью 

жилищного фонда независимо от формы собственности, соблюдением правил 

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предо-

ставления коммунальных услуг установленным требованиям (в части курения 

табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов) 

(ст. 23.55 КоАП РФ). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю 

и надзору в сфере здравоохранения (в части курения табака на территориях и 

в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных 

и санаторно-курортных услуг) (п. 18 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), а также долж-

ностные лица органов, уполномоченных рассматривать данные дела об адми-

нистративных правонарушениях (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ), в т. ч. органов внут-

ренних дел (полиции). 

 

 

 

Объективная сторона  
– ч. 1: нарушение установленного федеральным законом запрета куре-

ния табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; 
– ч. 2: нарушение запрета курения табака на детских площадках 

Состав административного правонарушения по ст. 6.24 КоАП РФ 

Объект 
– общественные отношения в сфере охраны здоровья человека от 

вредного воздействия окружающего табачного дыма 

Субъект 
– физическое лицо, 

достигшее  
16-летнего  
возраста 

Субъективная 
сторона 
– умысел 
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Квалификация административных правонарушений,  
предусмотренных статьями 7.17, 7.27 КоАП РФ 

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

Дела рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 
Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, в 
т. ч. органов внутренних дел (полиции).  

 

 

Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) 

Дела рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 
Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, в 
т. ч. органов внутренних дел (полиции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав административного правонарушения по ст. 7.17 КоАП РФ 

Объект  
– общественные отношения  

в сфере охраны собственности 

Субъект 
– вменяемое физическое лицо,  
достигшее 16-летнего возраста;  

должностное лицо; юридическое лицо 

Объективная сторона  
– уничтожение или повреждение чужого 

имущества, если эти действия  
не повлекли причинение  
значительного ущерба.  

Значительный ущерб, причиненный 
гражданину, определяется с учетом его 

имущественного положения,  
но не может составлять менее  

пяти тысяч рублей 

Субъективная сторона  
– умысел  

 

Объективная сторона  
– ч. 1: мелкое хищение чужого имущества, стоимость  

которого не превышает одну тысячу рублей; 
‒ ч. 2: мелкое хищение чужого имущества стоимостью  

более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч  
пятисот рублей (совершенное путем кражи,  
мошенничества, присвоения или растраты  

при отсутствии признаков состава преступлений) 

Состав административного правонарушения по ст. 7.27 КоАП РФ 

Объект  

– общественные отношения в сфере охраны собственности 

Субъект 
– вменяемое физическое 

лицо, достигшее  
16-летнего возраста 

Субъективная сторона 
– умысел 

consultantplus://offline/ref=D81D8FC7433BA39BFCF2FC1D17C7D847E7C82A6BEAF44D67DCD982F0E64241CCD69618205E62y5oAF


56 

Квалификация административного правонарушения,  
предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ 

Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, воен-
нослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, со-
трудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществ-
ляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере мигра-
ции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации 
(ст. 19.3 КоАП РФ) 

Дела по ч. 1, 1.1, 4‒6 рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ), а по 
ч. 2 ‒ органы и учреждения уголовно-исполнительной системы (ч. 1 ст. 23.4 
КоАП РФ). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-
ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП РФ, в 
т. ч. органов внутренних дел (полиции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективная сторона 
– ч. 1: неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, во-
еннослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с ис-
полнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязан-
ностей; 
– ч. 1.1: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица ор-
ганов внутренних дел, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзо-
ру в сфере миграции, в связи с исполнением им служебных обязанностей или воспрепят-
ствование исполнению им служебных обязанностей; 
– ч. 2: неповиновение гражданина (за исключением осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении, а также лиц, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений и содержащихся под стражей в иных 
учреждениях) законному распоряжению или требованию сотрудника органа или учре-
ждения уголовно-исполнительной системы, военнослужащего либо другого лица при ис-
полнении ими обязанностей по обеспечению безопасности и охране этих учреждений, 
поддержанию в них установленного режима, охране и конвоированию осужденных (подо-
зреваемых, обвиняемых); 
– ч. 3: утратила силу; 
– ч. 4: неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов фе-
деральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а 
равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей; 
– ч. 5: неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов госу-
дарственной охраны в связи с исполнением им служебных обязанностей по осуществлению 
государственной охраны и (или) поддержанию общественного порядка либо воспрепят-
ствование исполнению им служебных обязанностей; 
– ч. 6: повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1, 4 или 5 ст. 19.3 КоАП РФ, если оно совершено организатором или участником собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в связи с проведением указан-
ного мероприятия 

Состав административного правонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ 

Объект 

– общественные отношения  

в сфере порядка управления 

Субъект 
– физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

Субъективная сторона 
– прямой умысел 
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Квалификация административных правонарушений,  

посягающих на общественный порядок  

 

Квалификация административных правонарушений,  
предусмотренных статьями 20.1, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.20, 20.21, 20.29 КоАП РФ 

Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) 

Дела рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное 

лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, 

передает его на рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ), либо: 

1) начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел и 

приравненных к ним органов внутренних дел, их заместители, начальники тер-

риториальных отделов (отделений, пунктов) полиции, их заместители; 

2) начальники линейных отделов (управлений) полиции на транспорте, их 

заместители; 

3) начальники дежурных смен дежурных частей линейных отделов 

(управлений) полиции на транспорте, начальники линейных отделений (пунк-

тов) полиции; 

4) старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномо-

ченные полиции (ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП РФ. 

 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования  

(ст. 20.2 КоАП РФ) 
Дела рассматривают судьи районных судов (абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП 

РФ). 

Состав административного правонарушения по ст. 20.1 КоАП РФ 

Объект  
– общественные отношения в сфере 
охраны общественного порядка, ин-
тересов личности и установленного 

порядка управления  

Субъект 

 – физическое лицо,  

достигшее 16-летнего возраста 

Объективная сторона 
– ч. 1: мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-
ных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества; 
– ч. 2: те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию пред-
ставителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране обществен-
ного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка 

Субъективная сторона  
– умысел 
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Протоколы об административных правонарушениях уполномочены 

 составлять должностные лица органов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП 

РФ, в т. ч. органов внутренних дел (полиции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективная сторона 
– ч. 1: нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка 

 организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

 пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2–4 настоящей статьи; 

– ч. 2: организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном 

порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 7 настоящей статьи; 

– ч. 3: действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 и 2 настоящей статьи, 

повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

 социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости террито-

рии (помещения); 

– ч. 4: действия (бездействие), предусмотренные ч. 1 и 2 настоящей статьи, 

 повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния; 

– ч. 5: нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведе-

ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 6 настоящей статьи; 

– ч. 6: действия (бездействие), предусмотренные ч. 5 настоящей статьи, повлекшие причи-

нение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содер-

жат уголовно наказуемого деяния; 

– ч. 6.1: участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 

пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспече-

ния, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) 

транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-

портной или социальной инфраструктуры; 

– ч. 7: организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории 

ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если это 

осложнило выполнение работниками указанных установки, источника или пункта своих 

служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и окружающей 

среды; 

– ч. 8: Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1–6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния 

Состав административного правонарушения по ст. 20.2 КоАП РФ 

Объект 

– установленный порядок организации 

либо проведения публичного 

мероприятия (собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или 

пикетирования) 

Субъект 
– ч. 1–4, 6.1–8: вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста; должностное 
или юридическое лицо; 
– ч. 5, 6: вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста; 

Субъективная сторона – умысел 
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Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения 

граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного 

порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ) 
Дела рассматривают судьи районных судов (абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП 

РФ). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП РФ, в 

т. ч. органов внутренних дел (полиции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатором не являющегося публичным мероприятием массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 

местах признается лицо, фактически выполнявшее организационно-

распорядительные функции по организации или проведению не являющегося 

публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах. 

Объективная сторона 
– ч. 1: организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к 

массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных 

местах либо участие в массовом одновременном пребывании и (или) передвижении 

граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) 

передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного 

порядка или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым насаждениям либо 

создали помехи движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи; 

– ч. 2: действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение 

вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния; 

– ч. 3: действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

на территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам 

или к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил 

техники безопасности, на путепроводах, железнодорожных магистралях, полосах отвода 

железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 

электропередачи, в пограничной зоне, если отсутствует специальное разрешение 

уполномоченных на то пограничных органов, либо на территориях, непосредственно 

прилегающих к резиденциям Президента РФ, зданиям, занимаемым судами, или террито-

риям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы; 

– ч. 4: повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 или 2 настоящей статьи 

Состав административного правонарушения по ст. 20.2.2 КоАП РФ 

Объект 

– общественный порядок, право граждан 

на свободу передвижения 

Субъект 
– вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста; должностное или 
 юридическое лицо 

Субъективная сторона 
– умысел либо неосторожность 
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Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 

 публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами 

(ст. 20.3 КоАП РФ) 
Дела рассматривают судьи районных судов (абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП 

РФ). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 

ст. 28.3 КоАП РФ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах  

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ,  

новых потенциально опасных психоактивных веществ  

или одурманивающих веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ) 

Дела по ч. 3 рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ), по ч. 2 ‒ 

рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к ко-

торым поступило дело о таком административном правонарушении, переда-

ет его на рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ), либо ‒ по ч. 1 и 2 ‒ 

должностными лицами органов внутренних дел (полиции). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП РФ), 

в т. ч. органов внутренних дел (полиции). 

 

Объективная сторона 
– ч. 1: пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво-

лики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символи-

кой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами; 

– ч. 2: изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 

пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибу-

тики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными зако-

нами 

Состав административного правонарушения по ст. 20.3 КоАП РФ 

Объект 

– общественные отношения в сфере 

 противодействия экстремистской 

деятельности 

Субъект 
– вменяемое физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста; должностное или 
 юридическое лицо 

Субъективная сторона 
– умысел либо неосторожность 
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Появление в общественных местах в состоянии опьянения  

(ст. 20.21 КоАП РФ) 

Дела рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное 

лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, 

передает его на рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ) либо должност-

ными лицами органов внутренних дел (полиции). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Объективная сторона 
– ч. 1: потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федераль-
ным законом;  
– ч. 2: потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользо-
вания, а также в других общественных местах либо невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные осно-
вания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурмани-
вающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в другом общественном месте;  
– ч. 3: действия, указанные в ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, совершенные иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 

Состав административного правонарушения по ст. 20.20 КоАП РФ 

Объект 
– общественные  

отношения в сфере  

охраны общественного 

порядка, здоровье  

граждан 

Субъект 
– ч. 1 и 2: физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста; 

– ч. 3: иностранный гражданин или лицо без гражданства 

Субъективная сторона 
– умысел 

Объективная сторона 
– появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем  

человеческое достоинство и общественную нравственность 
 

Состав административного правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ 

Объект 
– общественные отношения в 
сфере охраны общественного  

порядка, достоинство,  
общественная нравственность 

Субъект 
– физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста 

Субъективная сторона 
– умысел или неосторожность 

consultantplus://offline/ref=D81D8FC7433BA39BFCF2FC1D17C7D847E7C82A6BEAF44D67DCD982F0E64241CCD69618205E62y5oAF
consultantplus://offline/ref=D81D8FC7433BA39BFCF2FC1D17C7D847E7C82A6BEAF44D67DCD982F0E64241CCD69618205E62y5oAF


62 

Производство и распространение экстремистских материалов 

(ст. 20.29 КоАП РФ) 

Дела по ч. 3 рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ), по ч. 2 ‒ 

рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к ко-

торым поступило дело о таком административном правонарушении, переда-

ет его на рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ), либо ‒ по ч. 1 и 2 ‒ 

должностными лицами органов внутренних дел (полиции). 

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены со-

ставлять должностные лица органов, указанных в ч. 1 и 2 ст. 28.3 КоАП РФ), 

в т. ч. органов внутренних дел (полиции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Федеральный список экстремистских материалов размещен на официаль-

ном сайте Министерства юстиции России http://minjust.ru/ru/extremist-materials.  

Объективная сторона 
– массовое распространение экстре-

мистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список 

экстремистских материалов, а равно 

их производство либо хранение в це-

лях массового распространения 

Состав административного правонарушения по ст. 20.29 
КоАП РФ 

Объект 
– общественные отношения в сфере 

противодействия экстремистской  

деятельности 

Субъект  
– вменяемое физическое лицо,  
достигшее 16-летнего возраста;  
должностное или юридическое 

лицо 

Субъективная сторона – умысел 
или неосторожность 
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Тема 2.3. Общая характеристика мер обеспечения производства  

по делам об административных правонарушениях 
 

Меры обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях или меры административно-процессуального обеспечения зани-
мают важное место в системе мер административно-правового принуждения. 

 

КоАП РФ (ст. 27.1) закрепляет следующую систему мер обеспечения  

производства по делам об административных правонарушениях: 

I. Меры, посягающие на физическую неприкосновенность личности: 

– доставление (ст. 27.2 КоАП РФ);  

– административное задержание (ст. 27.3–27.6 КоАП РФ); 

– личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице 

(ст. 27.7 КоАП РФ); 

– привод (ст. 27.15 КоАП РФ); 

– помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц 

без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ 

(ст. 27.19 КоАП РФ). 

II. Меры имущественного характера, применяемые  

как к физическим, так и к юридическим лицам: 

– арест товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП 

РФ); 

– арест судна, доставленного в порт РФ (ст. 27.14.1 КоАП РФ); 

– изъятие вещей и документов (ст. 27.10, 27.11 КоАП РФ); 

– залог за арестованное судно (ст. 27.18 КоАП РФ). 

III. Меры, ограничивающие права и свободы  

физических и юридических лиц: 

– досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ); 

– осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и доку-

ментов (ст. 27.8 КоАП РФ); 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

пресечение административного правонарушения 

установление личности нарушителя 

составление протокола об административном правонарушении 

обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении и исполнение принятого по делу постановления 

Ц
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– отстранение от управления транспортным средством (ст. 27.12  

КоАП РФ); 

– освидетельствование на состояние алкогольного опьянения (ст. 27.12  

КоАП РФ); 

– медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 27.12 

КоАП РФ); 

– медицинское освидетельствование на состояние опьянения (ст. 27.12.1 

КоАП РФ); 

– задержание транспортного средства (ст. 27.13. КоАП РФ); 

– задержание судна, доставленного в порт РФ (ст. 27.13.1 КоАП РФ); 

– временный запрет деятельности (ст. 27.16, 27.17 КоАП РФ); 

– помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц 

без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ 

(ст. 27.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ДОСТАВЛЕНИЕ (ст. 27.2 КоАП РФ) 
 

в принудительном 
препровождении 

физического лица, 
а в случаях, преду-
смотренных п. 8 и 
10.1 ст. 27.2 КоАП 
РФ, судна и дру-

гих орудий совер-
шения админи-

стративного пра-
вонарушения 

ЦЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

составление про-
токола об адми-
нистративном 

правонарушении 
при невозможно-
сти его составле-
ния на месте его 
выявления, если 
составление про-
токола является 
обязательным 

ВЫРАЖАЕТСЯ 

уполномоченными должностными 
лицами, в том числе ОВД (поли-
ции) при выявлении администра-

тивных правонарушений 

дела о которых в соответствии со 
ст. 23.3 КоАП РФ рассматривают 

ОВД (полиция) 

по делам о которых ОВД (поли-
ция) составляют протоколы в со-
ответствии со ст. 28.3 КоАП РФ 

любых – в случае обращения  
к ним должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы 

об административных  
правонарушениях 

в возможно короткий срок 

ПРОЦЕССУАЛЬНО 

ОФОРМЛЯЕТСЯ 

протоколом либо записью в протоколе  
об административном правонарушении 
или в протоколе об административном  

задержании 

consultantplus://offline/ref=4D26430A4B9DA148C141804F3F1020CF786D8FAD769A4C1F5621B9DBA81779C8CE0FAF312052P9dAH
consultantplus://offline/ref=4D26430A4B9DA148C141804F3F1020CF786D8FAD769A4C1F5621B9DBA81779C8CE0FAF312052P9d9H
consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1B44C92940D8EB0AFC5758133859070E36F919622E905670AC2DB4C66B8D6T1eEH
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ (ст. 27.3‒27.6 КоАП РФ) 

в кратковре-
менном ограни-
чении свободы 
физического 
лица, может 

быть применено 
в исключитель-

ных случаях 

ЦЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

обеспечение 
правильного и 

своевременного 
рассмотрения 

дела об админи-
стративном пра-
вонарушении, 

исполнения по-
становления по 
делу об админи-
стративном пра-

вонарушении 

ВЫРАЖАЕТСЯ 

уполномоченными должностными 
лицами, в том числе ОВД (полиции) 
при выявлении административных 

правонарушений: 

 дела о которых в соответствии 
со ст. 23.3 КоАП РФ рассматри-

вают ОВД (полиция) 

 по делам о которых ОВД  
(полиция) составляют протоколы  

в соответствии  
со ст. 28.3 КоАП РФ 

ПРОЦЕССУАЛЬНО 

ОФОРМЛЯЕТСЯ 

протоколом, 
либо записью в 
протоколе об 

административ-
ном правона-

рушении 

на срок: 

до 3 часов 
не более 48 часов – в случае совер-
шения лицом административного 
правонарушения: 

а) посягающего на установленный 
режим Государственной границы РФ 
и порядок пребывания на территории 
РФ; 

б) во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континен-
тальном шельфе, в исключительной 
экономической зоне РФ,  

в) о нарушении таможенных правил, 
в случае необходимости для уста-
новления личности или для выясне-
ния обстоятельств административно-
го правонарушения; 

г) влекущем административное нака-
зание в виде административного аре-
ста и административного выдворения 
за пределы РФ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗАДЕРЖАНИИ 

УВЕДОМЛЯЮТСЯ 

родственники, администрация по месту 
работы (учебы), а также защитник –  

в кратчайший срок (по просьбе задержан-
ного лица о месте его нахождения) 

родители или иные законные  
представители несовершеннолетнего  

(в обязательном порядке) 

военная полиция ВС РФ или ВЧ,  
в которой задержанный проходит военную 
службу (военные сборы); орган или учре-
ждение, в котором задержанный проходит 
службу – военнослужащего или гражда-

нина призванного на военные сборы,  
либо иного лица, указанного  

в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ) 

секретарь Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая обще-
ственная наблюдательная комиссия – члена общественной наблюдательной комис-

сии, образованной в соответствии с законодательством РФ (незамедлительно) 

consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1B44C92940D8EB0AFC5758133859070E36F919622E905670AC2DB4C66B8D6T1eEH
consultantplus://offline/ref=24FA59AEAE32C946B574382B45062CF44422C22DD5B6F725FC4A1DF3FACFF268EB7E92D7ED1550XAV8I
consultantplus://offline/ref=24FA59AEAE32C946B574382B45062CF44422C22DD5B6F725FC4A1DF3FACFF268EB7E92D7ED1550XAV8I
consultantplus://offline/ref=B88E6A90255891C13993B9F1FDE6EC1B9E8D6331BE9E8C04FF234317478CD369265910tAV2I
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ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР, ДОСМОТР ВЕЩЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  

ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (ст. 27.7 КоАП РФ) 

 

ЦЕЛЬ: 

 обнаружение орудий 
совершения либо 

предметов админи-
стративного право-

нарушения 
 

личный досмотр – лицом 
одного пола с досматрива-
емым в присутствии двух 

понятых того же  
пола (в исключительных 
случаях – без понятых,  

если есть основания  
полагать, что при физиче-

ском лице находятся  
оружие или иных предме-

ты, используемые  
в качестве оружия 

 

ВЫРАЖАЕТСЯ: 

в обследовании вещей, проводимое без нарушения  
их конструктивной целостности досмотре ручной 

клади, багажа, орудий охоты и рыболовства,  
добытой продукции и иных предметов 
(находящихся при физическом лице) 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

досмотр вещей,  
находящихся при физи-

ческом лице (ручной 
клади, багажа, орудий 
охоты и рыболовства, 
добытой продукции  
и иных предметов) – 

уполномоченными на то 
должностными лицами  

в присутствии двух  
понятых либо с примене-

нием видеозаписи 
 

составляется протокол  
либо делается запись в 

протоколе о доставлении 
или административном  

задержании – подписыва-
ется должностным лицом, 
понятыми, лицом в отно-
шении которого ведется 

производство (копия про-
токола вручается владель-
цу вещей, подвергнутых 
досмотру по его просьбе 

 

 ИЗЪЯТИЕ ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ (ст. 27.10 КоАП РФ) 

Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами админи-

стративного правонарушения документов, имеющих значение доказательств 

по делу об административном правонарушении и обнаруженных: 

 

при осуществлении осмотра принад-
лежащих юридическому лицу терри-
торий, помещений и находящихся у 

него товаров, транспортных средств и 
иного имущества, а также соответ-

ствующих документов 

осуществляется лицами, указанными в 
ст.27.2, 27.3, 28.3 КоАП РФ 

 

осуществляется лицами, указанными 
в ст. 28.3 КоАП РФ 

на месте совершения административ-
ного правонарушения либо при  

осуществлении личного досмотра, до-
смотра вещей, находящихся  

при физическом лице, и досмотре 
транспортного средства 

в присутствии двух понятых либо 
с применением видеозаписи 

consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE4ED3EC251F4EE5A7A466255FF77A42345E96B302FC4391A74H2L
consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE4ED3EC251F4EE5A7A466255FF77A42345E96B302FC4391B74H7L
consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE4ED3EC251F4EE5A7A466255FF77A42345E96B302FC4381574H7L
consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE4ED3EC251F4EE5A7A466255FF77A42345E96B302FC4391A74H2L
consultantplus://offline/ref=68D8B459EF41230139F623406D14EE7BE4ED3EC251F4EE5A7A466255FF77A42345E96B302FC4391A74H2L
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ПОРЯДОК И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ИЗЪЯТИЯ ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ 

а) составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о до-

ставлении, в протоколе осмотра места совершения административного правонаруше-

ния или в протоколе об административном задержании 

б) делается запись в протоколе об административном правонарушении или в прото-

коле осмотра места совершения административного правонарушения – об изъятии 

водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), 

удостоверения судоводителя, удостоверения пилота 

в) в случае изъятия документов с них изготавливаются копии, которые заверяются 

должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого  

изымаются документы, о чем делается запись в протоколе – если изымаются 

документы (при невозможности, должностное лицо передает заверенные копии  

документов лицу, у которого они были изъяты, в течение 5 дней) 

г) протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицом,  

у которого изъяты вещи и документы, понятыми в случае их участия 

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  

НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ* (СТ. 27.12.1 КОАП РФ) 

Направление на медицинское освидетельствование – при наличии достаточных  

оснований полагать, что лицо, совершившее административное правонарушение,  

находится в состоянии опьянения (искл.: лица, указанные в ч.1 и 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ) 

осуществляется должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы  

об административных правонарушениях в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ 

*См.:  

 Правила направления на медицинское освидетельствование на состояние опь-

янения лиц, совершивших административные правонарушения: утверждены по-

становлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 37  

 Порядок проведения медицинского освидетельствования: утвержден приказом 

Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического)» 

Критерии: а) запах алкоголя изо рта; б) неустойчивость позы и шаткость походки;  

в) нарушение речи; г) резкое изменение окраски кожных покровов лица 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации в области законодательства об административных правонарушениях. 

2. Административное правонарушение: понятие, признаки. 
3. Состав административного правонарушения. 
4. Понятие, признаки и основания административной ответственности.  
5. Административное наказание: понятие и виды. 
6. Обстоятельства, исключающие производство по делам об админи-

стративных правонарушениях. 
7. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 
8. Поводы для возбуждения дела об административном правонаруше-

нии. 
9. Административное расследование: основания проведения, сроки. 
10. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 
11. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

референдумах: особенности квалификации и процессуального оформления ад-
министративных правонарушений. 

12. Административная ответственность за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних: особенности квалификации и 
процессуального оформления административных правонарушений. 

13. Административная ответственность за неуплату родителем без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудо-
способных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста: особенности ква-
лификации и процессуального оформления административных правонаруше-
ний, отграничение от уголовно наказуемого деяния.  

14. Административная ответственность за незаконный оборот наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобрете-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

в котором указываются дата, время, место, 
основания направления на медицинское  

освидетельствование, должность, фамилия  
и инициалы лица, его составившего, сведе-

ния о лице в отношении которого применена 
мера – подписывается должностным лицом  
и лицом в отношении которого применена 

мера (в случае отказа от подписи – делается 
соответствующая запись) 

копия вручается лицу,  
в отношении которого  

данная мера была применена 

к протоколу прилагается акт  
медицинского освидетельствова-

ния, копия которого вручается  
лицу, в отношении которого  

он был составлен 

О НАПРАВЛЕНИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОТОКОЛ 
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ние, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества: особенности квалификации и процессуального 
оформления административных правонарушений, отграничение от уголовно 
наказуемого деяния.  

15. Административная ответственность за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ: особенности квалификации и процес-
суального оформления административных правонарушений, отграничение от 
уголовно наказуемого деяния.  

16. Административная ответственность за вовлечение несовершеннолет-
него в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а 
также в процесс потребления табака: особенности квалификации и процессу-
ального оформления, доказательства по делу об административном правонару-
шении.   

17. Административная ответственность за совершение административных 
правонарушений на транспорте: квалификация и особенности процессуального 
оформления. 

18. Административная ответственность за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения: квалификация и особенности процессуаль-
ного оформления. 

19. Мелкое хищение чужого имущества: доказательства по делу, особен-
ности квалификации и процессуального оформления административного пра-
вонарушения. 

20. Административная ответственность за уничтожение или повреждение 
чужого имущества: доказательства по делу, особенности квалификации и про-
цессуального оформлении административного правонарушения, отграничение 
от уголовно наказуемого деяния. 

21. Административная ответственность за розничную продажу несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции: доказательства по делу, особенности 
процессуального оформления, отграничение от уголовно наказуемого деяния. 

22. Общая характеристика административных правонарушений, соверша-
емых в сфере миграционного законодательства. Полномочия должностных лиц 
органов внутренних дел по пресечению административных правонарушений. 

23. Административная ответственность за нарушения в области паспорт-
но-регистрационного учета гражданами Российской Федерации. 

24. Квалификация административных правонарушений в сфере оборота 
оружия: особенности процессуального оформления, полномочия должностных 
лиц органов внутренних дел по пресечению и процессуальному оформлению. 

25. Административная ответственность за появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения: доказательства, особенности процессуального 
оформления. 

26. Административная ответственность за уклонение от исполнения ад-
министративного наказания (ст. 20.25). 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИКУМ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Тема 3.1. Производство по делам  

об административных правонарушениях 

! 
Производство по делам об административных правонарушени-

ях – совокупность процессуальных действий, которые осуществляют-

ся в логической последовательности специально уполномоченными 

на то субъектами в целях всестороннего, полного, объективного и 

своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения 

его в соответствии с законом, обеспечения исполнения вынесенного 

постановления, а также выявления причин и условий, способство-

вавших совершению административных правонарушений. 
 

! 
Стадии производства по делам об административных правона-

рушениях – это логически связанные, со свойственными только им 

задачами и кругом участников совокупности групп процессуальных 

действий участников данного вида административно-юрисдик-

ционного процесса, направленные на реализацию их взаимных прав и 

обязанностей, а также на всестороннее, полное, объективное и свое-

временное выяснение обстоятельств дела и разрешение его в точном 

соответствии с законом. 

Принципы производства 

 по делам об административных правонарушениях 

 

 

 

 

 

 

 

Каждой стадии производства присущи свои этапы взаимосвязанных про-

цессуальных действий, следующие друг за другом в определенной последова-

тельности. Схематически систему стадий и этапов производства по делам об 

административных правонарушениях можно представить следующим образом. 

 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ (СТ. 1.6 КОАП РФ) 

 

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ (СТ. 1.4 КОАП РФ) 

 
ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ (СТ. 1.5 КОАП РФ) 

 

ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ИСТИНЫ (СТ. 26.11 КОАП РФ) 

 

ПРИНЦИП ГОСУДАРСТВЕННОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА (СТ. 24.2 КОАП РФ) 

 

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН (СТ. 25.1 КОАП РФ) 

 

ПРИНЦИП ПУБЛИЧНОСТИ И ГЛАСНОСТИ (СТ. 24.3 КОАП РФ) 
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Обстоятельства, исключающие производство по делу 

об административном правонарушении (ст. 24.5 КоАП РФ) 

Обстоятельствами, исключающими производство по делу об админи-

стративном правонарушении, являются: 

1) отсутствие события административного правонарушения;   

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных дей-

ствии (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП РФ для привлечения к 

административной ответственности (за исключением случая, предусмотренного 

ч. 3 статьи), или невменяемость физического лица, совершившего противо-

правные действия (бездействие); 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного наказания; 

СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

1. Возбуждение дела  

об административном 

правонарушении 

установление обстоя-
тельств совершения 
административного 

правонарушения  
и возбуждение произ-

водства по делу 

установление фактиче-
ских обстоятельств дела 
(в ряде случаев – прове-
дение административно-

го расследования) 

составление протокола 
об административном 

правонарушении 

направление материа-
лов дела для рассмот-
рения по подведом-

ственности 

2. Рассмотрение дела 

об административном 

правонарушении 

подготовка дела к 
рассмотрению 

непосредственное 
рассмотрение дела 

принятие решения  
по делу (вынесение 

постановления  
(определения)) 

оглашение принято-
го по делу постанов-
ления и доведение 
его до сведения за-

интересованных лиц 

3. Пересмотр поста-

новления по делу  

об административном 

правонарушении 

обжалование или опро-
тестование постанов-

ления по делу 

проверка законности  
и обоснованности  

вынесенного по делу 
постановления 

вынесение решения по 
жалобе или протесту 

доведение принятого 
решения до сведения 

заинтересованных лиц 

4. Исполнение постановле-

ния по делу об администра-

тивном правонарушении 

обращение  
постановления  

по делу к исполнению 

фактическое  
исполнение  

постановления 
окончание исполнения 

consultantplus://offline/ref=2557E3EF4CB601D7D1165DDA75A0C33DA3C03EFDE000B193B349E02DA5B0DB9AC7A7187AAF7B438CJB52N
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5) признание утратившими силу закона или его положения, устанавлива-

ющих административную ответственность за содеянное, за исключением слу-

чая одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих адми-

нистративную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же дея-

ние уголовную ответственность;  

6) истечение сроков давности привлечения к административной ответ-

ственности; 

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных дей-

ствий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по де-

лу об административном правонарушении, постановления о назначении адми-

нистративного наказания, либо постановления о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей 

или той же частью статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ, либо постановле-

ния о возбуждении уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении; 

9) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации юридического лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, на основании определения ар-

битражного суда о завершении конкурсного производства в соответствии с за-

конодательством о несостоятельности (банкротстве); 

9) иные предусмотренные КоАП РФ обстоятельства, при наличии кото-

рых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки состава 

административного правонарушения, освобождается от административной от-

ветственности. 

2. В случае, когда административное правонарушение совершено лицом, 

указанным в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, за исключением случаев, когда за такое ад-

министративное правонарушение это лицо несет административную ответ-

ственность на общих основаниях, производство по делу об административном 

правонарушении после выяснения всех обстоятельств совершения администра-

тивного правонарушения подлежит прекращению для привлечения указанного 

лица к дисциплинарной ответственности. 

3. В случае выявления административного правонарушения, связанного с 

управлением транспортным средством физическим лицом, не достигшим на 

момент совершения противоправного действия возраста, предусмотренного 

КоАП РФ для привлечения к административной ответственности, производство 

по делу об административном правонарушении прекращается после примене-

ния мер обеспечения производства по делу об административном правонару-

шении, необходимых для пресечения соответствующего противоправного дей-

ствия. 
4. В случае, если во время производства по делу об административном 

правонарушении будет установлено, что главой муниципального образования, 
возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом органа 
местного самоуправления, руководителем муниципального учреждения вноси-
лось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления про-

consultantplus://offline/ref=2557E3EF4CB601D7D1165DDA75A0C33DA3C03EFDE000B193B349E02DA5B0DB9AC7A7187AAF7B428CJB52N
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екта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджет-
ных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа 
местного самоуправления, выполнение муниципальным учреждением соответ-
ствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели 
не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в 
отношении указанных должностных лиц и муниципальных учреждений подле-
жит прекращению. 

Участники производства по делам  

об административных правонарушениях 

К участникам производства по делам об административных право-
нарушениях относятся: 

– лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении (ст. 25.1 КоАП РФ); 

– потерпевший (ст. 25.2 КоАП РФ); 
– законные представители физического лица (ст. 25.3 КоАП РФ);  
– законные представители юридического лица (ст. 25.4 КоАП РФ); 
– защитник и представитель (ст. 25.5 КоАП РФ);  
– уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей (ст. 25.5.1 КоАП РФ); 
– свидетель (ст. 25.6 КоАП РФ);  
– понятой (ст. 25.7 КоАП РФ); 
– специалист (ст. 25.8 КоАП РФ); 
– эксперт (ст. 25.9 КоАП РФ); 
– переводчик (ст. 25.10 КоАП РФ); 
– прокурор (ст. 25.11 КоАП РФ).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ (ст. 25.1 КоАП РФ) 

ВПРАВЕ 

 знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуаль-
ными правами в соответствии с КоАП РФ 

 присутствовать при  
рассмотрении дела в случае 
признания судьей, органом, 
должностным лицом его 
присутствие обязательным 

ОБЯЗАНО 

 обжаловать постановление в соответствии  
с главой 30 КоАП РФ 
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ПОТЕРПЕВШИЙ (СТ. 25.2 КОАП РФ) 

ВПРАВЕ 

 знакомиться со всеми материалами дела об  
административном правонарушении, давать объ-
яснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью представителя, обжаловать постановле-
ние по данному делу, пользоваться иными процес-
суальными правами в соответствии с КоАП РФ 

физическое лицо или юридиче-
ское лицо, которым админи-

стративным правонарушением 
причинен физический, имуще-
ственный или моральный вред 

 участвовать при рассмотрении дела 

СВИДЕТЕЛЬ (СТ. 25.6 КОАП РФ) 

ОБЯЗАН 

 явиться по вызову судьи,  
органа, должностного лица, в произ-
водстве которых находится дело об 
административном правонарушении; 

  дать правдивые показания:  
сообщить все известное ему по делу; 

 ответить на поставленные вопро-
сы и удостоверить своей подписью в 
соответствующем протоколе пра-
вильность занесения его показаний 

лицо, которому известны обстоятель-
ства, подлежащие установлению  

по делу об административном  
правонарушении 

ВПРАВЕ 

 не свидетельствовать против себя  
самого, своего супруга и близких род-
ственников; 

 давать показания на родном языке  
или на языке, которым владеет; 

 пользоваться бесплатной помощью 
переводчика; 

 делать замечания по поводу  
правильности занесения его показаний  
в протокол 
 

при опросе несовершеннолетнего, не до-

стигшего возраста четырнадцати лет:  

 обязательно присутствие педагога или 

психолога; 

 в случае необходимости – присутствие 

законного представителя несовершенно-

летнего 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЯ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

 дачу заведомо ложных  
показаний;  

 отказ или за уклонение от испол-

нения обязанностей в качестве  

свидетеля 
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Права и обязанности сотрудников полиции при осуществлении  
производства по делам об административных правонарушениях 

Должностные лица органов внутренних дел (полиции) вправе рассматри-
вать в соответствии со ст. 23.3 КоАП РФ дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст.  6.24 (в части административных правонару-
шений, совершенных в общественных местах),  8.22, 8.23, 10.4, 10.5, ч. 1, 3, 4 и 
5 ст. 11.1, ст. 11.9, 11.14, 11.15, ч. 1 и 2 ст. 11.17, ст. 11.23, 12.1, ч. 1–3 ст. 12.2, 
ч. 1, 2, 3 ст. 12.3, ч. 3 ст. 12.4 (за исключением случаев незаконного нанесения 
цветографической схемы легкового такси), ч. 1, 2 и 3.1 ст. 12.5, ст. 12.6, ч. 1 и 3 
ст. 12.7, ч. 2–6 и ч. 7 (в случае фиксации административного правонарушения 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими сред-
ствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) ст. 12.9, ч. 1 и 2 
ст. 12.10, 12.11–12.14, ч. 1–4, ч. 5 (в случае фиксации административного пра-
вонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими функции фото-  и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото– и киносъемки, видеозаписи) ст. 12.15, ч. 1–3, ч. 3.1 (в случае 
фиксации административного правонарушения работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото-  и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото-  и киносъемки, видео-
записи), ч. 4, ч. 5 (за исключением случаев, когда эти полномочия переданы в 
соответствии с ч. 1 ст. 23.79 КоАП РФ), ч. 6 и 7 ст. 12.16, ст. 12.17–12.21.2, 
ст. 12.21.3 (в случае фиксации административного правонарушения работаю-
щими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото-  и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото-  
и киносъемки, видеозаписи), ст. 12.22, 12.23, ч. 1 и 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.27, 
ст. 12.28–12.31, 12.31.1 (за исключением легковых такси), 12.32, 12.33, 12.36.1, 
12.37, 13.24, ч. 1 ст. 14.3.1 (в части привлечения к административной ответ-
ственности за распространение табачной продукции или табачных изделий сре-
ди населения бесплатно, в том числе в виде подарков), ч. 2 ст. 14.4.1, ч. 2.1 и 3 
ст. 14.16, ст. 14.26, ч. 2 ст. 14.53, ч. 1, 2 и 3 ст. 18.8, ст. 18.9, ч. 1 и 4 ст. 18.10, 
ст. 18.15–18.18, ч. 1 ст. 18.19, ст. 18.20, 19.2, 19.8.3, 19.15–19.18, ч. 1 ст. 19.22 (в 
части регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом двигате-
ля более 50 см3, имеющих максимальную конструктивную скорость более 

любое не заинтересованное в исходе 
дела совершеннолетнее лицо, число 

– не менее двух 

может быть опрошен в качестве свидетеля 

Понятой (ст. 25.7 КоАП РФ) 
 

 делать замечания по поводу  
совершаемых процессуальных 
действий, которые подлежат  
занесению в протокол 
 

ВПРАВЕ 

об участии в производстве по делу об административном 

правонарушении делается запись в протоколе 
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50 км/ч, и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования), ч. 1 и 2 ст. 19.24, ст. 19.27, 20.1, 20.16 (в отноше-
нии частной детективной деятельности), 20.17, ч 1 и 2 ст. 20.20, ст. 20.21, ч 1 
ст. 20.23, ст. 20.24 (в отношении руководителей частных охранных организаций 
(объединений, ассоциаций) КоАП РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОВД (ПОЛИЦИИ), УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 2 СТ. 23.3 КОАП РФ РАССМАТРИВАТЬ   

ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел и прирав-
ненных к ним органов внутренних дел, их заместители, начальники территори-

альных отделов (отделений, пунктов) полиции, их заместители 

начальники линейных отделов (управлений) полиции на транспорте,  
их заместители 

начальник ГИБДД МВД России, его заместитель, начальник центра  
автоматизированной фиксации административных правонарушений  

в области дорожного движения государственной инспекции безопасности  
дорожного движения, его заместитель, командир полка (батальона, роты)  

дорожно-патрульной службы, его заместитель 

начальники дежурных смен дежурных частей линейных отделов (управлений) 
полиции на транспорте, начальники линейных отделений (пунктов) полиции  

и другие сотрудники полиции, на которых возложен надзор  
за соблюдением соответствующих правил 

начальники дежурных смен дежурных частей линейных отделов (управлений) 
полиции на транспорте, начальники линейных отделений (пунктов) полиции 

сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
имеющие специальное звание 

старшие государственные инспектора безопасности дорожного движения,  
государственные инспектора безопасности дорожного движения 

старшие государственные инспектора дорожного надзора,  

государственные инспектора дорожного надзора 

старшие участковые уполномоченные полиции,  

участковые уполномоченные полиции 

руководители структурных подразделений по контролю за оборотом  
наркотиков территориальных органов, их заместители 

руководитель подразделения центрального аппарата МВД России по вопросам 
миграции, его заместители, а также руководители структурных подразделений 

по вопросам миграции территориальных органов и их заместители 
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Кроме того, должностные лица органов внутренних дел (полиции) вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях по следующим 

составам административных правонарушений, предусмотренных: 5.10–5.12, 

5.14–5.16, 5.22, 5.26, 5.35–5.38, 5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 5.69, 6.1.1, 6.8, 6.9, 6.9.1, 

6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 7.1, ст. 7.2 (в 

части уничтожения или повреждения скважин государственной опорной 

наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, 

специальных информационных знаков, определяющих границы прибрежных 

защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибреж-

ных полос внутренних морских вод и территориального моря Российской Фе-

дерации, знаков, информирующих граждан об ограничении водопользования на 

водных объектах общего пользования), ст. 7.3–7.6, ст. 7.7 (в части повреждения 

объектов и систем водоснабжения), ст. 7.9, 7.11–7.15.1, 7.17, 7.19, ст. 7.20 (в ча-

сти самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения), 

ст. 7.27, 7.27.1, 8.2, ст. 8.3 (в части административных правонарушений, отно-

сящихся к нарушению правил обращения с пестицидами и агрохимикатами при 

хранении и транспортировке пестицидов и агрохимикатов), ст. 8.5, ст. 8.6 (в ча-

сти административных правонарушений, относящихся к транспортировке само-

вольно снятой почвы), ч. 1 и 3–5 ст. 8.13, ч. 2 ст. 8.17, ч. 1, 2 и ч. 3 (в части пе-

ревозки заведомо незаконно заготовленной древесины) ст. 8.28, ч. 5 ст. 8.28.1, 

ст. 8.29–8.32, ч. 1–2 ст. 8.37, ст. 8.42, 9.7, 9.10, ст. 10.2 (при проведении каран-

тинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии), ст. 10.3 (при проведении 

карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии), ст. 10.5.1, ч. 2 

ст. 11.1, ч. 1–4 ст. 11.3, ч. 7 ст. 11.5, ч. 2 ст. 11.6 (за исключением администра-

тивных правонарушений по уничтожению или повреждению сооружений и 

устройств связи и сигнализации на судах морского транспорта, внутреннего 

водного транспорта), ч. 1 ст. 11.15.1, ч. 4 – 6 ст. 11.17, ст. 11.21, 11.22, 11.26, 

11.27, 11.29, ч. 4 ст. 12.2, ч. 2 и 2.1 ст. 12.3, ч. 1, 2 и ч. 3 (в случаях незаконного 

нанесения цветографической схемы легкового такси) ст. 12.4, ч. 3, 4–7 ст. 12.5, 

ч. 2 ст. 12.7, ст. 12.8, ч. 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.10, ч. 5 ст. 12.15, ч. 3.1 ст. 12.16, 

ст. 12.24, 12.26, ч. 2 и 3 ст. 12.27, ст. 12.34, 13.2–13.4, 13.10, ч. 1, 2 и 5 ст. 13.12, 

ст. 13.13, 13.14, ч. 2 и 5 ст. 13.15, ч. 2 ст. 13.18, ст. 13.21, 13.29, 13.30, ч. 2 

ст. 13.31, ст. 14.1, ч. 1 и 2 ст. 14.1.1, ст. 14.2, ч. 1 ст. 14.4 (в части соблюдения 

требований законодательства об оружии), ч. 3 и 4 ст. 14.4.1, ст. 14.7 (по обра-

щениям граждан), ст. 14.10, 14.14, ст. 14.15 (в части нарушения правил продажи 

автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, изделий из драго-

ценных металлов и драгоценных камней, лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения, товаров бытовой химии, экземпляров аудиовизуаль-

ных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, оружия и патронов к нему, этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе), ч. 1 и 2 ст. 14.16, ст. 14.17, 14.18, 14.23, ч. 1 и 5 ст. 14.34, ст. 14.37, 

14.38, 14.43 (в части транспортных средств, находящихся в эксплуатации на 

территории Российской Федерации), ст. 14.62, 15.13, 15.14, ч. 1 ст. 15.26.1, ч. 1 

ст. 15.26.2 (в части ограничения времени работы), ст. 17.1–17.3, 17.7, 17.9– 
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17.13, ст. 17.17 (в части нарушения временного ограничения на пользование 

специальным правом в виде права управления автомобильными транспортными 

средствами, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и 

квадрициклами), ст. 18.2–18.4, ч. 1.1, 3.1, 4 и 5 ст. 18.8, ч. 1–3 ст. 18.9, ч. 2 и 3 

ст. 18.10, ст. 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, ч. 1, 3 и 4 ст. 18.18, ч. 2 и 3 ст. 18.19, 

ст. 19.1, 19.3–19.7, 19.11–19.17, 19.20, 19.23, ч. 3 ст. 19.24, ст. 19.33, 19.35, 19.36, 

19.37, 20.2, 20.2.2, 20.3, 20.5, 20.6, ч. 4, 4.1, 4.2 и 6 ст. 20.8, ст. 20.9, 20.10, 20.12, 

20.13, 20.15, 20.18, 20.19, ч. 3 ст. 20.20, ст. 20.22, ч. 2 ст. 20.23, ст. 20.24 (в от-

ношении частных детективов (охранников), ч. 2, 3 и 5 ст. 20.25, ст. 20.28, 20.29, 

20.30, 20.31, 20.32  КоАП РФ. 

 

 

 

 

 прибывать незамедлительно на место совершения административного 

правонарушения, документировать обстоятельства совершения административ-

ного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохран-

ность следов административного правонарушения;  

 оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от административ-

ных правонарушений, если специализированная помощь не может быть полу-

чена ими своевременно или отсутствует; 

 выявлять причины административных правонарушений и условия, 

способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий ме-

ры по их устранению; 

 пресекать административные правонарушения и осуществлять произ-

водство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законо-

дательством об административных правонарушениях к подведомственности 

полиции; 

 содержать, охранять лиц, подвергнутых административному наказа-

нию в виде административного ареста; исполнять решения суда (судьи) о ли-

шении права управления транспортным средством. 

 

 

 

 требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправ-

ных действий; 

 проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если име-

ется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административ-

ном правонарушении; 

 вызывать в полицию граждан и должностных лиц по находящимся в 

производстве, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установлен-

ном порядке заявлений и сообщений об административных правонарушениях; 

НА ПОЛИЦИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ  

СО СТ. 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. № 3-ФЗ 
 ВОЗЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПОЛИЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ  

СО СТ. 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. № 3-ФЗ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА 
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 беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посе-

щать в связи с находящимися в производстве делами, а также в связи с провер-

кой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений об 

административных правонарушениях, разрешение которых отнесено к компе-

тенции полиции, государственные и муниципальные органы, общественные 

объединения и организации, знакомиться с необходимыми документами и ма-

териалами, в том числе с персональными данными граждан, имеющими отно-

шение к производству по делам об административных правонарушениях, про-

верке заявлений и сообщений об административных правонарушениях; 

 требовать от граждан (групп граждан) покинуть место совершения 

административного правонарушения, если это необходимо документирования 

обстоятельств совершения административного правонарушения, обстоятельств 

происшествия, для сохранения следов административного правонарушения, для 

обеспечения безопасности граждан; 

 составлять протоколы об административных правонарушениях, соби-

рать доказательства, применять меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях; 

 доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших 

способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружаю-

щей обстановке, в медицинские организации; направлять и (или) доставлять на 

медицинское освидетельствование в соответствующие медицинские организа-

ции граждан для определения наличия в организме алкоголя или наркотических 

средств, если результат освидетельствования необходим для подтверждения 

либо опровержения факта административного правонарушения, для объектив-

ного рассмотрения дела об административном правонарушении, а также прово-

дить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения; 

 доставлять несовершеннолетних, совершивших правонарушения или 

антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ОВД или 

подразделения полиции по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом; 

 осуществлять в порядке, установленном законодательством об адми-

нистративных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находя-

щихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии 

данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны 

к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоак-

тивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при от-

сутствии законных оснований для их ношения или хранения. 
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Доказательства в производстве по делам 

об административных правонарушениях 

! 
Под доказательствами в административном процессе понима-

ются любые фактические данные, на основании которых судья, ор-

ган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к администра-

тивной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела (ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указанные данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объясне-

ниями лица, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетеля, заключе-

ниями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных тех-

нических средств, вещественными доказательствами. Не допускается использо-

вание доказательств, полученных с нарушением закона. 

Любые фактические данные должны содержаться в источниках, 

предусмотренных КоАП РФ. Согласно ч. 2 ст. 26.2 к ним относятся: 
– протоколы об административном правонарушении, иные протоколы, 

предусмотренные КоАП РФ, например, протокол об аресте товаров, транспорт-
ных средств и иных вещей (ст. 27.14), и иные документы; 

– объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении; показания потерпевшего, свидетелей; 
заключение эксперта; иные документы; 

– показания специальных технических средств; 
– вещественные доказательства. 

По делу об административном  
правонарушении выяснению подлежат 

 

наличие события административного 
правонарушения 

 

обстоятельства, смягчающие  
административную ответственность 
(ст. 4.2 КоАП РФ), и обстоятельства, 

отягчающие ее (ст. 4.3 КоАП РФ) лицо, совершившее противоправные 
действия (бездействие)  

 характер и размер причиненного ущерба 
 

виновность лица в совершении адми-
нистративного правонарушения 

 
 

обстоятельства,  
исключающие производство  

 
степень и форма его вины (умысел 
или неосторожность), цели, мотивы  

и иные побуждения лица, толкнувшие 
его к совершению административного 

правонарушения 
 

иные обстоятельства, имеющие значение 
для правильного разрешения дела,  

а также причины и условия совершения 
административного правонарушения 
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Иные источники, в которых могут содержаться сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение для дела об административном правонарушении, не 
имеют юридического значения и не могут использоваться в административном 
процессе. 

Любые фактические данные и их источники должны быть получены спо-
собами и в порядке, предусмотренном КоАП РФ. 

Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляю-

щие производство по делу об административном правонарушении, оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всесторон-

нем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их сово-

купности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу. 

Тема 3.2. Порядок документирования отдельных видов  

административных правонарушений 

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции сотрудники полиции обя-

заны «пресекать административные правонарушения и осуществлять производство 

по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством 

об административных правонарушениях к подведомственности полиции». 

Выполняя свои функциональные обязанности, сотрудники полиции имеют 

право в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции «составлять протоколы об 

административных правонарушениях, собирать доказательства, применять ме-

ры обеспечения производства по делам об административных правонарушени-

ях, применять иные меры, предусмотренные законодательством об администра-

тивных правонарушениях». 

Для реализации данных правомочий сотрудники полиции должны квали-

фицированно составлять процессуальные документы, надлежащее оформление 

которых, их обоснованность и подлинность – непременные условия, обеспечи-

вающие законность и правопорядок в обществе, стабильность и защиту интере-

сов и прав граждан. 

В ходе выполнения задач по выявлению и пресечению административных 

правонарушений сотрудники полиции оформляют следующие служебные и 

процессуальные документы: 

‒ объяснение; 

‒ протоколы о применении мер обеспечения по делу об административ-

ном правонарушении (протокол доставления, протокол об административном 

задержании, протокол личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при 

физическом лице; протокол о направлении на медицинское освидетельствова-

ние на состояние опьянении и др.); 

‒ рапорт; 

‒ протокол об административном правонарушении и др. 

В соответствии со ст. 26.3 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях объяснение дает лицо, в отношении которого ве-

дется производство по делу об административном правонарушении, либо по-

терпевший, свидетель. Объяснение представляет собой сведения, имеющие от-

ношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или письменной 

consultantplus://offline/ref=3A93945D040493049A97AAF8F952DB58958557EFED58B376179C233408q9M6I
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форме. Эти сведения отражаются в протоколе об административном правона-

рушении, протоколе о применении меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, протоколе рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении, а в случае необходимости записываются и при-

общаются к делу. 

Так, например, при составлении протокола об административном право-

нарушении лицу, в отношении которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, должна быть предоставлена возможность озна-

комиться с содержанием протокола и написать объяснение по существу право-

нарушения: совершал или нет противоправные действия, признает ли себя ви-

новным, согласен или нет с содержанием протокола, имеет ли какие-либо заме-

чания по этому поводу и т. п. Нарушением, влекущим невозможность исполь-

зования доказательств, может быть признано, в частности, получение объясне-

ний потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведется производ-

ство по делу об административном правонарушении, которым не были предва-

рительно разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1, 

ч. 2 ст. 25.2, ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации, 

а свидетели, специалисты, эксперты не были предупреждены об администра-

тивной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пояснений, за-

ключений в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ.  

Возможность дать объяснение – это право, а не обязанность правонару-

шителя. Если лицо отказывается от объяснения, рекомендуется это зафиксиро-

вать в протоколе в присутствии свидетелей (можно непосредственно в графе 

«объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административ-

ном правонарушении» зафиксировать, что правонарушитель от объяснения от-

казался в присутствии свидетелей (данные свидетелей уже зафиксированы в 

протоколе). 

При согласии дать объяснение, правонарушитель излагает его содержа-

ние самостоятельно. Часто это могут быть простые фразы, например: «с прото-

колом не согласен», «не нарушал», «с нарушением согласен» и т. п. Однако, 

чтобы объяснение было содержательным, рекомендуется задавать лицу вопро-

сы по существу правонарушения.  

Как правило, объяснение пишется собственноручно. Но вполне допусти-

мо, если со слов правонарушителя объяснение напишет должностное лицо, со-

ставляющее протокол. В таких случаях в конце текста объяснения правонару-

шитель должен написать: «С моих слов записано верно, мною прочитано», по-

ставить дату и подпись.  

При пресечении административных правонарушений сотрудники поли-

ции имеют право применять меры обеспечения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении, например, такие как личный досмотр, до-

смотр вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ), 

направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(ст. 27.12.1 КоАП РФ) и другие, предусмотренные гл. 27 КоАП РФ.  

 

garantf1://12025267.25101/
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О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, со-
ставляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о до-
ставлении (ст. 27.2 КоАП РФ) или в протоколе об административном задержа-
нии (ст. 27.4 КоАП РФ) 

Указываются сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру, и о 
двух понятых (Ф.И.О., год и место рождения, место жительства), а также указы-
ваются сведения о применении видеозаписи 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА  

О ЛИЧНОМ ДОСМОТРЕ, ДОСМОТРЕ ВЕЩЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  

ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (СТ. 27.7 КОАП РФ) 
 

Сведения о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о 
типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных при-
знаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах доку-
ментов 

В протоколе указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол 

В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу, вла-
дельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем делается 
соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, 
находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых 
досмотру, по его просьбе 

В протоколе делается запись о применении фото- и киносъемки, иных установ-
ленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, получен-
ные с применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фикса-
ции вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу 
 

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отно-
шении которого ведется производство по делу об административном правона-
рушении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, понятыми в случае 
их участия 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отно-
шении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а так-
же потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административ-
ном правонарушении 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения указываются дата, время, место, основания направления на медицин-
ское освидетельствование, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 
протокол 
 

Указываются сведения о лице, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, сведе-
ния о понятых 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА О НАПРАВЛЕНИИ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ  

(СТ. 27.12.1 КОАП РФ) 

Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опь-
янения подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отно-
шении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. В случае отказа лица, в отношении которого 
применена данная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем делается со-
ответствующая запись 

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается к со-
ответствующему протоколу. Копия акта медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения вручается лицу, в отношении которого он был составлен 
 

Направление на медицинское освидетельствование производится должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правона-
рушениях в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ  

Копия протокола вручается лицу, направляемому на медицинское освидетельство-
вание 

При направлении на медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в 
обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представи-
тели  

Должностное лицо обязано принять меры к установлению личности лица, направ-
ляемого на медицинское освидетельствование. Сведения об отсутствии докумен-
тов у лица, подлежащего медицинскому освидетельствованию, а также об офици-
альном источнике информации, с помощью которого в этом случае должностным 
лицом установлена его личность, указываются в протоколе о направлении на ме-
дицинское освидетельствование 

Лица, подлежащие медицинскому освидетельствованию, направляются в меди-
цинские организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности по оказанию соответствующих услуг (выполнению работ) 

http://base.garant.ru/12125267/28/#block_283
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При документировании административного правонарушения сотрудни-

ком полиции составляется рапорт по существу выявленного правонарушения. 

Главное в рапорте – точность и конкретность при описании действий самого 

сотрудника и других участников правового конфликта либо лиц, вовлеченных в 

сферу деятельности полиции. 

Рапорт предусматривает общую структуру (порядок), наличие соответ-

ствующих реквизитов9:  

1. Адресат. Рапорт, как правило,  адресован начальнику территориального 

органа МВД России (на соответствующем уровне) или непосредственному ру-

ководителю (начальнику). При адресовании документа конкретному 

должностному лицу указываются в дательном падеже наименование должности 

этого лица, полное или сокращенное наименование органа внутренних дел, 

через 2 интервала специальное (воинское) звание, через 1 интервал инициалы, 

фамилия. Далее указывается вид документа – Рапорт. 

2. Текст – это основной реквизит документа. Текст рапорта излагается с 

соблюдением правил русского языка, с учетом особенностей официально-

делового стиля и оформляется в виде связного текста. Простейшей частью тек-

ста является абзац – часть текста, несущая законченную мысль и представляю-

щая собой смысловое единство. Грамотно составленный текст является одним 

из показателей правовой культуры сотрудника в целом.  

3. Реквизит «Подпись» отделяется от предыдущего реквизита 1–2 допол-

нительными межстрочными интервалами. В состав реквизита «Подпись» в об-

щем случае входят: наименование должности лица, подписавшего документ 

(полное, если документ оформлен не на бланке органа внутренних дел, и со-

кращенное – на документе, оформленном на бланке), специальное звание; лич-

ная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия). 

4. Обязательным требованием оформления рапорта является его датиро-

вание. Дата оформляется арабскими цифрами в последовательности: день меся-

ца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, 

разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами. Например: дату 

«5 февраля 2012 г.» требуется оформить следующим образом: «05.02.2012». 

Проставлять ноль в обозначении дня месяца, если он содержит одну цифру, – 

обязательно. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, напри-

мер, «5 февраля 2012 г.». Дата проставляется должностным лицом, подписыва-

ющим документ (рапорт).  

                                                           
9 Реквизит документа – обязательный элемент оформления документа (см. п. 17 приложения 

к приказу МВД России от 20.06.2012 № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизвод-

ству в органах внутренних дел Российской Федерации». 
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 БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ АВТОПАТРУЛЯ, ПЕРЕДВИЖНОГО ПОСТА ПОЛИЦИИ 

 СЛУЖЕБНАЯ КНИЖКА 

СОДЕРЖАНИЕ РАПОРТА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ  

ПО СУЩЕСТВУ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

Время, место, состав наряда при несении службы 

(пост, маршрут патрулирования и пр.) 

Меры, предпринятые для пресечения  

правонарушения 

При каких обстоятельствах было выявлено правона-

рушение (сообщение из дежурной части, непосред-

ственное обнаружение, обращение гражданина и пр.)  

и его объективные признаки 

Сведения о правонарушителе (Ф.И.О., регистрация по 
месту жительства, месту пребывания,   
адрес фактического проживания и пр.)  

Сведения о разъяснении правонарушителю его прав и 

обязанностей (в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 5  

ФЗ-3 «О полиции») 

Основания доставления (ст. 27.2 КоАП РФ) 

Основания применения к доставленному физической 

силы и специальных средств при доставлении 

Данные о свидетелях (Ф.И.О., регистрация по месту 

жительства, месту пребывания,  адрес фактического 

проживания и пр.) 

Если на видимых участках тела доставленного 

видны телесные повреждения,  

необходимо указать, где и какие 

В соответствии с приказом МВД России от 29.01.2008 № 80  
(ред. от 12.02.2015) «Вопросы организации деятельности строевых  

подразделений патрульно-постовой службы полиции» сведения  

о правонарушении вносятся в следующие документы: 
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Протокол об административном правонарушении представляет собой 

процессуальный документ, фиксирующий факт совершения противоправного 

деяния – административного правонарушения. Протокол является документом 

строгой отчетности: имеет свой номер, выдается и сдается (принимается) под 

подпись. Строгая отчетность предусмотрена в целях обеспечения законности в 

правоприменительной деятельности полиции. 

Законодатель не устанавливает форму протокола (его образец), перечис-

ляя в ст. 28.2 КоАП РФ лишь сведения, которые должен содержать протокол. 

Так, например, рекомендуемый образец протокола, составляемого сотрудника-

ми Госавтоинспекции, предусмотрен приложением № 6 к приказу МВД России 

от 02.03.2009 № 185 (ред. от 13.08.2012) «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками 

дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорож-

ного движения». 

Формы протоколов иных служб и подразделений полиции несколько от-

личаются друг от друга, поскольку разработаны, как правило, территориальны-

ми органами МВД России (на соответствующем уровне). Однако никакого 

нарушения здесь нет при условии, что протокол содержит все необходимые 

сведения, перечисленные в ст. 28.2 КоАП РФ.  

В соответствии с КоАП РФ должностные лица ОВД относятся к числу 

субъектов, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях (п. 1 ч. 2 ст. 28.3, ст. 23.3). Приказ МВД России от 5 мая  

2012 г. № 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД России по со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях и администра-

тивному задержанию» конкретизирует должностных лиц и их полномочия по 

составлению протоколов (кто именно (должность) и по каким статьям КоАП 

РФ вправе составлять протоколы).  
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Указываются дата и место составления протокола, должность, фамилия и инициа-
лы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, ад-
реса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и по-
терпевшие 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ (СТ. 28.2 КОАП РФ)  

Фиксируется место, время совершения и событие административного правонару-
шения, статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусмат-
ривающая административную ответственность за данное административное пра-
вонарушение 

Отражается объяснение физического лица или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых возбуждено дело, а также указываются иные 
сведения, необходимые для разрешения дела (например, информация о том, вла-
деет ли нарушитель языком, на котором ведется производство по делу, а также 
данные о предоставлении переводчика при составлении протокола и т. п.) 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица,  

в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,  

а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанно-

сти, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе 

В случае отказа лиц от подписания протокола, а также в случае неявки физического 

лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, про-

токол об административном правонарушении составляется в их отсутствие и в нем 

делается соответствующая запись 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-

нии которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна 

быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административ-

ном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замеча-

ния по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу 

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным 

лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юри-

дического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении 

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-

нии которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также 

потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном 

правонарушении 

consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2F8CE71DA8820B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABB9EE8G6A9G
consultantplus://offline/ref=9664E978DE9B3D823712275E406F358D54BE0DFE00EE35B2C2957AEE385F5CB5D31640F080B5EFZAJ
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Перечень документов, составляемых при выявлении и пресечении  

отдельных составов административных правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО (ст. 20.1 КОАП РФ) 

Рапорт сотрудника 

полиции по существу 

совершенного право-

нарушения 

Рапорт сотрудника по-
лиции по существу со-
вершенного правонару-

шения 

ЧАСТЬ 1 

Объяснения свидете-

лей (с учетом ст. 25.6 

КоАП РФ),  

потерпевших  

(с учетом ст. 25.2  

КоАП РФ) 

Объяснение лица, в 
отношении которого 
ведется производство 
по делу об админи-

стративном правона-
рушении (с учетом ст. 

25.1 КоАП РФ) 

ЧАСТЬ 1 

ЧАСТЬ 2 

Протокол об  
административном  
правонарушении  

(ст. 28.2 КоАП РФ) 

Протокол об администра-
тивном правонарушении 

(ст. 28.2 КоАП РФ) 
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Объяснения свидетелей 
(с учетом ст. 25.6 КоАП 

РФ), потерпевших 
(с учетом  

ст. 25.2 КоАП РФ) 

Протокол личного до-
смотра, досмотра вещей, 
находящихся при физи-

ческом лице  
(ст. 27.7 КоАП РФ) 

Протокол об админист-
ративном задержании 

(ст. 27.3, 27.4 КоАП РФ) 
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Протокол доставления 
(ст. 27.2 КоАП РФ)  

Перечень служебных и процессуальных документов 

В случае уничтожения или повреждения чужого имущества  

к протоколу прилагается справка об ущербе 

Объяснение лица, в от-
ношении которого ве-
дется производство по 

делу об административ-
ном правонарушении  

(с учетом ст. 25.1  
КоАП РФ) 
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ЧАСТЬ 1 

Рапорт сотрудника полиции по существу совершенного правонарушения 

ЧАСТЬ 2  

Протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся  
при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ) 

Протокол изъятия вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ) 

Рапорт сотрудника по существу совершенного правонарушения 

Объяснения свидетелей (с учетом ст. 25.6 КоАП РФ) 

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу  
об административном правонарушении (с учетом ст. 25.1 КоАП РФ) 

Протокол об административном правонарушении  

(ст. 28.2 КоАП РФ) 

ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСПИТИЕ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ ЛИБО ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ  

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ (СТ. 20.20 КОАП РФ) 

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении (с учетом ст. 25.1 КоАП РФ). 

Иностранному гражданину, лицу без гражданства, которые не владеют 
русским языком, предоставляется переводчик (ст. 25.10 КоАП РФ)  

Объяснения свидетелей (с учетом ст. 25.6 КоАП РФ) 

Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на  

состояние опьянения (ст. 27.12.1 КоАП РФ) 
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Перечень служебных и процессуальных документов 

Протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП РФ) 

Протокол доставления (ст. 27.2 КоАП РФ).  
Протокол об административном задержании (ст. 27.3, 27.4 КоАП РФ) 

В зависимости от обстоятельств лицо может быть направлено  

на  медицинское освидетельствование на состояние опьянения.  

Акт медицинского освидетельствования прилагается к протоколу 

ЧАСТЬ 3  

Определение о назначении экспертизы.  
Заключение эксперта (ст. 26.4 КоАП РФ) 
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ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ  

В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ (СТ. 20.21 КОАП РФ)   

Рапорт сотрудника полиции по существу совершенного правонарушения 

Объяснения свидетелей (с учетом ст. 25.6 КоАП РФ) 

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу  
об административном правонарушении (с учетом ст. 25.1 КоАП РФ) 

Протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП РФ) 

Перечень служебных и процессуальных документов 

Протокол о направлении на медицинское освидетельствование  
на состояние опьянения (ст. 27.12.1 КоАП РФ) 

Протокол доставления (ст. 27.2 КоАП РФ) 

 
Протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице 

(ст. 27.7 КоАП РФ)  

Протокол об административном задержании (ст. 27.3, 27.4 КоАП РФ) 

К протоколу прилагается акт медицинского освидетельствования  
на состояние опьянения 

Приказ МВД России от 23.12.2011 № 1298 «Об утверждении Инструкции о порядке 
доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность  
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке,  

в медицинские организации» 

Документ о передаче указанного лица 

медицинской организации (при нали-

чии медицинских показаний для ока-

зания медицинской помощи в стацио-

нарных условиях) 

Документ об отсутствии медицин-

ских показаний для оказания указан-

ному лицу медицинской помощи в 

стационарных условиях  
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НЕПОВИНОВЕНИЕ ЗАКОННОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ СОТРУДНИКА  

ПОЛИЦИИ, ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ, СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, СОТРУДНИКА  

ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)  

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, ЛИБО СОТРУДНИКА ОРГАНА ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛИБО СОТРУДНИКА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СТ. 19.3 КОАП РФ) 

Перечень служебных и процессуальных документов 

 

Рапорт сотрудника полиции по существу  

совершенного правонарушения 

Часть 1 

Объяснения свидетелей (с учетом ст. 25.6 КоАП РФ) 

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении  

(с учетом ст. 25.1 КоАП РФ) 

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами также являются иные  

протоколы, предусмотренные КоАП РФ и составленные в случае применения  

конкретных мер обеспечения производства по делу об административном  

правонарушении (например, перечень служебных и процессуальных документов  

по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство») 

Протокол об административном правонарушении  

(ст. 28.2 КоАП РФ) 

Протокол доставления (ст. 27.2 КоАП РФ)  

Протокол об административном задержании  
(ст. 27.3, 27.4 КоАП РФ) 
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Часть 2.  
21 июня 2017 г. в 13 часов 30 минут гражданин Иванов Иван Ивано-

вич во дворе домовладения по адресу: г. Энск, ул. Красная, д. 30 

стрелял из травматического оружия, а именно произвел три выстрела 

по пустым бутылкам из травматического пистолета ****** к. 10x28, 

принадлежащего ему на основании разрешения на ношение и хране-

ние оружия ****** № ****** 

Часть 1. 
21 июня 2017 г. в 21 час. 30 мин. по адресу: г. Энск, пр. Серебрякова, 
д. 16 водитель транспортного средства ***, государственный реги-
страционный знак ***, Иванов А.А. совершил нарушение п. 2.1.1 
ПДД РФ, п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ 
«О полиции», а именно: оказал неповиновение законному требова-
нию сотрудника полиции Павлова С.С., который нес службу соглас-
но штатной расстановке, в связи с исполнением им служебных обя-
занностей по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности – в рамках проводимого мероприятия «Ана-
конда» отказался передать документы, указанные в п. 2.1.1 ПДД РФ 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕКСТЫ ФАБУЛ ПРОТОКОЛОВ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Часть 2.  
21 июня 2017 г. в 16 часов 30 минут гражданин Иванов Иван 
Иванович, находясь в общественном месте – на территории детской 
площадки во дворе дома д. 30 по ул. Красной г. Энска курил табак 
(сигареты «Бонд»), своими действиями нарушил запрет курения 
табака, установленный п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 
февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействий 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
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Часть 1.  

21 июня 2017 г. в 16 часов 30 минут гражданин Иванов Иван Ивано-

вич, находясь помещении магазина «Алена», расположенном по адре-

су: г. Энск, ул. Красная, д. 30 тайно, свободным доступом, похитил с 

витрины винного отдела бутылку водки «Любава» стоимостью 293 

рубля, и, спрятав под полу куртки, вынес за пределы кассового терми-

нала, не оплатив товар 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Права и обязанности сотрудников полиции по процессуальному 

оформлению административных правонарушений, подведомственных органам 

внутренних дел. 

2. Порядок сбора и оформления сотрудниками полиции доказательств по 

делам об административных правонарушениях.  

3. Порядок доставления лиц, совершивших административные правона-

рушения, в территориальные органы МВД России. 

4. Процессуальный порядок осуществления личного досмотра, досмотра 

вещей, находящихся при физическом лице. 

5. Алгоритм действий сотрудника полиции при направлении на меди-

цинское освидетельствование лиц, совершивших административные правона-

рушения. 

6. Порядок составления служебных документов при производстве по де-

лам об административных правонарушениях.  
 



95 

ГЛАВА 4. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Тема 4.1. Общие положения уголовного закона 

 Общая характеристика Уголовного кодекса Российской Федерации.  
Его система и значение 

! 
Уголовный кодекс Российской Федерации (уголовный закон) – это 

принятый высшим органом государственной власти нормативный 

правовой акт, устанавливающий основания и принципы уголовной 

ответственности, исчерпывающий перечень преступлений, а также 

виды и размеры наказаний, которые могут применяться за их со-

вершение. 

Из приведенного определения можно выделить основные признаки, при-

сущие уголовному закону: 

 носит нормативный характер; 

 является федеральным законом, который принимается Государ-

ственной Думой Федерального Собрания РФ в порядке, предусмотренном Кон-

ституцией РФ; 

 обладает высшей юридической силой; 

 устанавливает основания и принципы уголовной ответственности, 

исчерпывающий перечень преступлений, а также виды и размеры наказаний, 

которые могут применяться за их совершение. 

Говоря о системе уголовного закона, необходимо раскрыть его внутрен-

нее строение. Уголовной кодекс Российской Федерации состоит из двух частей: 

Общей и Особенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение уголовного закона раскрывается в ч. 2 ст. 2 УК РФ и заключа-

ется в том, что он: 

 устанавливает основание и принципы уголовной ответственности;  

 определяет, какие опасные для личности, общества или государства 

деяния признаются преступлениями;  

 устанавливает виды наказания и иные меры уголовно-правового ха-

рактера за совершение преступлений.  

СИСТЕМА УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

включает в себя общие задачи,  
принципы, институты и понятия,  

определяющие основания и пределы  
уголовной ответственности  

и применения наказания, порядок  
освобождения от уголовной  
ответственности и наказания 

 

включает в себя конкретные  
виды преступлений  

и наказаний за их совершение 
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Понятие и виды диспозиций и санкций статей  

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 

В правовых нормах принято выделять гипотезу, диспозицию и санкцию. 

Однако ни одна статья уголовного закона не содержит этих трех составляющих: 

в Общей части нет санкций, в Особенной – гипотез, здесь можно выделить 

лишь диспозиции и санкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц 

Принцип действия уголовного закона во времени изложен в ч. 1 ст. 9 УК 

РФ, где указывается, что «преступность и наказуемость деяния определяется 

уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния». Зако-

нодатель в ч. 2 ст. 9 УК РФ определил, что «временем совершения преступле-

ния признается время совершения общественно опасного действия (бездей-

ствия) независимо от времени наступления последствий».  

Обратная сила уголовного закона – это распространение действия нового 

уголовного закона на общественно опасные деяния, совершенные до его вступ-

ления в законную силу. Часть 1 ст. 10 УК РФ предусматривает следующие слу-

чаи, когда уголовный закон имеет обратную силу, а когда – нет. 

 

 

 

СТРОЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ 

ДИСПОЗИЦИЯ  
часть уголовно-правовой нормы,  

содержащая сущность конкретного  
общественно опасного деяния 

САНКЦИЯ 
часть уголовно-правовой  
нормы, указывающая вид  

и размер наказания 

ПРОСТАЯ ДИСПОЗИЦИЯ  
называет преступное деяние,  
не раскрывая его признаков 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ  
содержит описание признаков  

состава преступления 

ССЫЛОЧНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ  
для уяснения содержания нормы  

отсылает к другой статье этого же  
уголовного закона 

БЛАНКЕТНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ  
для уяснения содержания  
нормы отсылает к другим  

нормативным актам 

ПРОСТАЯ ДИСПОЗИЦИЯ  
называет преступное деяние,  
не раскрывая его признаков 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ  
содержит описание признаков  

состава преступления 

ССЫЛОЧНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ  
для уяснения содержания нормы  

отсылает к другой статье  
этого же уголовного закона 

БЛАНКЕТНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ  
для уяснения содержания  
нормы отсылает к другим  

нормативным актам 

ОТНОСИТЕЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ 

САНКЦИЯ  
устанавливает конкретный  

вид наказания и его пределы  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ САНКЦИЯ  
предоставляет возможность выбора 

из двух и более видов наказаний 

КУМУЛЯТИВНАЯ САНКЦИЯ  
предусматривает наряду  
с основным наказанием  
также и дополнительное 
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Положения о действии уголовного закона в пространстве закреплены в 

ст. 11, 12, 13 УК РФ и сводятся к следующим принципам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ч. 1 ст. 11 УК РФ зафиксирован территориальный принцип действия 

уголовного закона, в соответствии с которым лицо, совершившее преступление 
на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по 
УК РФ.  

Территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве 
дополняется принципом гражданства – ч. 1 ст. 12 УК РФ. Граждане Россий-
ской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без 
гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление 
против интересов, охраняемых российским уголовным законом, подлежат уго-
ловной ответственности по УК РФ, если в отношении этих лиц по данному пре-
ступлению не имеется решения суда иностранного государства. 

В части 2 ст. 12 УК РФ говорится о так называемом оккупационном (по-
кровительственном) принципе действия уголовного закона, в соответствии с 
которым военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоци-
рующихся за ее пределами, за преступления, совершенные на территории ино-
странного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Часть 3 ст. 12 УК РФ закрепляет еще два принципа действия уголовного 
закона – универсальный и реальный.  

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

НЕ ИМЕЕТ обратной силы, если он 

устанавливает  
преступность деяния 

усиливает наказание 

иным образом ухудшает  
положение лица 

устраняет  
преступность деяния 

смягчает наказание 

иным образом улучшает  
положение лица 

ИМЕЕТ обратную силу, если он 

ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ 

территориальный принцип 

принцип гражданства 

покровительственный принцип 

реальный принцип 

универсальный принцип 
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Суть универсального принципа сводится к тому, что любое государ-
ство, в том числе и Россия, имеет право применять свое законодательство к 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, не проживающим постоянно 
в Российской Федерации, которые за границей совершают преступления, 
предусмотренные международными соглашениями, если эти лица не были 
осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответствен-
ности на территории Российской Федерации. 

Названные лица при таких же условиях могут быть привлечены к уголовной 
ответственности по УК РФ в случае совершения ими вне пределов нашей страны 
преступления, направленного против интересов Российской Федерации либо 
гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской 
Федерации лица без гражданства. В этом суть реального принципа действия 
уголовного закона. Под преступлениями, направленными против интересов Рос-
сийской Федерации, понимают общественно опасные деяния, совершенные как 
против государства в целом, так и посягающие на отдельных его граждан. 

Тема 4.2. Преступление 

Понятие и признаки преступления 

! 
Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания. 

Исходя из определения, можно выделить следующие признаки преступле-

ния: 

 

 

 

 

 

 

1. Общественная опасность – это свойство деяния причинять или созда-

вать угрозу причинения вреда общественным отношениям, охраняемым уго-

ловным законом. 

2. Противоправность – предусмотренность общественно опасного дея-

ния в уголовном законе. Данный признак следует из принципа законности, ко-

торый говорит о том, что преступность деяния, его наказуемость и иные уго-

ловно-правовые последствия определяются только уголовным законом. 

3. Виновность означает наличие у лица определенного психического от-

ношения к совершаемому им деянию и (или) его последствиям. Преступление 

считается совершенным виновно, если оно совершено умышленно или по не-

осторожности. 

4. Наказуемость представляет собой возможность назначения судом нака-

зания за совершенное деяние.  

ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОПАСНОСТЬ 
ПРОТИВО-

ПРАВНОСТЬ 
ВИНОВНОСТЬ 

НАКАЗУЕМОСТЬ 



99 

Малозначительность деяния 

Понятие малозначительности деяния закреплено в ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

! 
Не является преступлением действие (бездействие), хотя фор-

мально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотрен-

ного Уголовным кодексом, но в силу малозначительности не пред-

ставляющее общественной опасности. 

Таким образом, для признания деяния преступлением еще недостаточно 

его формального сходства с правонарушением, которое предусмотрено в той 

или иной норме Особенной части УК РФ. Даже при таком сходстве деяние мо-

жет быть признано малозначительным и поэтому не представляющим обще-

ственной опасности. 

Деяние, которое признано малозначительным и поэтому не преступным, 

может влечь административную, дисциплинарную, гражданскую и другую от-

ветственность, т. е. содержать состав иного правонарушения.  

Отличие преступления от административных,  

гражданских правонарушений и дисциплинарных проступков 

Правонарушение присутствует в различных отраслях права, оно может 

выразиться в виде преступления, административного правонарушения, граж-

данско-правового деликта, дисциплинарного проступка. 

Преступление отличается от иных правонарушений по следующим 

признакам: 

1) преступление нарушает самые важные объекты правовой защиты; 

2) преступление обладает наиболее высокой степенью общественной 

опасности по сравнению с другими правонарушениями; 

3) преступление обладает специфическим характером противоправно-

сти, т. к. содержится только в уголовном законе; 

4) признание виновности в совершении преступления осуществляется 

только судом по специальной процедуре привлечения к уголовной ответствен-

ности; 

5) преступление влечет за собой применение самой строгой меры госу-

дарственного принуждения в виде уголовного наказания, которое исполняется 

специально уполномоченными органами и учреждениями, а также влечет такое 

правовое последствие, как судимость. 

Категории преступлений 

В соответствии со ст. 15 УК РФ в зависимости от характера и степени 

общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ, подразделяются на 

следующие категории: 
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В качестве критериев классификации использованы характер и сте-

пень общественной опасности, а также формы вины. 

Категории преступлений имеют важное практическое значение, заклю-

чающееся в том, что они учитываются при:  

‒ установлении рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ); 

‒ определении преступного сообщества (ст. 35 УК РФ); 

‒ назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения (ст. 58 УК РФ); 

‒ освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием, примирением с потерпевшим, назначением судебного штрафа, исте-

чением сроков давности (ст. 75, 76, 76.2, 78 УК РФ); 

– условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ст. 79 УК 

РФ); 

– замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

(ст. 80 УК РФ); 

– освобождении от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 

УК РФ); 

– отсрочке отбывания наказания (ст. 82 УК РФ); 

– освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

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

‒ погашении судимости (ст. 86, 95 УК РФ) и др. 

КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (СТ. 15 УК РФ) 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
НЕБОЛЬШОЙ  

ТЯЖЕСТИ  
(Ч. 2 СТ. 15 УК РФ) 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
СРЕДНЕЙ  
ТЯЖЕСТИ  

(Ч. 3 СТ. 15 УК РФ) 

ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

(Ч. 4 СТ. 15 УК РФ) 

ОСОБО ТЯЖКИЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

(Ч. 5 СТ. 15 УК РФ) 

умышленные  
и неосторожные 

деяния, 
за совершение 

которых  
максимальное 

наказание 
не превышает 

умышленные 
деяния, 

за совершение 
которых  

максимальное 
наказание 

не превышает 

неосторожные 
деяния, 

за совершение 
которых  

максимальное 
наказание 

превышает 

умышленные  
деяния, 

за совершение 
которых  

максимальное 
наказание 

не превышает 

умышленные  
деяния, 

за совершение 
которых  

предусмотрено 
наказание 

на срок свыше 

3 года лишения 
свободы 

5 лет  
лишения  
свободы 

3 года  
лишения  
свободы 

10 лет  
лишения  
свободы 

10 лет  
лишения  
свободы 

или более 
строгое 

наказание 
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Тема 4.3. Состав преступления 

Понятие и элементы состава преступления 

В статье 8 УК РФ говорится, что основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ. 

! 
Состав преступления – это совокупность обязательных объек-

тивных и субъективных признаков, образующих его элементы, нали-

чие которых позволяет характеризовать деяние как преступление. 

Если преступление – это всегда конкретное деяние, совершаемое в объек-
тивной действительности, то состав преступления представляет собой юриди-
ческую форму существования преступления, закрепленную в нормах УК РФ. 

В каждом составе преступления содержится четыре элемента: 

 

 

 

 

Каждый элемент состава может характеризоваться совокупностью обяза-
тельных и факультативных признаков. 

Обязательные признаки имеются в любом (каждом) составе преступления, 
факультативные признаки присутствуют не в каждом составе преступления, они 
могут быть указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы как признаки состава 
(и в этом случае они имеют уголовно-правовое значение) либо не указаны. 

Наиболее полно структура состава преступления может быть представле-
на следующим образом:  

                ПРИЗНАКИ 

ЭЛЕМЕНТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

1. ОБЪЕКТ  общественные  
отношения 

 предмет преступления; 
 потерпевший  
от преступления 

2. ОБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 

 общественно опасное  
деяние 

 общественно опасные  
последствия; 
 причинная связь между  
общественно опасным деянием  
и последствиями; 
 место совершения  
преступления; 
 время совершения преступ-
ления; 
 обстановка совершения  
преступления; 
 способ совершения  
преступления; 
 орудия и средства  
совершения преступления 

ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТ ОБЪЕКТИВНАЯ  
СТОРОНА 

СУБЪЕКТ 
СУБЪЕКТИВНАЯ  

СТОРОНА 
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3. СУБЪЕКТ  физическая природа 

лица; 

 вменяемость; 

 достижение возраста  

уголовной ответственно-

сти 

 признаки специального  

субъекта (гражданство лица, 

должностное положение,  

отношение к военной службе  

и др.) 

4. СУБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 

 вина  мотив; 

 цель; 

 эмоциональное состояние 

лица 

1 
Объект преступления – охраняемые уголовным законом обще-

ственные отношения, которым преступлением причиняется существен-

ный вред или создается угроза причинения такого вреда. 

2 
Объективная сторона состава преступления – совокупность 

установленных уголовным законом признаков, характеризующих внеш-

ний процесс преступного посягательства. 

3 
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Субъективная сторона состава преступления – совокупность 

признаков, характеризующих психическую деятельность лица, непосред-

ственно связанную с совершением преступления.  

 

 

 

ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ВМЕНЯЕМОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКАЯ  

ПРИРОДА ЛИЦА 

ДОСТИЖЕНИЕ ВОЗРАСТА 

УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

• гражданин РФ 

• иностранный  

гражданин 

• лицо без гражданства 
 

во время совершения 

общественно опасного 

деяния лицо могло осо-

знавать фактический 

характер и обществен-

ную опасность своих 

действий (бездействия) 

и руководить ими 

16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ) 
 

14 лет  
(за преступления,  

исчерпывающий перечень 

которых закреплен  

в ч. 2 ст. 20 УК РФ) 
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В соответствии с ч. 1 ст. 25 УК РФ, преступлением, совершенным умыш-

ленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.  

! 
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, ес-

ли лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездей-

ствия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 

25 УК РФ). 

! 
Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, 

если лицо осознавало общественную опасность своих действий (без-

действия), предвидело возможность наступления общественно опас-

ных последствий, не желало, но сознательно допускало эти послед-

ствия либо относилось к ним безразлично (ч. 3 ст. 25 УК РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 26 УК РФ преступление признается совершенным по 

неосторожности, если оно было совершено с преступным легкомыслием или 

преступной небрежностью.  

! 
Преступление признается совершенным по легкомыслию, если 

лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

этих последствий (ч. 2 ст. 26 УК РФ). 

! 
Преступление признается совершенным по небрежности, если 

лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия (ч. 3 ст. 26 УК РФ). 

Виды составов преступлений 
В зависимости от различных оснований в уголовном праве выделяются 

различные классификации составов преступлений. 

По степени общественной опасности выделяют следующие виды со-

ставов преступлений: 

– основной – состав, который содержит основные признаки преступления 

без отягчающих и смягчающих обстоятельств (например, состав, содержащийся 

в ч. 1 ст. 105 УК РФ); 

ФОРМЫ ВИНЫ 

УМЫСЕЛ НЕОСТОРОЖНОСТЬ 

ПРЯМОЙ КОСВЕННЫЙ НЕБРЕЖНОСТЬ ЛЕГКОМЫСЛИЕ 
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– привилегированный (со смягчающими обстоятельствами) – состав, со-

держащий признаки, которые снижают общественную опасность деяния (напри-

мер, составы преступлений, содержащиеся в ст. 106, 107, 108 УК РФ); 

– квалифицированный (с отягчающими обстоятельствами) – состав, ко-

торый содержит признаки, увеличивающие общественную опасность совершен-

ного деяния (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

По конструкции объективной стороны выделяют следующие составы 

преступлений:  

– материальный состав – состав, в котором момент окончания преступ-

ления определен временем наступления общественно опасных последствий 

(например, убийство – ст. 105 УК РФ); 

– формальный состав – состав, в котором преступление считается 

оконченным в момент совершения деяния, и не требуется наступление по-

следствий для окончания преступления (например, похищение человека – ч. 1 

ст. 126 УК РФ); 

– усеченный состав – состав, в котором момент окончания преступления 

переносится на стадию приготовления или покушения (например, разбой – ч. 1 

ст. 162 УК РФ). 

Значение состава преступления заключается в следующем: в соответ-

ствии со ст. 8 УК РФ состав преступления входит в основание уголовной ответ-

ственности.  

Тема 4.4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

! 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, пред-

ставляют собой ситуации, при наличии которых деяния, формально 

содержащие признаки состава преступления, не влекут уголовную 

ответственность, поскольку не представляют общественной опасно-

сти, а являются либо общественно полезными, либо общественно 

нейтральными. 

Действующее уголовное законодательство относит к таковым следующие 

шесть видов: 

 необходимая оборона (ст. 37 УК РФ); 

 причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

(ст. 38 УК РФ); 

 крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ); 

 физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); 

 обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); 

 исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 
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Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) 

! 
Необходимая оборона – это правомерная защита интересов лич-

ности, общества и государства от общественно опасных посяга-

тельств путем причинения вреда посягающему. Действия, совершен-

ные в состоянии необходимой обороны, не только не признаются 

преступными, но, более того, являются общественно полезными.  

Лицо не подлежит уголовной ответственности за причинение вреда 

при необходимой обороне, если при этом не были нарушены условия право-

мерности причинения такого вреда. Условия правомерности необходимой 

обороны относятся как к действиям посягающего, так и к действиям обороня-

ющегося. 

УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА  

ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

ОТНОСЯЩИЕСЯ  

К ДЕЙСТВИЯМ ПОСЯГАЮЩЕГО 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЙСТВИЯМ  

ОБОРОНЯЮЩЕГОСЯ 

1. Посягательство должно быть  

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ 

1. Допускается защита только ИНТЕРЕСОВ,  

ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ  

2. Посягательство должно быть  

НАЛИЧНЫМ 

2. ВРЕД при защите ДОЛЖЕН ПРИЧИНЯТЬСЯ 

ТОЛЬКО САМОМУ ПОСЯГАЮЩЕМУ,   
а не третьим лицам  

3. Посягательство должно быть 

РЕАЛЬНЫМ  

3. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ  

Мнимая оборона 

! 
Мнимая оборона – это ситуация, при которой одно лицо под 

влиянием ошибки причиняет вред другому при отсутствии реального 

нападения с его стороны (защита от несуществующего посягатель-

ства).  

Правовые последствия причинения вреда при мнимой зависят от особен-

ностей обстановки, при которой он причинялся. 

ОСОБЕННОСТИ ОБСТАНОВКИ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

1. Обстановка давала основания полагать, 

что совершается реальное общественно 

опасное посягательство, и лицо, приме-

нившее меры защиты, не осознавало  

и не могло осознавать отсутствие  

такого посягательства 

Действия следует рассматривать 

как совершенные в состоянии  

необходимой обороны 
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2. Обстановка давала основания полагать, 

что совершается реальное общественно 

опасное посягательство, и лицо, приме-

нившее меры защиты, не осознавало и не 

могло осознавать отсутствие такого пося-

гательства, однако оно превысило преде-

лы защиты,  

допустимой в условиях соответствующе-

го реального посягательства 

Лицо подлежит ответственности  

за превышение пределов необ-

ходимой обороны (ч. 1 ст. 108  

или ч. 1 ст. 114 УК РФ) 

3. Лицо не осознавало, но по обстоятель-

ствам дела должно было и могло осозна-

вать отсутствие реального общественно  

опасного посягательства 

Действия подлежат квалифика-

ции по статьям УК РФ, преду-

сматривающим ответственность 

за преступления, совершенные  

по неосторожности 

4. Окружающая обстановка не давала  

лицу оснований полагать,  

что оно происходит 

Лицо подлежит уголовной  

ответственности на общих осно-

ваниях на общих основаниях 

Превышение пределов необходимой обороны 

! 
Превышение пределов необходимой обороны – это умышленные 

действия, явно не соответствующие характеру и опасности посяга-

тельства (ч. 2 ст. 37 УК РФ).  

Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения 

пределов необходимой обороны, следует учитывать: 

 объект посягательства; 

 избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть 

последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства до 

конца, наличие необходимости причинения смерти посягавшему лицу или тяж-

кого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения посягательства; 

 место и время посягательства, предшествовавшие посягательству со-

бытия, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и оборонявших-

ся, наличие оружия или иных предметов, использованных в качестве оружия; 

 возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его воз-

раст и пол, физическое и психическое состояние и т. п.); 

 иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотноше-

ние сил посягавшего и оборонявшегося лиц10. 

                                                           
10 См.: Пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление» // ИС «КонсультантПлюс». 
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Необходимая оборона и вопросы применения оружия, специальных средств 

и физической силы сотрудниками органов внутренних дел 

Положения ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона» распространяются на 
сотрудников органов внутренних дел, которые в связи с исполнением своих слу-
жебных обязанностей могут принимать участие в пресечении общественно опас-
ных посягательств. При этом если в результате превышения пределов необходи-
мой обороны указанные лица совершат убийство или умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, содеянное ими при наличии соответствующих призна-
ков подлежит квалификации по ч. 1 ст. 108 или по ч. 1 ст. 114 УК РФ. 

Сотрудники органов внутренних дел, которым законодательством разре-
шено применение оружия, специальных средств и физической силы для испол-
нения возложенных на них федеральными законами обязанностей, не подлежат 
уголовной ответственности за причиненный вред, если они действовали в соот-
ветствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных 
правовых актов, предусматривающих основания и порядок применения ору-
жия, специальных средств и физической силы. 

Не может признаваться преступлением причинение вреда таким лицом, 
применившим оружие, специальные средства или физическую силу с наруше-
нием установленного действующим законодательством порядка их примене-
ния, 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 (экологическую катастрофу, 
совершение диверсии и т. п.)11. 

Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст. 38 УК РФ) 

Лицо не подлежит уголовной ответственности за причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, если при этом не были наруше-
ны следующие условия правомерности причинения такого вреда. 

УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

1. Задерживать можно только ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

2. Задержание должно быть СВОЕВРЕМЕННЫМ 

3. Вред задерживаемому должен причиняться ВЫНУЖДЕННО 

4. ЦЕЛЬ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА – доставить лицо в органы власти  
и пресечь возможность совершения им новых преступлений 

5. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

                                                           
11 См.: Пункты 27 и 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

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

вреда при задержании лица, совершившего преступление» // ИС «КонсультантПлюс». 
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! 
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совер-

шившего преступление – это их явное несоответствие характеру и 
степени общественной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу 
без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 

обстановкой вред (ч. 2 ст. 38 УК РФ).  
Под обстоятельствами задержания, которые должны учитываться 

при определении размеров допустимого вреда, следует понимать все обстоя-
тельства, которые могли повлиять на возможность задержания с минимальным 
причинением вреда задерживаемому (место и время преступления, непосред-
ственно за которым следует задержание, количество, возраст и пол задержива-
ющих и задерживаемых, их физическое развитие, вооруженность, наличие све-
дений об агрессивном поведении задерживаемых, их вхождении в состав бан-
ды, террористической организации и т. п.). 

Положения ст. 38 УК РФ «Причинение вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление» распространяются на сотрудников органов внут-
ренних дел, которые в связи с исполнением своих служебных обязанностей мо-
гут принимать участие в задержании лица, совершившего преступление. При 
этом если в результате превышения мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, указанные лица совершат убийство или умыш-
ленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, содеянное 
ими при наличии соответствующих признаков подлежит квалификации по ч. 2 
ст. 108 или по ч. 2 ст. 114 УК РФ. 

Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) 

! 
Крайняя необходимость – это ситуация, при которой устране-

ние опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом 

интересам, возможно только путем причинения вреда другим охра-

няемым законом интересам.  

Условия правомерности крайней необходимости относятся: а) к грозящей 

опасности; б) действиям по устранению этой опасности. 

УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА  
В СОСТОЯНИИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОТНОСЯЩИЕСЯ  

К ОПАСНОСТИ 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЙСТВИЯМ  

ПО УСТРАНЕНИЮ ОПАСНОСТИ 

1. Опасность должна угрожать  

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСАМ: 
личности, общества или государства 

1. ВРЕД ПРИЧИНЯЕТСЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

(посторонним по отношению  

к источнику опасности)  

2. Опасность должна быть  

НАЛИЧНОЙ  

2. УСТРАНЕНИЕ ОПАСНОСТИ НЕВОЗМОЖНО 

ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ, кроме причинения 

вреда охраняемым законом интересам  

3. Опасность должна быть  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ  

3. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ  

ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ  
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! 
Превышение пределов крайней необходимости – это причине-

ние вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожав-

шей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устраня-

лась, когда указанным интересам был причинен вред равный или 

более значительный, чем предотвращенный (ч. 2 ст. 39 УК РФ).  

Крайнюю необходимость следует отграничивать от необходимой оборо-

ны по следующим критериям. 

КРИТЕРИЙ  

РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА 

КРАЙНЯЯ  

НЕОБХОДИМОСТЬ 

ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ 
общественно опасное  
поведение человека 

поведение человека,  
силы природы, поведение 
животных, работа машин, 

механизмов и др. 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА посягающему третьим лицам 

ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД 

может быть меньше,  
равен или больше  
предотвращенного 

должен быть меньше 
предотвращенного 

ВЫНУЖДЕННОСТЬ  

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

обороняющийся вправе 
причинить вред посягаю-
щему, даже если мог из-

бежать общественно опас-
ного посягательства или  
обратиться за помощью  

к другим лицам  
или органам власти 

опасность не могла быть 
устранена иными сред-
ствами (без причинения 

вреда охраняемым  
интересам) 

Положения ст. 39 УК РФ «Крайняя необходимость» распространяются на 
сотрудников органов внутренних дел, которые в связи с исполнением своих 
служебных обязанностей могут принимать участие в устранении опасности, 
непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам. При этом от-
ветственность за превышение пределов крайней необходимости наступает 
лишь в случае умышленного причинения вреда. Законодатель не обозначает 
специальных норм, предусматривающих ответственность за превышение пре-
делов крайней необходимости, поэтому она наступает на общих основаниях, а 
нарушение условий правомерности крайней необходимости в соответствии с 
п. «ж» ч. 2 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание. 

Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ) 

В Уголовном кодексе РФ предусматривается такое обстоятельство, ис-
ключающее при определенных условиях преступность и наказуемость деяния, 
как исполнение приказа или распоряжения. 
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! 
Приказ или распоряжение – это служебное требование руково-

дителя (начальника), обращенное к подчиненным сотрудникам, об 

обязательном выполнении определенных действий, соблюдении пра-

вил или установлении порядка, положения. 

В соответствии со ст. 42 УК РФ существуют следующие условия право-

мерности деяния, совершенного при исполнении приказа или распоряжения: 

УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

1. Приказ или распоряжение  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

2. Приказ или распоряжение  
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННЫМИ  

В соответствии с ч. 2 ст. 42 УК РФ лицо, совершившее умышленное 

преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоря-

жения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неиспол-

нение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголов-

ную ответственность. 

Тема 4.5. Квалификация отдельных видов преступлений 

Понятие и система Особенной части  

уголовного права Российской Федерации  

! 
Особенная часть уголовного права Российской Федерации – это 

совокупность установленных уголовным законом правовых норм, 

которые определяют, какие общественно опасные деяния признают-

ся преступлениями и устанавливают наказания за их совершение.  

Под системой Особенной части уголовного права понимается научно 

обоснованное распределение норм Особенной части УК РФ в определенном 

порядке. Критериями их распределения послужили родовой, видовой и непо-

средственный объекты уголовно-правовой охраны. Так, в соответствии с родо-

вым объектом с учетом приоритетов защиты преступления группируются по 

следующим шести разделам:  

VІІ – преступления против личности;  

VІІІ – преступления в сфере экономики;  

ІX – преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка;  

X – преступления против государственной власти;  

XІ – преступления против военной службы;  

XІІ – преступления против мира и безопасности человечества. 

Каждый из указанных разделов включает главы, которые выделяются по 

признакам видового объекта – группы общественных отношений одного вида, а 

главы – статьи.  
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Преступления против жизни и здоровья 

Убийство (ст. 105 УК РФ).  

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотрен-

ного ст. 105 УК РФ, выступает жизнь человека как биологическое и социальное 

благо. Право на жизнь реализуется с момента рождения и до момента смерти. 

Говоря о жизни человека, необходимо определить временные границы, в рам-

ках которых осуществляется ее охрана. Большинство авторов сходится на мыс-

ли, что жизнь начинается с момента начала физиологических родов. Если ребе-

нок только начал отделяться от утробы матери и по медицинским признакам 

можно сделать вывод, что он рождается живым, то с этого момента он считает-

ся начавшим свое существование физическим лицом. 

Момент окончания жизни определяется наступлением биологической 

смерти. 

Потерпевшим от убийства может быть только человек.  

С объективной стороны убийство является типичным преступлением с 

материальным составом, представляющим собой единство трех признаков: 

1) действие (бездействие), направленное на лишение жизни другого лица; 

2) смерть потерпевшего как обязательный преступный результат; 3) причинная 

связь между действием (бездействием) виновного и наступившей смертью по-

терпевшего. 

Причинение смерти другому человеку возможно как путем действия, так 

и бездействия. Безусловно, большая часть убийств совершается именно дей-

ствием, которое само по себе может причинить смерть, например, путем нане-

сения ударов или удушения. Кроме того, лицо может дополнять действие ис-

пользованием каких-либо предметов, устройств или механизмов, например, 

ножа, пистолета.  

Для признания убийства оконченным преступлением необходимо наступ-

ление общественно опасного последствия в виде биологической смерти потер-

певшего.  

Обязательным условием привлечения к ответственности за убийство яв-

ляется наличие причинной связи между деянием виновного и смертью потер-

певшего. 

Субъективная сторона анализируемого преступления предусматривает 

вину в виде прямого или косвенного умысла.  

Субъектом убийства выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 

14 лет. 

В ч. 2 ст. 105 УК РФ законодатель сформулировал ряд следующих обсто-

ятельств, при наличии которых общественная опасность убийства значительно 

повышается: 

– двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служеб-

ной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 

УК РФ); 
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– малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека (п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беремен-

ности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– по мотиву кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбо-

ем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а 

равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексу-

ального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

– в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 

ст. 105 УК РФ). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 
Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступного 

посягательства выступает здоровье человека. 
Диспозиция ч. 1 ст. 111 УК РФ содержит несколько обязательных при-

знаков тяжкого вреда здоровью, характеризующих в основном (за исключением 
признака опасности для жизни) последствия деяния. Для окончания состава 
преступления достаточно одного из них.   

Характеристика вреда здоровью различной степени тяжести представлена 
в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских крите-
риев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

Под вредом здоровью, опасным для жизни человека, понимается вред, 
который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а 
также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния. 

К повреждениям, которые по своему характеру создают угрозу для жизни 
потерпевшего и могут привести к его смерти, в частности относятся ранения 
грудной клетки, позвоночника, проникающие в плевральную полость, откры-
тые ранения органов забрюшного пространства и т. п. 

Под вредом здоровью, вызвавшим развитие угрожающего жизни состоя-
ния, понимается вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший рас-
стройство жизненно важных функций организма человека, которое не может 
быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается 
смертью. К повреждениям, способным вызвать такое состояние, относятся шок 
тяжелой степени, кома различной этиологии, массивная кровопотеря, острая 
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сердечная или сосудистая недостаточность, острая дыхательная недостаточ-
ность тяжелой степени, гнойно-септическое состояние и т. п. 

К вреду, не опасному для жизни, но являющемуся тяжким по последстви-
ям, относится: 

1. Потеря зрения – полная стойкая слепота на оба глаза (которой призна-
ется острота зрения ниже 0,001 м до светоощущения) или понижение остроты 
зрения до 0,04 (счет пальцев на расстоянии 2 м) и ниже. 

2. Потеря речи – утрата способности выражать свои мысли членораздель-
ными звуками, понятными окружающим, либо в результате потери голоса. 

3. Потеря слуха – полная глухота или такое необратимое состояние, когда 
потерпевший не слышит разговорной речи на расстоянии 3–5 см от ушной ра-
ковины. 

4. Потеря органа или утрата его функций: 
а) потеря руки, ноги, т. е. отделение их от туловища или утрата ими 

функций (паралич). 
Потерю наиболее важной в функциональном отношении части конечно-

сти (кисти, стопы) приравнивают к потере руки, ноги. Кроме того, потеря кисти 
или стопы влечет за собой стойкую утрату трудоспособности более чем на ⅓ и 
поэтому также относится к тяжкому вреду здоровью; 

б) повреждение половых органов, сопровождающееся потерей произво-

дительной способности, под которой понимают способность к совокуплению 

либо к оплодотворению, зачатию, вынашиванию и деторождению; 

в) потеря одного яичка.  

5. Прерывание беременности – прекращение течения беременности неза-

висимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выки-

дыша, внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами либо обу-

словившее необходимость медицинского вмешательства. 

Прерывание беременности в результате заболеваний матери и плода 

должно находиться в прямой причинно-следственной связи с причиненным 

вредом здоровью и не должно быть обусловлено индивидуальными особенно-

стями организма женщины и плода (заболеваниями, патологическими состоя-

ниями), которые имелись до причинения вреда здоровью. 

Если внешние причины обусловили необходимость прерывания беремен-

ности путем медицинского вмешательства (выскабливание матки, кесарево се-

чение и прочее), то эти повреждения и наступившие последствия приравнива-

ются к прерыванию беременности и оцениваются как тяжкий вред здоровью. 

6. Психическое расстройство, вызванное внешним воздействием на жерт-

ву, может быть хроническим и временным. Не относится к данному признаку 

тяжкого вреда здоровью обострение ранее имевшегося психического заболева-

ния. Установление психического заболевания относится к ведению судебно-

психиатрической экспертизы. 

7. Заболевание наркоманией либо токсикоманией. Для определения 

наркомании или токсикомании у потерпевшего проводятся судебно-

наркологическая или судебно-токсикологическая экспертиза. Действия винов-
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ного должны находиться в причинной связи с появлением у потерпевшего за-

болевания наркоманией или токсикоманией.  

8. Вред, причиненный здоровью человека, выразившийся в неизгладимом 

обезображивании его лица, определяется судом. 

Производство судебно-медицинской экспертизы ограничивается лишь 

установлением неизгладимости данного повреждения, а также его медицинских 

последствий в соответствии с Медицинскими критериями. 

Под неизгладимыми изменениями следует понимать такие повреждения 

лица, которые с течением времени не исчезают самостоятельно (без хирургиче-

ского устранения рубцов, деформаций, нарушений мимики и прочее либо под 

влиянием нехирургических методов) и для их устранения требуется оператив-

ное вмешательство (например, косметическая операция). 

9. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть определяется судебно-медицинской экспертизой в соответствии с 

таблицами процентов утраты трудоспособности в результате различных травм. 

Под таковой следует понимать стойкую утрату общей трудоспособности свыше 

30 процентов. 

10. Профессиональная трудоспособность связана с возможностью выпол-

нения определенного объема и качества работы по конкретной профессии (спе-

циальности), по которой осуществляется основная трудовая деятельность. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в со-

ответствии с Правилами установления степени утраты профессиональной тру-

доспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789. 

Субъективная сторона данного посягательства характеризуется прямым 

или косвенным умыслом.  

Субъектом преступления выступает физическое вменяемое лицо, до-

стигшее 14 лет. 

Квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, перечисленные в ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ, в основном совпадают с 

аналогичными признаками ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Часть 4 ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть по-

терпевшего, и характеризуется двойной формой вины: умыслом по отношению 

к последствиям в виде тяжкого вреда здоровью и неосторожностью по отноше-

нию к смерти. 

Побои (ст. 116 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступления выступает телес-

ная неприкосновенность. 

Объективная сторона включает деяние в виде нанесения побоев или со-

вершения иных насильственных действий, причинивших физическую боль.  

Побои – это действия, характеризующиеся многократным нанесением 

ударов. В результате нанесения побоев на теле потерпевшего могут остаться 
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ссадины, кровоподтеки, небольшие раны, не влекущие за собой временной 

утраты трудоспособности, но может и не остаться никаких объективно выявля-

емых повреждений. В последнем случае установление факта побоев осуществ-

ляется органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда 

на основании немедицинских данных. 

К иным насильственным действиям можно отнести причинение боли щи-

панием, сечением, причинение множественных, в том числе небольших, повре-

ждений тупыми или острыми предметами, воздействием термических факто-

ров, защемлением частей тела, выкручивание рук и другие аналогичные дей-

ствия. Эти действия должны причинять потерпевшему физическую боль, но не 

психические страдания. 

Если в результате побоев или иных насильственных действий здоровью 

потерпевшего будет причинен вред, то содеянное, в зависимости от степени его 

тяжести, квалифицируется по ст. 111, 112 или 115 УК РФ. 

Рассматриваемое преступление следует считать оконченным в момент 

совершения любого из действий, описанных в диспозиции статьи. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 

прямого умысла. В соответствии с действующей редакцией ст. 116 УК РФ, обя-

зательное значение приобретают два альтернативных варианта мотивов: 

– хулиганские побуждения; 

– политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная 

ненависть или вражда либо мотив ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы. 

Субъектом рассмотренного посягательства может быть физическое вме-

няемое лицо, достигшее 16 лет. 

Следует отметить, что нанесение побоев или совершение иных насиль-

ственных действий, не содержащих признаков состава преступления, предусмот-

ренного ст. 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, влечет уголовную ответственность по ст. 116.1 УК РФ. 

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым адми-

нистративному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания до истечения одного года со дня 

окончания исполнения данного постановления. В связи с этим, решая вопрос о 

наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, 

правоприменителю следует выяснить, исполнено ли постановление о назначе-

нии лицу административного наказания по ст. 6.1.1 КоАП РФ и дату окончания 

исполнения указанного постановления, не прекращалось ли его исполнение, не 

истек ли годичный срок, в течение которого лицо считается подвергнутым ад-

министративному наказанию, не пересматривались ли постановление о назна-

чении лицу административного наказания и последующие постановления, свя-

занные с его исполнением, в порядке, предусмотренном гл. 30 КоАП РФ. 
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Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 

УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступления выступает жизнь 

или здоровье человека. 

Объективная сторона включает деяние в виде угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза предполагает психическое воз-

действие на лицо и может быть выражена в любой форме: устно, письменно, 

жестами, демонстрацией оружия и т. д. Содержание угрозы составляет выска-

зывание намерения лишить жизни или причинить тяжкий вред здоровью. От-

ветственность за угрозу наступает, если имелись основания опасаться осу-

ществления этой угрозы. При оценке реальности осуществления угрозы необ-

ходимо учитывать все обстоятельства конкретного дела: обстановку преступ-

ления, взаимоотношения виновного и потерпевшего и др. 

Преступление считается оконченным с момента высказывания угрозы 

или выражения угрозы в иной форме.  

С субъективной стороны данное преступление характеризуется прямым 

умыслом. При этом не имеет значения, намеревался ли в действительности ви-

новный осуществить свою угрозу. 

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Часть 2 ст. 119 УК РФ предусматривает ответственность за то же деяние, 

совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Преступления против собственности 

Кража (ст. 158 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом кражи являются отношения 

собственности. Предметом выступает лишь движимое имущество. 

Объективная сторона выражается в тайном хищении чужого имуще-

ства. Изъятие признается тайным в случаях, когда:  

– виновный действует в отсутствие собственника, иного владельца либо 

третьих лиц; 

– виновный действует в присутствии собственника, владельца либо тре-

тьих лиц, но незаметно для них;  

– собственник, владелец либо третьи лица наблюдают факт завладения 

имуществом, но не обнаруживают (в силу каких-либо причин) своего присут-

ствия и не пытаются оказать противодействия виновному, ошибочно полагаю-

щему, что он действует тайно; 

– виновный действует в присутствии лиц, не осознающих противоправ-

ность его действий. 

В основе признания хищения тайным лежит так называемый субъектив-

ный критерий: виновный должен быть уверен, что действует тайно. 
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Кража признается оконченной с момента, когда виновный приобретает 

реальную возможность распорядиться изъятым чужим имуществом по своему 

усмотрению12. 

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Обязательным признаком преступления выступает корыстная цель. 

Субъект – общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. 

Часть 2 ст. 158 УК РФ предусматривает следующие квалифицирующие 

признаки кражи: 

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потер-

певшем. 

Часть 3 рассматриваемой статьи предусматривает ответственность за 

кражу, совершенную: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере. 

Часть 4 ст. 158 УК РФ включает ответственность за кражу, совершенную:  

а) организованной группой;  

б) в особо крупном размере. 

Статья 158.1 УК РФ предусматривает ответственность за мелкое хищение 

чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступле-

ния являются отношения собственности. Предметом мошенничества в отличие 

от других форм хищения выступает чужое движимое или недвижимое имуще-

ство. 

Объективная сторона мошенничества выражается в хищении путем об-

мана или злоупотребления доверием. 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения 

права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 

УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соот-

ветствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фак-

тах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифици-

рованного товара или иного предмета сделки, использовании различных об-

манных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные 

                                                           
12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» // URL: http://www.consultant.ru. 
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игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.), направленных на введение вла-

дельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной це-

лью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, 

уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим ли-

цам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, напри-

мер служебным положением лица либо личными или родственными отношени-

ями лица с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя 

лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить 

с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц 

чужого имущества или приобретения права на него (например, получение фи-

зическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за по-

ставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом 

исполнять свои обязательства). 

Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное 

имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они 

получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств 

этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 

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. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект – общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Часть 2 ст. 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенниче-

ство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причи-

нением значительного ущерба гражданину. 

Часть 3 содержит следующие квалифицирующие признаки: совершение 

преступления с использованием своего служебного положения, а равно в круп-

ном размере. 

Часть 4 рассматриваемой статьи предусматривает ответственность за мо-

шенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. 

УК РФ содержит специальные составы мошенничества: 

– мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением дого-

ворных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5–7 ст. 159 

УК РФ); 

– мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1); 

– мошенничество при получении выплат (ст. 159.2); 

– мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3); 

– мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5); 

– мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6). 
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Грабеж (ст. 161 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом указанного преступления явля-

ются отношения собственности. Предметом грабежа может быть только движи-

мое имущество. 

Объективная сторона преступления выражается в открытом хищении 

чужого имущества. 

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» открытым хищением чужого имущества является такое хищение, кото-

рое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества 

либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, со-

знает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер 

его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих 

действий или нет.  

Грабеж считается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет 

реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотре-

нию (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу 

других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом).  

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом и ко-

рыстной целью.  

Субъект – общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. 

Специфичным для грабежа квалифицирующим признаком является при-

менение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения 

такого насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). При применении или угрозе приме-

нения насилия объектом преступления становятся не только отношения соб-

ственности, но личность потерпевшего. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать 

побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причине-

нием потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связы-

вание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

Другими квалифицирующими признаками грабежа являются: совершение 

этого преступления группой лиц по предварительному сговору, с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, в крупном раз-

мере (ч. 2 ст. 161 УК РФ); организованной группой, в особо крупном размере 

(ч. 3 ст. 162 УК РФ). 

Разбой (ст. 162 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом указанного преступного пося-

гательства являются отношения собственности. В качестве дополнительного 

объекта выступает жизнь и здоровье потерпевшего. Предметом является дви-

жимое имущество. 

Объективная сторона разбоя заключается в нападении в целях хищения 

чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 
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Нападение при разбое – внезапное насильственное воздействие на потер-

певшего, создающее угрозу его жизни и здоровью.  

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать та-

кое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвав-

шего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 

утрату общей трудоспособности. 
По ч. 1 ст. 162 УК РФ следует квалифицировать нападение с целью за-

владения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевше-
го, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни 
или здоровья. 

Применение насилия при разбойном нападении, в результате которого 
потерпевшему умышленно причинен легкий или средней тяжести вред здоро-
вью, охватывается составом разбоя и дополнительной квалификации по ст. 115 
или 112 УК РФ не требует. В этих случаях содеянное квалифицируется по ч. 1 
ст. 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотрен-
ные ч. 2 или 3 этой статьи. 

Психическое насилие при разбое выражается в угрозе немедленно приме-
нить физическое насилие, опасное для жизни или здоровья. Угроза может быть 
выражена в словах, жестах, демонстрации оружия. 

Угроза при разбое должна быть реальной и наличной, т. е. не оставляю-
щей у потерпевшего сомнений в том, что, в случае неисполнения требований 
виновного она будет немедленно реализована. 

По конструкции объективной стороны состав усеченный. Разбой считает-
ся оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, со-
вершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Содержание 
умысла при разбое включает сознание того, что виновным совершается нападе-
ние, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья, причем именно 
для завладения чужим имуществом, и желание это деяние совершить. 

Целью разбоя является завладение чужим имуществом и обращение его в 
свою пользу или в пользу других лиц.  

Субъектом разбоя является вменяемое лицо, достигшее на момент со-
вершения преступления 14-летнего возраста. 

Квалифицирующими признаками разбоя являются: совершение преступле-

ния группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ); с незакон-

ным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном 

размере (ч. 3 ст. 162 УК РФ); организованной группой, в особо крупном размере, 

с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ). 
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Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступления являются отно-

шения собственности. Общественная опасность этого деяния заключается в 

лишении собственника или владельца возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. В некоторых случаях 

совершения преступления, предусмотренного данной статьей, нарушается те-

лесная неприкосновенность и свобода потерпевшего, под угрозу ставится 

жизнь и здоровье потерпевшего. 

Предметом данного преступления является автомобиль или иное транс-

портное средство.  

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 

декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» под 

иными транспортными средствами следует понимать механические транспорт-

ные средства (троллейбусы, трактора, мотоциклы, другие самоходные машины 

с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, катера, мо-

торные лодки). Не являются предметом данного преступления велосипеды, 

гребные лодки, гужевой транспорт и т. п. 

Не являются предметом комментируемого преступления суда воздушного 

и водного транспорта, а также железнодорожный подвижной состав. Их угон 

или захват в целях угона квалифицируется по ст. 211 УК РФ. 

Объективная сторона преступления выражается в неправомерном за-

владении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(угоне). 

Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хи-

щения понимается завладение чужим автомобилем или другим транспортным 

средством (угон) и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или по 

частям (п. 20 указанного постановления). 

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения 

является оконченным преступлением с момента отъезда либо перемещения 

транспортного средства с места, на котором оно находилось. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Угон может 

быть осуществлен по разным мотивам (демонстрация своих навыков вождения, 

намерение использовать угнанную машину для поездки по каким-либо своим 

делам и т. п.), однако важно, чтобы при этом не преследовалась цель хищения.  

Субъектом преступления может быть лицо, не имеющее ни реальных, ни 

предполагаемых прав на автомобиль или иное транспортное средство, достиг-

шее на момент совершения преступления 14-летнего возраста. 

Часть 2 ст. 166 УК РФ предусматривает ответственность за угон, совер-

шенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не 

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

Часть 3 ст. 166 УК РФ предусматривает ответственность за угон, совершенный 

организованной группой либо причинивший особо крупный ущерб. За деяния, 
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предусмотренные ч. 1–3 ст. 166 УК РФ, совершенные с применением насилия, 

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

ответственность наступает по ч. 4 указанной нормы. 

Преступления против общественного порядка  

и общественной безопасности 

Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом является общественный поря-

док. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 212 УК РФ включает следующие альтер-

нативные действия: 

а) организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, по-

громами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрыв-

ных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, 

представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного 

сопротивления представителю власти; 

б) подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или 

участия в них. 

Организация массовых беспорядков – это деятельность, выражающаяся в 

планировании и подготовке массовых беспорядков или руководстве действия-

ми толпы при их совершении. Такими действиями могут являться подбор ини-

циаторов действий толпы при массовых беспорядках, разработка плана массо-

вых беспорядков и т. п. 

Подготовка лица для организации массовых беспорядков или участия в 

них предполагает организацию обучения: передачу знаний, умений и навыков, 

например, обращения с оружием, по физической или психической подготовке 

и пр. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 212 УК РФ, признается окончен-

ным с момента совершения соответствующих организаторских действий, хотя 

бы массовые беспорядки и не начались, или с момента начала обучения. 

Объективная сторона ч. 1.1 ст. 212 УК РФ включает склонение, вер-

бовку или иное вовлечение лица в совершение действий, предусмотренных ч. 1, 

под которыми следует понимать умышленные действия, направленные на во-

влечение лица (группы лиц) в организацию массовых беспорядков или подго-

товку для организации таких массовых беспорядков или участия в них, напри-

мер, путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том 

числе совершенных посредством размещения материалов на различных носи-

телях и распространения через информационно-телекоммуникационные сети), 

применения физического воздействия. 

Преступление, предусмотренное ч. 1.1 ст. 212 УК РФ, следует считать 

оконченным с момента совершения указанных действий, независимо от того, 

приняло ли вовлекаемое лицо участие в организации массовых беспорядков 

или участие в подготовке для организации или участия в массовых беспорядках 

или нет. 
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Объективная сторона ч. 2 ст. 212 УК РФ описывается как участие в 

массовых беспорядках и заключается в непосредственном совершении дей-

ствий, образующих массовые беспорядки, сопровождавшихся применением 

насилия, совершении погромов, поджогов, уничтожении имущества, примене-

нии оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных ве-

ществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, оказании во-

оруженного сопротивления представителю власти. 

Объективная сторона ч. 3 ст. 212 УК РФ характеризуется призывами к 

массовым беспорядкам, участию в них или к насилию над гражданами, т. е. од-

нократными или многократными обращениями к участникам массовых беспо-

рядков либо широкому кругу посторонних лиц в любой форме (устно, пись-

менно, с помощью средств связи), нацеленными на их побуждение к активным 

действиям. 

Преступление признается оконченным с момента осуществления призы-

вов независимо от того, удалось ли побудить адресатов призывов к соответ-

ствующим действиям. 

Действия, состоящие в прохождении лицом обучения, заведомо для обу-

чающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо уча-

стия в них, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в 

ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении спо-

собов организации массовых беспорядков, правил обращения с оружием, 

взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веще-

ствами и предметами, представляющими опасность для окружающих, образуют 

объективную сторону ч. 4 ст. 212 УК РФ. Это преступление окончено с мо-

мента начала лицом обучения. 

Субъективная сторона всех составов преступлений характеризуется ви-

ной в виде прямого умысла. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, а по ч. 2 – до-

стигшее 14 лет. 

В соответствии с примечанием к ст. 212 УК РФ лицо, совершившее пре-

ступление, предусмотренное ч. 2 указанной статьи, освобождается от уголов-

ной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обу-

чения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых 

беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию совершенного 

преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осу-

ществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также 

мест его проведения и если в его действиях не содержится иного состава пре-

ступления. 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом хулиганства также является 

общественный порядок. Поскольку обязательным признаком объективной сто-

роны хулиганства, предусмотренного ст. 213 УК РФ, является применение 

оружия, то в качестве дополнительного объекта можно выделить обществен-

ную безопасность.  
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Объективная сторона преступного посягательства выражается в дей-

ствиях, образующих грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу. 

Нарушение общественного порядка следует считать грубым, если оно со-

пряжено с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия, совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы либо совершено на 

железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 

также на любом ином транспорте общего пользования. 

В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 15 ноября 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 умышленном 

нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном жела-

нием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное отношение к ним.  

Согласно п. 2 указанного постановления, под применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, следует понимать умышленные 

действия, направленные на использование лицом указанных предметов как для 

физического, так и для психического воздействия на потерпевшего, а также 

иные действия, свидетельствующие о намерении применить насилие посред-

ством этого оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-

ФЗ «Об оружии» под оружием понимаются устройства и предметы, конструк-

тивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия при совершении ху-

лиганства, понимаются любые материальные объекты, которыми, исходя из их 

свойств, можно причинить вред здоровью человека. 

Преступление является оконченным с момента совершения хулиганских 

действий. 

С субъективной стороны хулиганство совершается с прямым умыслом. 

Обязательным признаком субъективной стороны является хулиганский мотив, 

т. е. данное преступление совершается на почве явного неуважения к обществу и 

общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым 

вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить се-

бя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ, – физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Часть 2 анализируемой нормы предусматривает ответственность за то же 

деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо 

иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка.  
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Квалифицирующим признаком ч. 3 является совершение хулиганских 

действий с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

За преступления, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ, ответствен-

ность наступает с 14 лет. 

Вандализм (ст. 214 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом вандализма является обще-

ственный порядок в той его части, которая складывается в сфере соблюдения 

норм общественной нравственности и правил поведения в общественных местах. 

Предметом преступления являются здания, сооружения, имущество на 

общественном транспорте или в иных общественных местах (сиденья вагонов, 

двери, окна, стены, оборудование кинотеатра, парка и т. п.).  

Объективная сторона данного преступления выражается в осквернении 

зданий или иных сооружений, порче имущества на общественном транспорте 

или в иных общественных местах. 

Под осквернением зданий или иных сооружений понимается нанесение 

непристойных (оскорбительных и циничных) надписей (рисунков, символов), 

ухудшающих эстетические качества и нарушающих общий вид строений. 

Под зданиями понимаются наиболее значительные капитальные архитек-

турно-строительные объекты, назначением которых является создание условий 

для основных целей человеческой жизнедеятельности: труда, жилья, социаль-

но-культурного обслуживания населения, хранения материальных ценностей 

(жилые дома, школы, больницы, магазины, дворцы культуры). 

Действия по осквернению уголовно наказуемы в том случае, если здание 

находится в месте, доступном всеобщему обозрению. Предметом осквернения 

может быть и частный дом, если он расположен в общественном месте, по-

скольку в этом случае окружающие смогут увидеть оскверняющие надписи. 

Иные сооружения не обладают признаками зданий. К ним относятся: не-

большие служебные постройки, капитальные заборы, мосты, эстакады, путе-

проводы, стационарные рекламные стенды и т. п. Иными сооружениями следу-

ет считать также предметы особого почитания и уважения: обелиски, стелы, 

памятные доски, мемориальные комплексы (данные объекты служат для увеко-

вечения памяти какого-либо события, людей), скульптурные сооружения (если 

они не являются памятниками истории и культуры).  

Порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах – приведение в полную или частичную негодность оборудования транс-

портных средств (сидений, окон), а также имущества в иных общественных ме-

стах (повреждение и выведение из строя лифтов в жилых домах и учреждениях, 

таксофонов, аттракционов, скамеек в парках). 

Вандализм окончен с момента совершения хотя бы одного из указанных в 

диспозиции действия. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, 

т. е. виновный должен осознавать, что оскверняет здания или иные сооружения, 

либо портит имущество в общественном транспорте или в иных общественных 

местах, и желать совершить эти действия. 
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Субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 14 лет. 

Часть 2 ст. 214 УК РФ предусматривает ответственность за совершение 

вандализма группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, 

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

вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

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

Основным непосредственным объектом данного преступления является 

общественная безопасность в сфере оборота предметов, указанных в диспози-

ции ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Предметом преступления является огнестрельное оружие, его основные 

части и боеприпасы (за исключением гражданского огнестрельного гладко-

ствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, 

огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и па-

тронов к нему), взрывчатые вещества или взрывные устройства. 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 

марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 

незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, 

служебного и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным 

способом, конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьве-

ры, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранато-

меты, артиллерийские орудия и авиационные пушки, а также иные виды огне-

стрельного оружия независимо от калибра. 

Под основными частями огнестрельного оружия следует понимать ствол, 

затвор, барабан, рамку, ствольную коробку. 

Под боеприпасами понимаются предметы вооружения и метаемое снаря-

жение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные 

для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной за-

ряды либо их сочетание. 

К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, во-

енно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотан-

ковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п., независимо от наличия или от-

сутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для пора-

жения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, независимо 

от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом. 

Объективная сторона заключается в незаконном приобретении, переда-

че, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, бое-

припасов. 

Незаконность оборота означает обращение с соответствующими предме-

тами в нарушение правил, установленных нормативными актами: Федеральным 
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законом «Об оружии», постановлениями Правительства РФ и ведомственными 

нормативными правовыми актами. 

Под незаконным приобретением вышеперечисленных предметов понима-

ется их покупка, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, 

присвоение найденного и т. п., а также незаконное временное завладение ору-

жием в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установ-

лено признаков его хищения. 

Незаконная передача оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ или взрывных устройств – их незаконное предоставление лица-

ми, у которых они находятся, посторонним лицам для временного использова-

ния или хранения. 

Незаконный сбыт указанных предметов – безвозвратное (в отличие от не-

законной передачи) отчуждение в собственность иных лиц в результате совер-

шения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), 

т. е. продажа, дарение, обмен и т. п. 

Под незаконным хранением следует понимать сокрытие предметов в по-

мещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность. 

Под незаконной перевозкой этих же предметов понимается их перемеще-

ние на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом. 

Незаконное ношение огнестрельного оружия, его основных частей, бое-

припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – нахождение их в 

одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноска в сумке, 

портфеле и т. п. предметах. 

По конструкции состав формальный, преступление окончено с момента 

совершения одного из перечисленных в диспозиции действий. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризует-

ся прямым умыслом. 

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

Квалифицирующими признаками данного состава являются совершение 

деяний, предусмотренных ч. 1, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 

ст. 222 УК РФ) и организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ). 

По ч. 4 уголовная ответственность наступает за незаконный сбыт граж-

данского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огне-

стрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного 

оружия, в том числе метательного оружия. 

Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее 

предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответ-

ственности по данной статье. Не может признаваться добровольной сдачей 

предметов, указанных в настоящей статье, а также в ст. 222.1 УК РФ, их изъя-

тие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по 

их обнаружению и изъятию. 

Ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хране-

ние, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств 

предусмотрена ст. 222.1 УК РФ. 
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Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения 

или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяю-

щемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К 

ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное 

топливо и т. п. 

Взрывные устройства – промышленные или самодельные изделия, функ-

ционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для иниции-

рования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т. п.). 

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к 

взрывчатым веществам и взрывным устройствам13. 

Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, 

хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств 

наступает с 14 лет. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ).  

Основным непосредственным объектом преступления является здоро-

вье населения. 

Предмет преступления – наркотические средства, психотропные вещества 

или их аналоги, а также растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», наркотические сред-

ства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством 

РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией о нарко-

тических средствах 1961 г. 

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными до-

говорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. 

В соответствии со ст. 1 указанного Федерального закона аналоги нарко-

тических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в РФ 

вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства которых сходны 
                                                           
13 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» // URL: http://www.consultant.ru. 
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с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Растения, содержащие наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры (наркосодержащие растения), – растения, из которых 

могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих 

контролю в РФ. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, выражается: а) в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготов-
лении, переработке наркотических средств, психотропных веществ и их анало-
гов в значительном размере; б) в незаконном приобретении, хранении, перевоз-
ке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей в значительном размере. 

Незаконный характер указанных действий определяется их прямой за-
прещенностью в законе и (или) в иных нормативных актах. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами», под незаконным приобретением без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей 
надлежит считать их получение любым способом, в том числе покупку, полу-
чение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, 
оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, при-
своение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в 
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ (в том числе на землях сельскохозяйственных и 
иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения 
не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняе-
мых полях посевов указанных растений после завершения их уборки. 

Под незаконным хранением следует понимать действия лица, связанные с 
незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для 
личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других 
местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно 
хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги. 

Незаконная перевозка – умышленные действия лица, которое перемещает 
без цели сбыта указанные средства или вещества из одного места в другое, в 
том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с ис-
пользованием любого вида транспортного средства или какого-либо объекта, 
применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего по-
рядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Феде-
рального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов без цели сбыта понимаются совершенные в наруше-
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ние законодательства Российской Федерации умышленные действия, в резуль-
тате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и 
иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и по-
треблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Незаконная переработка без цели сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов – совершенные в нарушение законодатель-
ства Российской Федерации умышленные действия по рафинированию (очист-
ке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или 
несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повыше-
нию в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или пси-
хотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими ак-
тивными веществами с целью повышения их активности или усиления дей-
ствия на организм. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, следует считать 
оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных в диспозиции 
действий в значительном размере.  

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 228 УК РФ, значительный (круп-
ный, особо крупный – применительно к ч. 2 и 3 ст. 228 УК РФ) размер наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также значительный 
(крупный, особо крупный) размер для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей утверждается постановле-
нием Правительства РФ. 

В соответствии с п. 3 примечания к ст. 228 УК РФ значительный (крупный, 
особо крупный) размер аналогов наркотических средств и психотропных ве-
ществ соответствует значительному (крупному, особо крупному) размеру нарко-
тических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.  

Субъективная сторона комментируемого преступления характеризуется 
прямым умыслом. Ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ наступает в тех слу-
чаях, когда указанные в ней действия совершены лицом без цели сбыта. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 анализируемой статьи предусматривает ответственность за те же 

действия, совершенные в крупном размере, а ч. 3 – в особо крупном размере. 
Пункт 1 примечания к ст. 228 УК РФ предусматривает условия освобожде-

ния от уголовной ответственности по данной статье. Лицо, совершившее преду-
смотренное настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее перечислен-
ные в ч. 1 ст. 228 УК РФ предметы, и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с их незаконным оборотом, изобличению 
лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). 
Основным непосредственным объектом рассматриваемого состава пре-

ступления является здоровье населения. 
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Предмет преступления аналогичен предмету, рассмотренному при харак-
теристике ст. 228 УК РФ. 

Объективная сторона включает следующие действия: 
а) незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; 

б) незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества. 

Уголовная ответственность по ч. 1 анализируемой статьи наступает за со-

вершение указанных действий независимо от размера наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, а также независимо от 

того, были ли совершены указанные действия с целью сбыта или без таковой. 

Под незаконным производством наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение законо-

дательства РФ умышленные действия, направленные на их серийное получение 

из растений, химических и иных веществ. 

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей понимаются любые способы их возмездной 

либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата 

долга, дача взаймы и т. д.), а также иные способы реализации, например, путем 

введения инъекций.  

Незаконная пересылка – действия лица, направленные на перемещение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей 

адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использова-

нием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также 

с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемеща-

емом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия по переме-

щению осуществляются без непосредственного участия отправителя14. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления может быть физическое вменяемое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста.  

Часть 2 ст. 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за сбыт нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, администра-

тивном здании, сооружении административного назначения, образовательной 

организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транс-

порте либо помещениях, используемых для развлечения или досуга; 

                                                           
14 Постановление Пленума ВС РФ от 15 июля 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» // URL: http://www.consultant.ru. 
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б) с использованием средств массовой информации либо электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Часть 3 ст. 228.1 УК РФ устанавливает ответственность за действия, 

предусмотренные ч. 1 и 2, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере.  

Часть 4 ст. 228.1 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, преду-

смотренные ч. 1, 2 или 3, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несо-

вершеннолетнего; 

г) в крупном размере. 

Часть 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за деяния ч. 1–
4 указанной статьи, совершенные в особо крупном размере. 

Преступления против основ конституционного строя  

и безопасности государства 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-

ского достоинства (ст. 282 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения в сфере обеспечения основ конституционного строя, це-

лостности и безопасности РФ. 

Объективная сторона характеризуется действиями, направленными на:  

а) возбуждение ненависти или вражды; 

б) унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо враж-

ды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) 

утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, со-

вершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в 

отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или 

иной религии. Критика политических организаций, идеологических и религи-

озных объединений, политических, идеологических или религиозных убежде-

ний, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассмат-

риваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды15. 

Обязательным условием уголовной ответственности по рассматриваемой 

статье является совершение деяний публично или с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет» (например, выступления на собраниях, митингах, 

распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей информа-

                                                           
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // URL: 

http://www. consultant.ru. 

http://www/


133 

ции в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в блогах, массовая 

рассылка электронных сообщений и иные подобные действия, в том числе рас-

считанные на последующее ознакомление с информацией других лиц). 

Вопрос о публичности необходимо решать, исходя из места, способа, об-

становки и других обстоятельств совершения деяния (обращения к группе лю-

дей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, 

распространение листовок, вывешивание плакатов, транспарантов, осуществ-

ление пикетирования, размещение соответствующей информации и обращений 

в журналах, брошюрах, книгах, в информационно-телекоммуникационных се-

тях общего пользования (системы телетекста, видеотекста), включая сеть «Ин-

тернет», например на сайтах, в блогах или на форумах, распространение обра-

щений путем веерной рассылки электронных сообщений и иные подобные дей-

ствия, в т. ч. рассчитанные на последующее ознакомление с информацией дру-

гих лиц. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ, считается окончен-

ным с момента совершения хотя бы одного действия, направленного на воз-

буждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека 

либо группы лиц по признакам их принадлежности к определенным полу, расе, 

национальности, языку или в зависимости от происхождения, отношения к ре-

лигии, принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Цель пре-

ступления – возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социаль-

ной группе. 

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Квалифицированный состав ч. 2 ст. 282 УК РФ предусматривает совер-

шение деяний: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой. 

Преступления против государственной власти,  

интересов государственной службы и службы  

в органах местного самоуправления 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).  

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие установленный нормативными право-

выми актами порядок осуществления государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления, дополнительным – права и законные интересы 

граждан, организаций, законные интересы общества и государства. 

Объективная сторона включает следующие обязательные признаки:  

а) деяние, выражающееся в использовании должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы.  
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Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы судам следует понимать совершение таких деяний, 

которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным 

лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходи-

мостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъ-

являемым к государственному аппарату и аппарату органов местного само-

управления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное 

лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями. В част-

ности, как злоупотребление должностными полномочиями должны квалифици-

роваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной 

заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полномочий 

действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их соверше-

ния (например, выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим обяза-

тельный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые обязан-

ности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) подчиненных 

от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с направлением 

для работы в коммерческие организации либо обустройства личного домовла-

дения должностного лица); 

б) последствия, заключающиеся в существенном нарушении прав и за-

конных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-

сов общества и государства. 

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» под 

существенным нарушением прав граждан или организаций в результате зло-

употребления должностными полномочиями следует понимать нарушение прав 

и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными 

принципами и нормами международного права, Конституцией РФ (например, 

права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни 

граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на су-

дебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное 

средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, 

причиненного преступлением, и др.).  

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в резуль-

тате злоупотребления должностными полномочиями или превышения долж-

ностных полномочий следует понимать, в частности, создание препятствий в 

удовлетворении гражданами или организациями своих потребностей, не проти-

воречащих нормам права и общественной нравственности (например, создание 

должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность выбрать в 

предусмотренных законом случаях по своему усмотрению организацию для со-

трудничества); 
в) причинная связь между деянием и последствиями. 
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Субъективная сторона характеризуется как прямым, так и косвенным 

умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны является мотив: ко-

рыстная либо иная личная заинтересованность. 

Корыстная заинтересованность – стремление должностного лица путем со-

вершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 

имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обраще-

нием 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 т. п.). 

Иная личная заинтересованность – стремление должностного лица из-

влечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждени-

ями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное по-

ложение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении како-

го-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. 

Субъектом рассматриваемого преступного посягательства может быть 

только должностное лицо. 

Часть 2 предусматривает ответственность за то же деяние, совершенное 

лицом, занимающим государственную должность РФ, государственную долж-

ность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления. 

Часть 3 содержит ответственность за те же деяния, повлекшие тяжкие по-

следствия. 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).  

Основной непосредственный объект – общественные отношения, обес-

печивающие установленный нормативными правовыми актами порядок осу-

ществления государственной службы и службы в органах местного самоуправ-

ления, дополнительный – права и законные интересы граждан, организаций, за-

конные интересы общества и государства. 

Объективная сторона преступления включает: 

а) деяние: совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий; 

б) последствие: существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства; 

в) причинно-следственную связь между совершенным деянием и насту-

пившими последствиями. 

Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в 

совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей 

действий, которые: 

– относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего 

или равного по статусу); 

– могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, ука-

занных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в отно-

шении несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасно-

сти для жизни других лиц); 
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– совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть про-

изведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным 

законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом; 

– никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Преступление считается оконченным с момента наступления указанных 

последствий. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступное посягательство 

характеризуется виной в форме умысла.  

Субъект – должностное лицо.  

В качестве квалифицирующего признака, содержащегося в ч. 2 ст. 286 УК 

РФ, предусмотрено превышение должностных полномочий, совершенное ли-

цом, занимающим государственную должность РФ или субъекта РФ, а равно 

главой органа местного самоуправления. 

Часть 3 рассматриваемой нормы предусматривает ответственность за де-

яния, указанные в ч. 1 или 2, если они совершены: 

а) с применением насилия или угрозой его применения; 

б) с применением оружия или специальных средств; 

в) с причинением тяжких последствий. 

Неисполнение сотрудником органов внутренних дел приказа 

(ст. 286.1 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие строгое соблюдение установленного в 

органах внутренних дел порядка подчиненности. Дополнительным объектом вы-

ступают права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые 

законом интересы общества или государства. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 286.1 УК РФ, 

выражается в неисполнении сотрудником органа внутренних дел приказа 

начальника, отданного в установленном порядке и не противоречащего закону, 

причинившее существенный вред правам и законным интересам граждан или ор-

ганизаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

Приказ представляет собой служебное требование начальника, 

обращенное к подчиненным сотрудникам органов внутренних дел, об 

обязательном выполнении определенных действий, о соблюдении правил или 

об установлении порядка, положения. 

Начальник – это лицо, которому постоянно или временно подчинены 

другие сотрудники органа внутренних дел. Подчиненный – сотрудник органа 

внутренних дел, обязанный выполнять приказы своего руководителя, либо 

сотрудник органа внутренних дел, имеющий специальное звание, в силу 

которого он обязан выполнять требования другого сотрудника органа 

внутренних дел, обладающего соответствующим специальным званием 

начальника. 

Неисполнение приказа – это несовершение действий, предписанных при-

казом, либо совершение действий, запрещенных приказом, или ненадлежащее 

исполнение приказа. При этом уголовная ответственность возможна лишь при 
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условии, когда неисполнение приказа привело к причинению существенного 

вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняе-

мым законом интересам общества или государства. При решении вопроса о 

том, является ли причиненный вред существенным, следует учитывать степень 

отрицательного влияния неисполнения приказа на нормальную работу органи-

зации, характер и размер понесенного ею либо другими организациями матери-

ального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им мате-

риального, физического или морального вреда и т. п. Преступление, преду-

смотренное ст. 286.1 УК РФ, окончено с момента наступления общественно 

опасных последствий.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Субъект преступления специальный – сотрудник органа внутренних 

дел, не исполнивший приказ начальника. Согласно ст. 10 Федерального закона 

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», «сотрудником органов внутренних дел признается 

гражданин, который взял на себя обязательства по прохождению федеральной 

государственной службы в органах внутренних дел в должности рядового или 

начальствующего состава и которому в установленном настоящим Федераль-

ным законом порядке присвоено специальное звание рядового или началь-

ствующего состава». 

Квалифицирующим признаком данного состава преступления, преду-

смотренным ч. 2 ст. 286.1 УК РФ, является неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа начальника, совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, а равно повлекшее 

тяжкие последствия. 

Тяжкими последствиями признается, например, причинение тяжкого вре-

да здоровью, смерти или ущерба в крупных размерах или значительному числу 

потерпевших и т. п. 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом получения взятки являются 

общественные отношения, обеспечивающие установленный нормативными 

правовыми актами порядок деятельности должностных лиц, авторитет органов 

власти. 

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 290 УК РФ предметом взятки яв-

ляются: деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного ха-

рактера, иные имущественные права.  

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в 

получении лично или через посредника предмета взятки за совершение дей-

ствий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 

лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попуститель-

ство по службе. 
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В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» под входящими в служебные полномо-

чия действиями (бездействием) должностного лица следует понимать такие 

действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в 

пределах его служебной компетенции (например, сокращение установленных 

законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия 

должностным лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в 

пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее 

благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения). В дан-

ном случае дача взятки обусловлена, например, желанием взяткодателя уско-

рить принятие должностным лицом соответствующего решения либо повлиять 

на выбор (в пределах компетенции или усмотрения должностного лица) наибо-

лее благоприятного решения для себя или представляемых лиц или иными ана-

логичными мотивами. 

Действия должностного лица будут рассматриваться как совершенные с ис-

пользованием служебных полномочий и в том случае, если они не входили в круг 

его прав и обязанностей, но в силу занимаемого положения это лицо могло ока-

зать влияние в связи с наличием служебных связей на других должностных лиц. 

Под должностным положением, способствующим совершению опреде-

ленных действий в пользу взяткодателя, следует, в частности, понимать значи-

мость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных 

должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со сто-

роны взяткополучателя. При этом использование личных отношений, если они 

не связаны с занимаемой должностью, не может рассматриваться как использо-

вание должностного положения. 

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в не-

обоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установлен-

ного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, 

представляемых к поощрительным выплатам. 
К попустительству по службе относится, например, согласие должност-

ного лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия 
меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нару-
шения. 

Преступление считается оконченным с момента получения должностным 
лицом лично или через посредника хотя бы части взятки. 

С субъективной стороны получение взятки характеризуется прямым 
умыслом.  

Субъектом получения взятки является должностное лицо, иностранное 
должностное лицо либо должностное лицо публичной международной органи-
зации. 

В качестве квалифицирующих признаков предусмотрено получение взят-
ки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ); за незаконные действия (без-
действие) (ч. 3 ст. 290 УК РФ); совершенное лицом, занимающим государ-
ственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно 
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главой органа местного самоуправления (ч. 4 ст. 290 УК РФ); группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, с вымогательством 
взятки либо в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ); в особо крупном размере 
(ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

Основной непосредственный объект и предмет посредничества во взя-

точничестве аналогичен объекту и предмету преступления, предусмотренного 

ст. 290 УК РФ. 

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в 

непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткополу-

чателя либо ином способствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю в 

достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взят-

ки в значительном размере. 

Под иным способствованием взяткодателю и (или) взяткополучателю в до-

стижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки 

понимаются случаи передачи условий соглашения, предоставления помещений 

для их встречи или устранения препятствий к достижению соглашения, кроме 

непосредственной передачи предмета взятки. 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 290 УК РФ значительным размером 

взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

25 тыс. руб.  

Для признания посредничества оконченным преступлением необходима 

фактическая передача хотя бы части предмета взятки. Если должностное лицо 

отказалось принять взятку, действия посредника необходимо квалифицировать 

как покушение на посредничество во взяточничестве. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде пря-

мого умысла.  

Субъект преступления общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

16 лет. 

В качестве квалифицирующих признаков предусмотрено посредничество 

во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) 

либо лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК 

РФ); совершенное группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ); совершенное в 

особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). 

Часть 5 ст. 291.1 УК РФ предусматривает отдельный состав 

преступления – обещание или предложение посредничества во взяточничестве. 

Смысл обещания или предложения посредничества во взяточничестве 

заключается в том, что виновное лицо предлагает свои услуги или обязуется 

выступить в качестве связующего звена между взяткодателем или 

взяткополучателем по передаче взятки или иным образом способствовать 

указанным лицам в достижении либо реализации соглашения между ними о 

получении и даче взятки. 
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В соответствии с п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взя-

точничестве и об иных коррупционных преступлениях», обещание или предло-

жение посредничества во взяточничестве считается оконченным преступлени-

ем с момента совершения лицом действий (бездействия), направленных на до-

ведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя информации о сво-

ем намерении стать посредником во взяточничестве. 

Согласно примечанию к ст. 291.1 УК РФ освобождение от уголовной 

ответственности за данное преступление возможно, если виновное лицо после 

совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) 

пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 

Преступления против порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
(ст. 317 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступного посягательства 
являются общественные отношения, обеспечивающие установленную норма-
тивными правовыми актами деятельность по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, в качестве дополнительного объекта 
выступает жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего 
или их близких. 

Под близкими потерпевшего, согласно сложившейся практике, следует 
понимать близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновлен-
ные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг) и иных лиц, 
жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся жизненных об-
стоятельств дороги потерпевшему. 

Объективная сторона преступления выражается в действиях, непосред-
ственно направленных на лишение жизни сотрудника правоохранительного ор-
гана, военнослужащего или их близких. Под посягательством на жизнь следует 
понимать убийство или покушение на убийство указанных лиц. Это, в свою 
очередь, означает, что рассматриваемое преступление считается оконченным 
независимо от того, наступила смерть потерпевшего или нет. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или 
военнослужащего влечет ответственность по ст. 317 УК РФ только при усло-
вии, если оно направлено на воспрепятствование их законной деятельности по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности или 
совершено из мести за такую деятельность. 

К деятельности такого рода относится, например, несение постовой или 
патрульной службы на улицах и в общественных местах, поддержание порядка 
во время проведения демонстраций, митингов, зрелищных, спортивных и дру-
гих массовых мероприятий, предотвращение или пресечение противоправных 
посягательств. При этом не имеет значения, находился сотрудник правоохрани-
тельного органа при исполнении служебных обязанностей (на дежурстве) или 
же по своей инициативе либо по просьбе граждан принял меры к предотвраще-
нию нарушений общественного порядка или пресечению преступления. Воен-
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нослужащий должен быть в установленном порядке привлечен к охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, воен-
нослужащего (или их близких) может быть совершено как во время исполнения 
ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, так и тогда, когда они не исполняют этих обязанностей. 
Однако для квалификации по ст. 317 УК РФ требуется установить, что посяга-
тельство на жизнь этих лиц (их близких) совершено по поводу их деятельности 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. 
Закон специально выделяет такой обязательный признак, как цель и мо-

тив совершения данного преступления: посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, военнослужащего или их близких осуществляется 
в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из 
мести за такую деятельность. 

Субъектом преступления может быть физическое вменяемое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет.  

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 

УК РФ). 
Основной непосредственный объект указанного преступления – обще-

ственные отношения, обеспечивающие установленную нормативными право-
выми актами деятельность представителя власти по исполнению им служебных 
обязанностей, дополнительный объект – телесная неприкосновенность, факуль-
тативный – здоровье представителя власти или его близких. 

Согласно примечанию к ст. 318 УК РФ представителем власти признается 
должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также 
иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распо-
рядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в слу-
жебной зависимости. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 318 УК РФ выражается в применении 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо в угрозе применения такого 
насилия в отношении представителя власти или его близких.  

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать 
побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причине-
нием потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связы-
вание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

Противоправные действия в отношении представителей власти или их 
близких квалифицируются по ст. 318 УК РФ только при условии, что они имели 
место в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей. 
Разрыв во времени между исполнением обязанностей и применением в отноше-
нии представителя власти или его близких физического или психического насилия 
не имеет значения для квалификации преступления. Однако требуется установить, 
что поводом для насилия в отношении представителя власти или его близких яви-
лось исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей.  
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Оконченным данное преступление считается с момента применения 
насилия или угрозы его применения в отношении потерпевшего.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 
прямым умыслом. При этом умыслом виновного охватывается также то, что он 
применяет насилие в отношении представителя власти или его близких в связи 
с исполнением им своих должностных обязанностей: либо с целью воспрепят-
ствовать исполнению представителем власти своих должностных обязанностей, 
либо по мотиву мести за их исполнение. Преступления, совершенные в отно-
шении представителей власти и их близких на почве личных взаимоотношений 
или конфликтов, надлежит рассматривать как преступления против личности и 
квалифицировать по соответствующим статьям гл. 16 УК РФ. 

В ч. 2 ст. 318 УК РФ закон устанавливает повышенную ответственность 
за применение в отношении представителя власти или его близких насилия, 
опасного для жизни или здоровья. Под насилием, опасным для жизни или здо-
ровья, понимается такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого, сред-
ней тяжести или легкого вреда здоровью, а также насилие, которое хотя и не 
причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создава-
ло реальную опасность для его жизни или здоровья. 

Субъектом рассматриваемого преступления может быть физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). 
Основным непосредственным объектом данного преступления высту-

пают общественные отношения, обеспечивающие установленную нормативны-
ми правовыми актами деятельность представителя власти по исполнению им 
служебных обязанностей, дополнительным объектом – честь и достоинство 
представителя власти. 

Объективная сторона преступления характеризуется публичным 
оскорблением представителя власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением. Под оскорблением понимается 
унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме. 

Публичность имеет место в случае, когда оскорбительные действия со-
вершаются в присутствии хотя бы одного постороннего лица, не имеющего от-
ношения к органу власти, представляемому потерпевшим. 

Преступление окончено с момента совершения указанного в законе деяния. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее воз-

раста 16 лет. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений в зависи-

мости от степени тяжести и общественной опасности. 

2. Понятие и значение состава преступления.  

3. Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие.  

4. Условия правомерности причинения вреда в состоянии необходимой 

обороны.  
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5. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление. 

6. Особенности объективных и субъективных признаков убийства 

(ст. 105 УК РФ). 

7. Особенности объективных и субъективных признаков побоев (ст. 116 

и 116.1 УК РФ). 

8. Особенности объективных и субъективных признаков кражи (ст. 158 

УК РФ), ее отличие от мелкого хищения. 

9. Особенности объективных и субъективных признаков мошенничества 

(ст. 159 УК РФ). Отличие мошенничества от кражи. 
10. Особенности объективных и субъективных признаков грабежа (ст. 161 

УК РФ). Отличие насильственного грабежа от разбоя. 

11. Особенности объективных и субъективных признаков хулиганства 

(ст. 213 УК РФ), его отличие от мелкого хулиганства. 

12. Особенности объективных и субъективных признаков злоупотребле-

ния должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

13. Формы превышения должностных полномочий. Отличие превышения 

должностных полномочий от злоупотребления должностными полномочиями. 

14. Особенности объективных и субъективных признаков посягательства 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). 
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 5.1. Общие положения уголовного судопроизводства 

! 

Уголовное судопроизводство – это осуществляемая в установ-

ленном законом порядке деятельность суда, судьи, прокурора, следо-

вателя, дознавателя, органа дознания и иных участников по возбуж-

дению, расследованию, разрешению уголовных дел и возникающие в 

связи с этим правоотношения с целью защиты общества и человека 

от преступлений. Указанная деятельность осуществляется путем после-

довательной реализации стадий уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальный закон является источником уголовно-

процессуального права, единственной внешней формой его выражения, уста-

навливает порядок уголовного судопроизводства, единый и обязательный по 

всем уголовным делам, для судов, органов прокуратуры, органов предвари-

тельного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного 

судопроизводства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА 

Действие уголовно-

процессуального закона  

в пространстве 

Согласно ч. 1 ст. 2 УПК 

РФ, независимо от места 

совершения преступления 

производство на территории 

России ведется по нормам 

УПК РФ. Исключения воз-

можны лишь в том случае, 

если иной порядок преду-

смотрен международным 

договором, участником ко-

торого является РФ. Данной 

ситуации проявляется 

принцип национального су-

веренитета, не допускаю-

щий на территории государ-

ства действия закона и лиц 

другой страны. УПК РФ 

применяется в производстве 

по преступлениям, совер-

шенным на воздушном, 

морском или речном судне 

при нахождении его в 

нейтральных водах или на 

территории другого госу-

дарства (ч. 2 ст. 2 УПК РФ) 
 

Действие уголовно-

процессуального закона  

во времени 

В уголовном процессе 

применяется только тот за-

кон, который действует во 

время производства соответ-

ствующих процессуальных 

действий (ст. 4 УПК РФ). В 

отличие от уголовного  

закона, уголовно-

процессуальный не имеет 

обратной силы. Это означа-

ет, что все произведенные в 

прошлом процессуальные 

действия сохраняют свое 

юридическое значение, если 

они были выполнены в точ-

ном соответствии уголовно-

процессуальному закону,  

действовавшему в то время 

Действие уголовно-

процессуального закона  

по кругу лиц 
Кто бы ни совершил преступ-

ление на территории России: ее 
гражданин, иностранец, лицо без 

гражданства, лицо с двойным 
гражданством ‒ производство по 

уголовным делам будет осу-
ществляться по нормам россий-
ского уголовно-процессуального 

законодательства. 
Процессуальные действия в 

отношении лиц, пользующихся 
иммунитетом от таких действий в 
соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами междуна-
родного права и международными 
договорами Российской Федера-

ции, производятся с согласия ино-
странного государства, на службе 
которого находится или находи-
лось лицо, пользующееся имму-
нитетом, или международной ор-
ганизации, членом персонала ко-
торой оно является или являлось. 
Информация о том, пользуется ли 
соответствующее лицо иммуните-
том и каков объем такого иммуни-
тета, предоставляется Министер-
ством иностранных дел Россий-

ской Федерации 
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! 
Стадии уголовного судопроизводства – связанные между собой 

самостоятельные этапы (части) уголовного процесса, имеющие свои 

задачи, особый круг участников, специфический порядок процессу-

альных действий и собственные итоговые решения. 

В уголовном судопроизводстве различают следующие стадии: 

1. стадия возбуждения уголовного дела; 

2. стадия предварительного расследования; 

3. стадия подготовки к судебному заседанию; 

4. судебное разбирательство в суде первой инстанции; 

5. производство в суде второй (апелляционной) инстанции; 

6. стадия исполнения приговора; 

7. производство в суде кассационной инстанции; 

8. производство в суде надзорной инстанции; 

9. возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
Участники уголовного судопроизводства – это физические и 

юридические лица, принимающие участие в уголовном процессе 

(п. 58 ст. 5 УПК РФ). 

Все участники уголовного процесса наделены комплексом процессуаль-

ных прав и обязанностей (полномочий), обеспечивающих возможность их ак-

тивного участия в производстве по делу. 

Во втором разделе УПК РФ закреплена нормативная классификация 

участников уголовного судопроизводства. Четыре группы субъектов распре-

делены по состязательному типу судопроизводства. Вначале выделен суд  

(ст. 29–36), затем участники со стороны обвинения (ст. 37–45), после это-

го участники со стороны защиты (ст. 46–55), а в конце – иные участники  

(ст. 56–60).  
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(СТ. 6 УПК РФ) 

Защита прав и законных инте-

ресов лиц и организаций, 

 потерпевших  

от преступлений 

Защита личности от незаконно-

го и необоснованного обвине-

ния, осуждения, ограничения  

ее прав и свобод 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
Органы дознания – государственные органы и должностные ли-

ца, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дозна-

ние и другие процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ). 

! 
Потерпевший – это физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации (ст. 42 УПК РФ). 

! 
Подозреваемый – это лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело, либо которое задержано, либо к которому применена 

мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со 

ст. 100 УПК РФ, либо которое уведомлено о подозрении в совершении 

преступления (ст. 46 УПК РФ). 

Задержание выступает самостоятельной формой признания лица подо-

зреваемым в том случае, если уголовное дело возбуждено по факту преступле-

ния и имеются необходимые условия, основания и мотивы применения этой 

меры принуждения. Протокол задержания в порядке ст. 91, 92 УПК РФ являет-

ся тем процессуальным документом, которым лицо наделяется статусом подо-

зреваемого. Подчеркнем, что в данном случае речь идет не о фактическом за-

держании (поимке лица «на улице»), а о процессуальном задержании – реше-

нии следователя о помещении подозреваемого в ИВС на 48 часов. 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

суд, судья 

(гл. 5 УПК РФ) 

участники со  

стороны обвинения 

(гл. 6 УПК РФ) 

участники со  

стороны защиты 

(гл. 7 УПК РФ) 

иные  

участники 

(гл. 8 УПК РФ) 

 судья федерального 

суда общей юрисдик-

ции  

 судья федерального 

суда общей юрисдик-

ции и коллегия из  

двенадцати присяжных 

заседателей 

 коллегия из трех 

судей федерального 

суда общей юрисдик-

ции 

 мировой судья 

 

 прокурор 
 следователь 
 руководитель след-
ственного органа  
 дознаватель  
 орган дознания 
 начальник подраз-
деления дознания  
 начальник органа 
дознания 
 потерпевший  
 частный  
обвинитель 
 гражданский  
истец 
 законный предста-
витель потерпевшего, 
представитель граж-
данского истца и част-
ного обвинителя 

 подозреваемый 

 обвиняемый 

 законный  
представитель  
подозреваемого,  
обвиняемого 

 защитник 

 гражданский  
ответчик 

 представитель 
гражданского  
ответчика 

 свидетель 

 эксперт  

 специалист 

 переводчик 

 понятой 
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Подозреваемый, задержанный в порядке ст. 91 УПК РФ, должен быть до-

прошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. Подозре-

ваемому предоставляется право на один телефонный разговор на русском языке 

в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких род-

ственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте 

нахождения, а дознаватель, следователь должен исполнить обязанности по уве-

домлению о задержании. 

! 
Обвиняемый – это лицо, в отношении которого вынесено поста-

новление о привлечении его в качестве обвиняемого, либо вынесен 

обвинительный акт, либо составлено обвинительное постановле-

ние(ст. 47 УПК РФ). 

Обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется, и получить копию поста-

новления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве 

обвиняемого;  получить копию постановления о привлечении его в качестве об-

виняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, ко-

пию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного по-

становления; возражать против обвинения, давать показания по предъявленно-

му ему обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказа-

тельства; иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том 

числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжи-

тельности; знакомиться по окончании предварительного расследования со все-

ми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые све-

дения и в любом объеме и др. 

! 
Свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 

уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ст. 56 УПК 

РФ). 

Свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, свое-

го супруга (своей супруги) и других близких родственников; давать показания 

на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью пере-

водчика бесплатно; заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 

являться на допрос с адвокатом (ч. 5 ст. 189 УПК РФ) и др. 

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может 

быть подвергнут приводу. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от 

дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 

308 УК РФ. 
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Тема 5.2. Действия сотрудника полиции  

при обнаружении признаков преступления 

! 
Стадия возбуждения уголовного дела – это первоначальный 

этап уголовного судопроизводства, в котором орган уголовного 

преследования принимает сообщение о преступлении, проводит 

дозволенные законом проверочные действия с целью установления 

основания и выносит решение о возбуждении уголовного дела и 

начале предварительного расследования либо об отказе в этом. 

Каков бы ни был источник сведений о преступлении, он приобретает 

письменную форму в виде одного из поводов. 

! 
Повод к возбуждению уголовного дела – это оформленный в за-

конном порядке (правильно составленный и зарегистрированный) 

источник, содержащий первичную информацию о преступлении и 

обязывающий правоохранительный орган произвести проверку с це-

лью принятия решения о необходимости предварительного рассле-

дования.  

Согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами являются следующие виды сооб-

щений о преступлении:  

– заявление о преступлении. Заявление о преступлении (ст. 141 УПК 

РФ) представляет собой письменное или устное сообщение лица в правоохра-

нительный орган о совершенном или готовящемся преступлении. В качестве 

письменного заявления выступает документ, бумага, составленная и подписан-

ная автором. Такое заявление может быть направлено по почте или передано 

кем-либо в сам орган, например, в дежурную часть отдела полиции. Устное за-

явление означает личное обращение человека с сообщением о преступлении 

без передачи заранее составленного письменного документа. В этом случае 

должностное лицо, например, дежурный по отделу полиции, составляет специ-

альный протокол устного заявления, в который вносит данные о личности за-

явителя, отметку о его предупреждении об уголовной ответственности по 

ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, а также излагает суть преступного со-

бытия. Таким образом, устное заявление приобретает такую же бумажно-

документальную форму, как и заявление письменное;  

– явка с повинной. При явке с повинной поводом к возбуждению уго-

ловного дела служит не сама явка лица с повинной, а его добровольное сооб-

щение о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК РФ). Поэтому, говоря об 

этом поводе, правильнее именовать его заявлением о явке с повинной. Такое 

сообщение может быть как устным, так и письменным. Если оно устное, то со-

ставляется протокол явки с повинной;  

– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников. Сообщение о преступлении, полученное из иных 

источников, охватывает все другие виды поступления первоначальной информа-

ции о преступлении. Это телефонные сообщения; обнаружение признаков пре-

ступления сотрудниками правоохранительных органов в ходе их служебной дея-
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тельности; сведения, полученные из средств массовой информации; сообщения 

из медицинских организаций о доставлении лица со следами насилия и т. д.; 

– постановление прокурора о направлении соответствующих мате-

риалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании.  По действующему законодательству прокурор 

полномочен принимать и проверять сообщения о преступлении, но не вправе 

выносить решение о возбуждении уголовного дела. Это правомочие предостав-

лено лишь органам предварительного расследования: следствия и дознания. 

Поэтому прокурор, установив в результате проверки основания для начала 

предварительного расследования, направляет материалы органу уголовного 

преследования.  

Кроме того, согласно ч. 12 ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уго-

ловного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ, служат только 

те материалы, которые направлены Центральным банком РФ в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликви-

датором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголов-

ного дела. 

Рапорт об обнаружении признаков преступления как повод к возбужде-

нию дела – это официальное письменное сообщение должностного лица право-

охранительного органа о совершенном или готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников (ст. 143 УПК РФ). Указанный повод возникает то-

гда, когда нет ни заявления, ни явки с повинной, а признаки преступления все 

же попали в поле зрения правоохранительных органов, которые обязаны выяв-

лять преступления и изобличать виновных. Рапорт об обнаружении признаков 

преступления составляют сотрудники правоохранительных органов, в том чис-

ле сотрудники оперативно-розыскных подразделений, иных органов дознания, 

предварительного следствия. В отличие от заявления в содержании рапорта нет 

требования о привлечении к уголовной ответственности, в нем лишь содержит-

ся информация о признаках преступления. Чтобы рапорт мог служить доказа-

тельством по делу, он должен отвечать следующим условиям: быть удостове-

ренным подписью сотрудника правоохранительного органа, содержать необхо-

димые сведения о нем, признаках обнаруженного преступления и об источнике 

полученных сведений. 

Поскольку поступившая информация может быть ошибочной, то она 

подлежит проверке предусмотренными законом способами. Цель проверки – 

выяснить наличие признаков преступления, т. е. основания для возбуждения 

уголовного дела.  
Для возбуждения уголовного дела кроме повода необходимо основание. 

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела 

является «наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступле-

ния». Отсюда следует, что основание образуют два элемента: а) установление 

признаков преступления, б) наличие достаточных данных.  

Если признаки преступления установлены, это означает, что имеется ос-

нование для возбуждения уголовного дела, и потому принимается первое ре-
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шение, и начинается предварительное расследование. Если же основания нет, 

то выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким 

образом, основание – это не просто убеждение правоприменителя, а его вывод, 

базирующийся на собранных материалах и изложенный в том или ином указан-

ном решении.  

Последовательность действий сотрудника полиции, не осуществляющего 

уголовно-процессуальную функцию на месте происшествия, зависит от харак-

тера совершенного преступления, состава наряда патрульно-постовой службы и 

других обстоятельств. Главные задачи ‒ лишение подозреваемого (подозревае-

мых) в совершении преступления возможности продолжить противоправные 

действия и его (их) задержание, оказание помощи потерпевшим. 

С места происшествия немедленно удаляются все граждане, при необхо-

димости ‒ потерпевшие, на такое расстояние, чтобы они не могли уничтожить 

или повредить следы и вещественные доказательства. Никому, в том числе 

наряду, до прибытия следственно-оперативной группы не разрешается к чему-

либо прикасаться, переставлять вещи и предметы или изменять их положение. 

В необходимых случаях наряды производят оцепление места происшествия, 

для чего могут привлекаться представители общественности, внештатные со-

трудники полиции, а также применяться различные виды ограждения: веревки, 

доски, проволока и другие подручные средства. 

Патрульный (постовой) на месте совершения преступления должен в 

первую очередь запомнить и сделать, по возможности, необходимые записи по 

фиксации обстоятельств, которые могут с течением времени исчезнуть или из-

мениться: запахи, состояние погоды, температура, направление ветра, характер 

освещения. Особое внимание должно быть обращено на обеспечение сохранно-

сти обстановки и неизменного положения орудий преступления, следов паль-

цев рук, обуви, транспортных средств, пятен крови, волос, предметов одежды, 

частиц тканей, осколков стекла, кусочков дерева, частиц земли, окурков, спичек 

и других предметов, имеющих отношение к совершению преступления. 

Сотрудники полиции на месте происшествия обязаны действовать реши-

тельно, спокойно и уверенно, не допускать суетливости, окриков и других дей-

ствий, которые могут вызвать обострение взаимоотношений с гражданами. 

Оказывая первую помощь или направляя потерпевшего в медицинскую органи-

зацию, сотрудник полиции осматривает его одежду и открытые участки тела в 

целях обнаружения предметов, следов и признаков, относящихся к преступле-

нию, по возможности, устанавливает его личность. Место и поза, в которой об-

наружен раненый, положение рук, ног, головы отмечаются с помощью мела, 

угля и других средств. 

Если потерпевший не проявляет видимых признаков жизни, то прежде 

всего проверяется, жив он или нет, по возможности, не изменяя его позу и 

окружающую обстановку. Трупы до прибытия следственно-оперативной груп-

пы с места происшествия не удаляются и не перемещаются. 

При прибытии следственно-оперативной группы или сотрудника, кото-

рому поручено расследование преступления, патрульный (постовой) доклады-
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вает обо всех полученных сведениях, относящихся к преступлению, и принятых 

мерах, после чего действует по их указанию или распоряжению дежурного. 
Стадия возбуждения уголовного дела начинается с момента, когда в орга-

ны дознания, следствия поступает сообщение о преступлении.  

Деятельность органов внутренних дел при получении заявления и сооб-

щения о преступлении и непосредственном обнаружении признаков преступле-

ния регламентирована приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в тер-

риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонаруше-

ниях, о происшествиях». Согласно этому приказу любые заявления и сообще-

ния о преступлениях подлежат обязательному приему во всех территориальных 

органах МВД России вне зависимости от места и времени совершения преступ-

ления, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления. 

Информация о преступлении круглосуточно принимается в дежурной части 

ОВД дежурными, помощниками дежурного, любым сотрудником полиции 

независимо от места своего нахождения будь то опорный пункт полиции, пат-

руль ДПС, ППС и т. д. Сотрудник полиции, принявший заявление (сообщение) 

о преступлении, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по теле-

фону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи) 

информацию по существу принятого заявления (сообщения). При этом опера-

тивному дежурному дежурной части передается следующая информация: дата 

и время поступления заявления (сообщения); фамилия, имя и отчество заявите-

ля; адрес места жительства (пребывания); номер телефона заявителя; форма 

фиксации заявления (сообщения) (письменное заявление, протокол явки с по-

винной и другие).  

Полученная информация о преступлении подлежит обязательной реги-

страции. В дежурной части ОВД имеется специальная Книга учета заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-

исшествиях (КУСП). Каждое заявление, рапорт и другие источники информа-

ции о преступлении фиксируются в этой книге под порядковым регистрацион-

ным номером. Заявителю под расписку выдается уведомление о принятии от 

него сообщения о преступлении. 

Тема 5.3. Роль сотрудника полиции  

в реализации мер процессуального принуждения 

! 
Меры уголовно-процессуального принуждения – это предусмот-

ренные законом средства принудительного воздействия, применяе-

мые следователем, дознавателем, судом к участникам уголовно-

процессуальной деятельности с целью обеспечить их надлежащее 

поведение в ходе производства по уголовному делу, а также разреше-

ния иных задач уголовного процесса.  

Меры процессуального принуждения применяются исключительно государ-

ственно-властными органами уголовного судопроизводства: следователем, дозна-

вателем, а также судом. Указанные меры могут применяться только в связи с пре-
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ступлением, т. е. по уголовному делу, начиная со стадии предварительного рассле-

дования. В стадии возбуждения уголовного дела, где проводится проверка сооб-

щения о преступлении, процессуальное принуждение недопустимо. Многие меры 

процессуального принуждения ограничивают права и свободы человека и потому 

их применение строго регламентировано в основаниях, условиях и порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 
Задержание – мера процессуального принуждения, применяе-

мая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в 

совершении преступления.  

Применить задержание, как и всякую иную меру принуждения, можно 

лишь после того, как установлен факт преступления и причастность к нему за-

держиваемого лица. Это означает, что в стадии возбуждения уголовного дела 

процессуальное задержание недопустимо. Целью задержания является про-

верка причастности лица к расследуемому преступлению, а также создание не-

обходимых условий для обращения в суд с ходатайством о применении к за-

держанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Обязательным 

условием задержания является подозрение лица в совершении такого пре-

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

ЗАДЕРЖАНИЕ  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
(ГЛ. 12 УПК РФ) 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
(ГЛ. 13 УПК РФ) 

ИНЫЕ МЕРЫ  
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

(ГЛ. 14 УПК РФ) 

 подписка о невыезде  
и надлежащем поведении 
 личное поручительство 
 наблюдение командо-
вания воинской части 
 присмотр за несовер-
шеннолетним подозревае-
мым, обвиняемым 
 залог 
 домашний арест 

 заключение под стражу 

применяемые  

к подозреваемому,  
обвиняемому: 

 обязательство о явке 
 привод 
 временное отстранение  
от должности 
 наложение ареста  
на имущество, наложение аре-
ста на ценные бумаги  

применяемые  
к потерпевшему, свидетелю,  

гражданскому истцу,  
гражданскому ответчику,  

эксперту, специалисту,  
переводчику, понятому: 

 обязательство о явке 

 привод 

 денежное взыскание 
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ступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, т. е. 

если в санкции статьи УК РФ есть только штраф, исправительные работы и 

т. п., то задержание исключено (ч. 1 ст. 91 УПК РФ). Для задержания необхо-

димо еще одно условие – надлежащий субъект преступления, в частности, до-

стижение лицом возраста уголовной ответственности. Основанием задержа-

ния является одно из обстоятельств, названных в ст. 91 УПК РФ: лицо застиг-

нуто при совершении преступления, на него указали очевидцы и т. д. Каждое из 

них в той или иной степени свидетельствует о причастности лица к соверше-

нию преступления.  

Необходим также мотив задержания – обоснованные предположения 

следователя, дознавателя, что лицо, оставаясь на свободе, может скрыться от 

следствия, совершить другое преступление или помешать расследованию дела 

путем уничтожения доказательств, воздействия на свидетелей и т. п. 

Уголовно-процессуальное задержание следует отличать от фактического 

задержания. Зачастую задержанию подозреваемого (составлению протокола в 

порядке ст. 91, 92 УПК РФ) предшествует физический захват заподозренного 

лица. Такое задержание осуществляется в процессе охраны общественного 

порядка, например, при непосредственном наблюдении факта преступления 

либо в ходе всевозможных рейдов в общественных местах. Также физический 

захват возможен по поручению следователя сотрудниками уголовного розыска. 

Нередко захват производится еще до возбуждения уголовного дела 

сотрудниками полиции, не уполномоченными на производство уголовно-

процессуальной деятельности, например, сотрудниками патрульно-постовой 

службы. После физического захвата заподозренное лицо доставляется в орган 

внутренних дел. В течение 3 часов с момента доставления в орган дознания 

следователь, дознаватель должны составить протокол задержания 

подозреваемого, в котором делается отметка о том, что подозреваемому 

разъяснены соответствующие права. В случае, если защитник участвует в 

производстве по уголовному делу с момента фактического задержания 

подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания обязательно. 

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следова-

тель обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момен-

та задержания подозреваемого. Подозреваемый должен быть допрошен не позд-

нее 24 часов с момента его фактического задержания. До начала допроса подо-

зреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и 

конфиденциально. В случае необходимости производства процессуальных дей-

ствий с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов 

может быть ограничена дознавателем, следователем с обязательным предвари-

тельным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом слу-

чае продолжительность свидания не может быть менее 2 часов. 

Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его 

доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один 

телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя 

в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о 

своем задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе 
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задержания. В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор 

или невозможности в силу его физических или психических недостатков 

самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление 

производится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в 

протоколе задержания. 

В течение 12 часов с момента задержания следователь, дознаватель 

обязаны уведомить прокурора, а также одного из родственников задержанного 

о произведенном задержании (ч. 3 ст. 92, ч. 1 ст. 96 УПК РФ). За 8 часов до 

истечения 48-часового срока задержания следователь, дознаватель должен 

представить в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу (ч. 4 

ст. 108 УПК РФ). 48-часовой срок задержания может быть продлен судом 

еще до 72 часов в случае, предусмотренном п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ. 

Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в целях 

обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для 

уголовного дела (ст. 93, 184 УПК РФ). В случае задержания лица личный 

обыск производится без соответствующего постановления, только лицом 

одного с ним пола. 

! 
Меры пресечения – это применяемые к подозреваемому, обви-

няемому меры принудительного воздействия с целью обеспечения 

его надлежащего поведения в ходе уголовно-процессуальной дея-

тельности.  

Для применения меры пресечения необходимы основания. Согласно ст. 97 

УПК РФ таковыми являются обоснованные предположения о том, что без необ-

ходимых ограничений обвиняемый, подозреваемый: а) скроется от следствия или 

суда; б) совершит новое преступление; в) воспрепятствует производству по делу 

путем угроз свидетелям, уничтожения доказательств и т. п. Кроме оснований 

при избрании той или иной меры пресечения учитывается ряд обстоятельств: 

тяжесть преступления, сведения о личности обвиняемого, подозреваемого, его 

возраст, семейное положение, состояние здоровья и др. (ст. 99 УПК РФ).  

Статья 98 УПК РФ предусматривает семь видов мер пресечения, три из 

которых согласно ч. 2 ст. 29 УПК РФ избираются по судебному решению:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

подписка о невыезде  
и надлежащем поведении 

личное поручительство 

наблюдение командования  
воинской части 

присмотр за несовершеннолетним 
подозреваемым или обвиняемым 

залог  

(по судебному решению) 

домашний арест  

(по судебному решению) 

заключение под стражу  

(по судебному решению) 
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Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения и 

состоит в фактическом лишении свободы обвиняемого и его принудительном со-

держании в специальном учреждении – следственном изоляторе (ст. 108–109 

УПК РФ). Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по 

судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в соверше-

нии преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения 

иной, более мягкой, меры пресечения. В исключительных случаях эта мера 

пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого 

в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лише-

ния свободы на срок до трех лет, при наличии одного из следующих обстоя-

тельств: подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места житель-

ства на территории Российской Федерации; его личность не установлена; им 

нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от органов предвари-

тельного расследования или от суда. К несовершеннолетнему подозреваемому 

или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может 

быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера 

пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозрева-

емого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. 

Иные меры процессуального принуждения 

УПК РФ относит к иным мерам процессуального принуждения пять дей-

ствий:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Все они, за исключением денежного взыскания, могут применяться к уго-

ловно преследуемому лицу. Три из этих мер принуждения: обязательство о яв-

ке, привод и денежное взыскание – могут применяться к потерпевшему, свиде-

телю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, 

переводчику, понятому (ст. 111 УПК РФ).  

Рассмотрим меру принуждения, в осуществлении которой участвуют со-

трудники полиции. 

! 
Привод – это мера принуждения, состоящая в принудительном 

доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд, не явивше-

гося по вызовам без уважительных причин (ст. 113 УПК РФ).  

В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, об-

виняемый, а также потерпевший и свидетель могут быть подвергнуты приводу. 

ИНЫЕ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

обязательство о явке 

привод 

временное отстранение  

от должности 
наложение ареста  

на имущество 

денежное взыскание 
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Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следовате-

лю или в суд.  

Приводу могут подвергаться: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 

свидетель, а также гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, специа-

лист, переводчик и понятой. Привод осуществляется в следующем порядке. Вна-

чале необходим факт неявки лица по вызовам без уважительных причин. Это 

означает, что лицу была вручена повестка либо иным образом до него доведен 

вызов к следователю или в суд. Далее устанавливается, что лицо, по сути, укло-

няется от явки, т. е. вызовы до него дошли, но он их игнорирует. Тогда следова-

тель, дознаватель выносит мотивированное постановление о приводе и поручает 

привод органу дознания. Исполнитель, например, участковый уполномоченный 

полиции с постановлением прибывает к вызываемому лицу, устанавливает его 

личность, объявляет ему под расписку постановление о приводе, приглашает 

следовать за ним и доставляет непосредственно к следователю. В суде эти дей-

ствия производит судебный пристав. В ч. 5, 6 ст. 113 УПК РФ установлены огра-

ничения в осуществлении привода, касающиеся лиц и времени его проведения.  

Привод не может производиться в ночное время, за исключением случа-

ев, не терпящих отлагательства. Не подлежат приводу несовершеннолетние в 

возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, кото-

рые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что 

подлежит удостоверению врачом. 

Тема 5.4. Участие сотрудника полиции  

в предварительном расследовании и в судебном разбирательстве 

После стадии возбуждения уголовного дела начинается стадия предвари-

тельного расследования, назначение которой состоит в установлении лица, со-

вершившего преступление, привлечении его к уголовной ответственности и 

объективном, всестороннем исследовании обстоятельств по уголовному делу. 

На стадии предварительного расследования следователь и дознаватель произ-

водят следственные и иные процессуальные действия, где участие сотрудников 

полиции заключается в оказании содействия органам предварительного рассле-

дования.  

Такое содействие выражается в помощи следователю по обеспечению 

условий производства следственных действий. Так, например, в ходе осмотра 

места происшествия сотрудник полиции обязан организовать его охрану, уста-

новить личность граждан, оказавшихся на месте происшествия; выяснить число 

участников преступления, их внешний вид, приметы, направление, в котором 

они скрылись, и какими транспортными средствами пользовались, государ-

ственные регистрационные знаки и особые приметы, какие изменения произве-

дены в обстановке места происшествия, о чем докладывает следователю. 

Под следственными действиями в уголовном процессе понимаются 

обеспеченные государственным принуждением действия следователя, дозна-

вателя по собиранию доказательств с целью установления обстоятельств уго-

ловного дела. 
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В настоящее время УПК РФ предусматривает 14 следственных действий 

(ст. 176–207): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

 

Осмотр – это следственное действие, состоящее в непосредствен-

ном обозрении следователем, дознавателем и иными участвующими ли-

цами места происшествия, помещений, предметов и иных объектов с це-

лью обнаружения следов преступления и других сведений, имеющих зна-

чение по делу (ст. 176–178 УПК РФ). Суть осмотра в чувственном вос-

приятии исследуемого объекта, т. е. изучении его посредством зрения, 

слуха и т. д. 

! 
Освидетельствование – это следственное действие, состоящие в 

осмотре тела живого человека с целью обнаружения следов преступле-

ния, особых примет, телесных повреждений и других обстоятельств, 

имеющих значение для дела (ст. 179–180 УПК РФ).  

! 

Следственный эксперимент – следственное действие, состоящее в 

проведении опытов с целью воспроизведения обстоятельств, имеющих 

значение для дела (ст. 181 УПК РФ). Необходимость в проведении след-

ственного эксперимента возникает тогда, когда обстоятельства, имеющие 

значение для дела, могут быть проверены путем их моделирования, по-

средством проведения опытных действий.  

! 
Обыск – следственное действие, состоящее в поиске и изъятии у 

лица или в принадлежащем кому-либо помещении и территории предме-

тов и документов, имеющих значение для дела, а также разыскиваемых 

лиц и трупов (ст. 182, 184 УПК РФ).  

! 
Выемка – это следственное действие, состоящее в изъятии опреде-

ленных предметов и документов, имеющих значение для уголовного де-

ла, если точно известно, у кого и где они находятся (ст. 183 УПК РФ).  

ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

осмотр 

освидетельствование 

следственный эксперимент 

обыск выемка 

наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления 

контроль и запись переговоров 

получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами 

допрос очная ставка 

предъявление для опознания 

проверка показаний на месте 

производство судебной экспертизы 

получение образцов  
для сравнительного исследования  
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! 
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка – это следственное действие, состоящее в задержании 

любых почтово-телеграфных отправлений, исходящих или направляемых 

конкретному лицу или по конкретному адресу, их осмотре и при необхо-

димости – изъятии (ст. 185 УПК РФ).  

! 
Контроль и запись переговоров – это следственное действие, со-

стоящее в получении следователем судебного разрешения на прослушива-

ние и запись телефонных и иных переговоров, а также в осмотре фоно-

граммы переговоров и ее приобщении к делу в качестве вещественного 

доказательства (ст. 186 УПК РФ). 

! 

Получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами – это следственное действие, состо-

ящее в получении по судебному разрешению из организации, оказываю-

щей услуги связи, зафиксированной на материальном носителе информа-

ции об имеющих значение для дела соединениях абонентов, осмотре 

представленных материалов и их приобщении к делу в качестве веще-

ственных доказательств (ст. 186.1 УПК РФ). 

! 
Допрос – это следственное действие, состоящее в получении следо-

вателем, дознавателем показаний (устных сведений) от подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участников дела об из-

вестных им обстоятельствах уголовного дела (ст. 187–191 УПК РФ).  

! 
Очная ставка – это следственное действие, состоящее в поочеред-

ном допросе в присутствии друг друга двух ранее допрошенных лиц, в 

показаниях которых имеются существенные противоречия (ст. 192 УПК 

РФ).  

! 
Предъявление для опознания – это следственное действие, состоя-

щее в восприятии опознающим лицом ряда одинаковых объектов с целью 

выделения из них того объекта, который наблюдался ранее (ст. 193 УПК 

РФ). 

! 
Проверка показаний на месте – это следственное действие, состо-

ящее в воспроизведении ранее допрошенным лицом своих показаний на 

месте расследуемого события с указанием на его обстановку и конкрет-

ные обстоятельства, а также с демонстрацией определенных действий, 

имеющих значение для дела (ст. 194 УПК РФ).  

! 
Производство судебной экспертизы – это следственное действие, 

состоящее в принятии органом уголовного судопроизводства решения о 

привлечении сведущего лица (эксперта) с поручением провести исследо-

вание представленных объектов и дать письменный ответ (заключение 

эксперта) на поставленные вопросы (ст. 195–207 УПК РФ). 
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! 

Получение образцов для сравнительного исследования – это 

следственное действие, состоящее в получении образцов почерка или 

иных образцов для сравнительного исследования у подозреваемого, об-

виняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с ч. 1 ст. 

144 УПК РФ ‒ у иных физических лиц и представителей юридических 

лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли 

ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах 

(ст. 202 УПК РФ). 

Общие правила производства следственных действий 

Поскольку следственных действий множество и все они имеют схожие 

черты, то перед регламентацией порядка проведения того или иного след-

ственного действия закон определяет общие правила их производства  (ст. 164 

УПК РФ). 

1. Правомерность проведения следственного действия только тем ор-

ганом предварительного расследования, который принял дело к своему 

производству. Это требование вытекает из ст. 156 УПК РФ, а также норм, 

определяющих самостоятельность следователя, дознавателя в выборе направ-

лений и средств предварительного расследования и личной ответственности за 

его законность и результаты (ст. 38, 41 УПК РФ). В некоторых случаях отдель-

ные следственные действия по уголовному делу могут проводиться иными ор-

ганами, но только по поручению следователя или дознавателя (п. 4 ч. 2 ст. 38 

УПК РФ). 

2. Допустимость производства следственных действий лишь после 

возбуждения уголовного дела. Принудительный характер следственных дей-

ствий ведет к ограничению прав и свобод личности, в связи с чем проводить 

следственные действия дозволено со второй стадии уголовного процесса. В 

первой стадии – возбуждения уголовного дела в настоящее время возможно 

производство лишь нескольких действий: осмотра, освидетельствования, экс-

пертизы и получения образцов для сравнительного исследования.  

3. Соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов 

личности. Данное требование, основанное на принципиальных положениях 

уголовного судопроизводства, прямо закреплено в ст. 164 Кодекса, а также в 

ряде норм, непосредственно регламентирующих следственные действия, 

например, следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ). Особо подчеркивается, 

что при проведении следственных действий запрещено применение насилия, 

угроз, унижения чести и достоинства личности, создание опасности для жизни 

и здоровья участвующих лиц. 

4. Недопустимость производства следственных действий в ночное 

время. Это правило, по сути, детализирует предыдущее, т. к. им обеспечивают-

ся права человека. Согласно п. 21 ст. 5 УПК РФ ночное время охватывает пери-

од с 22 до 6 часов по местному времени. Но в ситуациях, не терпящих отлага-

тельства, следственное действие может быть проведено и в ночное время (ч. 3 

ст. 164 УПК РФ).  
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5. Обеспечение права участников следственных действий на адвока-

та. Статья 48 Конституции РФ гарантирует каждому право на получение ква-

лифицированной юридической помощи. При производстве следственных дей-

ствий это право может быть реализовано не только уголовно преследуемым ли-

цом, потерпевшим, но и иными лицами. Чаще всего это свидетель. Как отмеча-

лось, в настоящее время право свидетеля на адвоката закреплено в УПК РФ 

применительно лишь к четырем следственным действиям: допросу, очной став-

ке, обыску и выемке. Между тем и во всех иных следственных действиях, где 

участвует свидетель, право на адвоката за ним сохраняется. Данное право могут 

реализовать и другие участники следственных действий, например, специалист, 

понятой.  

6. Разъяснение участникам следственного действия порядка его про-

изводства, а также их прав, обязанностей и ответственности. Большинство 

лиц, участвующих в следственных действиях, не имеют о них достаточного 

представления. Поэтому очень важно ввести каждого в «курс дела». В соответ-

ствии с ч. 5 ст. 164 УПК РФ следователь, дознаватель обязан в начале след-

ственного действия разъяснить всем суть происходящего, права, обязанности и 

ответственность каждого участника, что при необходимости подтверждается их 

отдельными подписями.  

7. Обязательность ведения протокола следственного действия. Про-

цессуальной формой закрепления факта проведения, хода и результатов след-

ственного действия является протокол (ст. 166 УПК РФ). Он составляется са-

мим следователем непосредственно при проведении следственного действия 

или сразу после его окончания. В протоколе отражается все значимое, что бы-

ло установлено в ходе следственного действия. По окончании действия прото-

кол зачитывается. Участники вправе внести в него замечания, дополнения, за-

явления. 

8. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности 

подписания протокола следственного действия. Это правило закреплено в 

ст. 167 УПК РФ. В ней предусмотрены две ситуации: а) участник следственного 

действия отказывается подписать протокол; б) участник следственного дей-

ствия физически не в состоянии подписать протокол (болен, ранен и т. д.). В 

первом случае следователь в протоколе делает отметку об отказе от подписи, 

что удостоверяется подписями следователя и всех иных участвующих лиц. Во 

втором случае факт невозможности подписания удостоверяют понятые и иные 

участвующие лица. 

9. Применение в следственных действиях технических средств. Одна 

письменно-протокольная форма не может обеспечить точность и полноту за-

крепления сведений, полученных в ходе следственных действий. Применение 

фото-, кино-, видео-, аудиозаписи и других технических средств значительно 

повышает информативность следственных действий. Технические средства мо-

гут использоваться и для обнаружения и изъятия следов преступления (ч. 6 

ст. 164 УПК РФ). В протоколе соответствующего действия указываются необ-

ходимые данные применяемых технических средств и полученные с их помо-

щью результаты (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). Все носители такой информации: кассе-
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ты, диски, пленки, записи, планы, схемы, слепки и т. д. – прилагаются к прото-

колу проведенного следственного действия (ч. 8 ст. 166 УПК РФ).  

10. Обеспечение безопасности потерпевшего, свидетеля и других 

участников следственных действий. Полное отражение в протоколах след-

ственных действий данных о личности, например, свидетеля, изобличающего 

обвиняемого, может способствовать угрозам, мести и другим незаконным дей-

ствиям к самому свидетелю и его близким. Для обеспечения безопасности тако-

го участника уголовного дела следователь вправе не приводить в протоколе 

следственного действия данные о его личности. Для этого, в соответствии с ч. 9 

ст. 166 УПК РФ, выносится специальное постановление о сохранении в тайне 

данных участника дела. Постановление хранится в опечатанном конверте, при-

общенном к уголовному делу.  

 

! 
Допрос – это следственное действие, состоящее в получении 

следователем, дознавателем показаний (устных сведений) от подо-

зреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участни-

ков дела об известных им обстоятельствах уголовного дела.  

Общие правила допроса 

Место допроса. Согласно ч. 1 ст. 187 УПК РФ допрос может произво-

диться не только в кабинете следователя, но и, по его усмотрению, в ином ме-

сте нахождения лица: работы, проживания, отдыха, лечения и т. д. Время до-

проса также регламентировано ст. 187 УПК РФ: непрерывно не более 4-х часов, 

а его общая продолжительность не должна превышать 8 часов в сутки. Допрос, 

как правило, недопустим в ночное время. Запрещено применение насилия, 

угроз и других незаконных мер (ч. 3, 4 ст. 164 УПК РФ). Допрашиваемому ли-

цу, не владеющему русским языком, предоставляется переводчик. Обеспечива-

ется возможность участия адвоката допрашиваемого лица: защитника, предста-

вителя, а также адвоката свидетеля (ч. 5 ст. 189 УПК РФ). Применяются техни-

ческие средства: фото-, видеозапись и др. (ч. 4 ст. 189 УПК РФ).  

Основной формой вызова лица на допрос является письменная повестка, 

которая вручается вызываемому лично под расписку, а в случае отсутствия это-

го лица ‒ совершеннолетнему члену его семьи, администрации по месту его ра-

боты и т. д. (ст. 188 УПК РФ). Повестка может быть направлена лицу с помо-

щью средств связи, т. е. по почте, факсом, телеграммой, телефонограммой. Ли-

цо, не достигшее 16 лет, вызывается, как правило, через родителей либо иных 

лиц, отвечающих за его содержание и воспитание.  

Порядок проведения допроса 

Прежде чем приступить к получению показаний, следователь собирает 

всех участников этого действия. Кроме самого следователя и допрашиваемого в 

допросе может участвовать ряд иных лиц: переводчик, адвокат, специалист, пе-

дагог, законный представитель, оперативный работник и даже понятые. Всем 

им разъясняется суть и порядок предстоящего действия, а затем – права и обя-

занности каждого. Согласно ч. 2 ст. 199 УПК РФ тактику допроса определяет 
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следователь. Это означает, что он сам выбирает последовательность и форму-

лировку вопросов допрашиваемому. Но задавать наводящие вопросы, т. е. во-

просы, содержащие ответы, запрещено. Кроме следователя, вопросы допраши-

ваемому может задавать адвокат. Но делать это он вправе лишь с разрешения 

следователя. Также надо иметь в виду, что в ходе допроса допрашиваемый мо-

жет получать краткие консультации своего адвоката по любому возникшему 

вопросу (ч. 5 ст. 189, ч. 2 ст. 53 УПК РФ). В ходе допроса следователь вправе 

предъявлять лицу вещественные доказательства, документы, воспроизводить 

протоколы иных следственных действий и т. д. и просить допрашиваемого дать 

по ним свои пояснения (ч. 3 ст. 190 УПК РФ).  

По окончании допроса всем участникам дается возможность прочитать 

протокол, а также внести в него дополнения, замечания и заявления, удостове-

рив все это своими подписями.  

Права и обязанности свидетеля (ст. 56 УПК РФ) 

Свидетель вправе: 

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (сво-

ей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст. 5 

УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупре-

жден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказа-

тельств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от 

этих показаний; 

2) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; 

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа 

дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда; 

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ; 

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 

3 ст. 1 УПК РФ; 

Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной эксперти-

зе или освидетельствованию, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 

ст. 179 УПК РФ. 

Свидетель не вправе: 

1) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд; 

2) давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показа-

ний; 

3) разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему из-

вестными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был 

об этом заранее предупрежден. 

За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свиде-

тель несет ответственность в соответствии со ст. 307, 308 УК РФ. За разглаше-

ние данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в 

соответствии со ст. 310 УК РФ. 
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Допрос сотрудника полиции 

Законодатель не устанавливает свидетельский иммунитет должностных 

лиц, производящих следственные и иные процессуальные действия в ходе про-

изводства по уголовному делу. При этом следует помнить, что данное лицо не 

может быть лично причастно к обстоятельствам уголовного дела, иначе 

оно подлежит отводу. Допрос должностного лица имеет место, как правило, 

при возникновении сомнений в достаточности или достоверности доказа-

тельств, в связи с изменением показаний подсудимых и свидетелей, для удосто-

верения процессуального порядка произведенных действий и т. д.  

Решение вопроса о возможности допроса должностных лиц, осуществля-

ющих производство по уголовному делу, должно напрямую зависеть от пред-

мета их свидетельских показаний.  

1. Допрос должностного лица (дознавателя, следователя оперативного ра-

ботника, участкового уполномоченного и др.) с целью получения (восполне-

ния) доказательств по уголовному делу.  

Указанное основание для допроса должностного лица является обосно-

ванным лишь в исключительных случаях, когда иными процессуальными сред-

ствами невозможно установление искомых обстоятельств, при обязательном 

наличии совокупности иных доказательств по уголовному делу. Альтернативой 

такому допросу дознавателя является допрос лиц, присутствовавших либо 

участвовавших при его производстве (понятые, потерпевший, родственники, 

иные лица и т. д.). Если же речь идет о показаниях дознавателя при отсутствии 

иных доказательств по делу, то таковой допрос категорически недопустим, по-

скольку дознаватель является лицом, профессионально заинтересованным в ис-

ходе уголовного дела, и, как следствие, объективность и беспристрастность 

разрешения уголовного дела должна быть подвергнута сомнению.  

Недопустима ситуация, когда должностное лицо допрашивается с це-

лью восстановления показаний преследуемого лица (например, в случае по-

следующего изменения их содержания). Конституционный Суд РФ признал до-

прос следователя об обстоятельствах производства процессуальных действий 

юридически допустимым, но установил обоснованный запрет на допрос этих 

участников на предмет воспроизведения показаний обвиняемого (подозревае-

мого), данных им в ходе досудебного производства в случае последующего от-

каза от них в судебном заседании16.  

2. Допрос дознавателя (следователя, оперативного работника и др.) на 

предмет производства следственных и иных процессуальных действий по 

делу.  

В ходе расследования уголовного дела нередко имеет место следующая 

ситуация. Оперативный работник в ходе предварительного расследования изы-

мает у лица предмет, имеющий значение по уголовному делу, документально 

оформляя такое действие рапортом или соответствующим актом. Дальнейший 

механизм статусной легализации изъятого предмета представляет собой произ-

                                                           
16 Определение Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2004 г. № 44-О // ИС «Консуль-

тантПлюс». 
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водство следователем ряда следственных действий, включающих выемку ука-

занного предмета у оперативного работника и допрос последнего об обстоя-

тельствах, при которых он изъял данный предмет. Только в результате произ-

водства указанных действий, в том числе допроса соответствующего долж-

ностного лица, этот предмет приобретает статус вещественного доказательства. 

Однако необходимо понимать, что как только в деле появится протокол 

допроса дознавателя, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ дознаватель ли-

шается дальнейшей возможности участия в данном процессуальном статусе в 

рамках производства по делу, и в случае направления уголовного дела на до-

полнительное расследование его производство будет поручено другому дозна-

вателю, что не всегда является тактически оправданным.  

Таким образом, допрос должностного лица, производившего в рамках уго-

ловного дела процессуальные и следственные действия, в качестве свидетеля 

должен являться исключительной мерой, к которой следует прибегать в случае 

необходимости установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела, при условии, что иными процессуальными средствами такие обстоятель-

ства установить невозможно.  

В том случае, когда речь идет о допросе должностного лица в качестве 

свидетеля по уголовному делу как в досудебном производстве, так и в суде, на 

данного субъекта распространяются правила допроса соответствующего участ-

ника уголовного судопроизводства (например, свидетеля). 

Розыск подозреваемого, обвиняемого 

Если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то сле-

дователь поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постановле-

нии о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное 

постановление. Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как 

во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его 

приостановлением. В случае обнаружения обвиняемого он может быть задер-

жан. При наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, в отношении 

разыскиваемого обвиняемого может быть избрана мера пресечения, в том чис-

ле, заключение под стражу. 

По масштабам определяют виды розыска: местный, федеральный, межго-

сударственный, международный. Ведомственными нормативными актами 

устанавливаются условия объявления органом дознания федерального розыска 

(как правило, по тяжким преступлениям по истечении 2‒6 месяцев безрезуль-

татного местного розыска). Межгосударственный розыск проводится в преде-

лах государств – участников СНГ, не подменяет международный розыск и мо-

жет осуществляться параллельно с ним. Международный розыск производится 

на территории государств – членов Международной организации уголовной 

полиции (Интерпол) через посредничество этой организации. 
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Общая характеристика стадии судебного разбирательства 

! 
Стадия судебного разбирательства – это главная стадия уго-

ловного процесса, в которой суд первой инстанции с участием сторон 

рассматривает в рамках предъявленного обвинения уголовное дело 

по существу и решает вопрос о виновности подсудимого и его нака-

зании и выносит обвинительный либо оправдательный приговор ли-

бо прекращает дело. 

Порядок судебного разбирательства 

Судебное разбирательство осуществляется строго последовательно. Вна-

чале проводится подготовительная часть, затем – судебное следствие, потом – 

прения, последнее слово подсудимого, а завершается эта стадия постановлени-

ем приговора.  

1. Подготовительная часть судебного разбирательства  

(ст. 261–272 УПК РФ) 

К назначенному времени в зале суда собираются все участники дела. 

Секретарь проверяет явку и сообщает председательствующему о готовности к 

началу судебного заседания. Затем председательствующий разъясняет участни-

кам сторон их права и обязанности. После этого суд приступает к разрешению 

отводов участников дела: судьи, прокурора – государственного обвинителя, 

секретаря судебного заседания, а также защитников и представителей (гл. 9 

УПК РФ). Если состав участников процесса определен, т. е. признан законным, 

то суд выясняет у сторон, имеются ли у них ходатайства об истребовании но-

вых доказательств, исключении доказательств как недопустимых, вызове экс-

пертов и т. д. (ч. 1 ст. 271 УПК РФ).  

По выполнении всех этих действий суд переходит к судебному след-

ствию. Но если судом принят отвод кого-либо или дело не может рассматри-

ваться без участия не явившегося лица, то судебное разбирательство отклады-

вается. 

2. Судебное следствие (ст. 273–291 УПК РФ) 

Судебное следствие начинается с изложения государственным обвините-

лем сути предъявленного подсудимому обвинения. Для этого прокурор зачиты-

вает обвинительное заключение либо обвинительный акт (обвинительное по-

становление) в части формулировки обвинения.  

После этого председательствующий опрашивает каждого подсудимого: 

понятно ли ему предъявленное обвинение, признает ли он себя виновным, 

желает ли защита высказать свое отношение к обвинению (ст. 273 УПК РФ).  

Затем определяется порядок исследования доказательств. В соответствии 

со ст. 274 УПК РФ первой представляет доказательства сторона обвинения. 

Она же решает очередность их представления. Лишь после того, как все дока-

зательства обвинения были исследованы, порядок представления своих 

доказательств предлагает защита.  
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! 
Таким образом, судебное следствие – это основная часть стадии 

судебного разбирательства, в которой суд первой инстанции с целью 

установления материальной (объективной) истины по делу исследует 

доказательства, представленные сторонами, а также полученные по 

его инициативе.  

3. Прения сторон 

! 
Судебные прения – это часть судебного разбирательства, в кото-

рой участники стороны обвинения и стороны защиты выступают с 

речами. В них излагается анализ исследованных в судебном след-

ствии доказательств, дается правовая оценка установленных фактов, 

а также высказываются мнения по поводу вопросов, подлежащих 

решению судом в совещательной комнате. 

Главными и обязательными участниками судебных прений являют-

ся государственный обвинитель и адвокат-защитник. Все иные участники 

сторон: потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их предста-

вители, а также подсудимый – участвуют в прениях по своему желанию.  

В самом общем виде в их речах можно выделить три части: а) анализ 

доказательств и доказанности обвинения; б) уголовно-правовая квалификация, 

вытекающая из этого анализа; в) решения, которые надлежит принять суду по 

делу в совещательной комнате.  

После того как все участники обеих сторон выступили, каждый из них 

имеет право на реплику, т. е. краткое дополнение к своей речи. Право по-

следней реплики принадлежит подсудимому и его защитнику.  

4. Последнее слово подсудимого 

После окончания прений председательствующий предоставляет подсуди-

мому последнее слово, в том числе с использованием систем видеоконференц-

связи (ст. 293 УПК РФ). Если подсудимый выступал в судебных прениях, он, 

как правило, от последнего слова отказывается. Иногда подсудимый вообще 

отказывается от выступления и в прениях, и в последнем слове. Обычно по-

следнее слово краткое. В нем чаще всего выражается просьба суду вынести 

справедливый, т. е. с точки зрения подсудимого – оправдательный приговор 

или наиболее мягкий обвинительный приговор. 

Выслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную 

комнату для постановления приговора (ст. 295 УПК РФ).  

5. Постановление приговора 

! 
Приговор – это решение о виновности или невиновности подсу-

димого и назначении ему наказания либо об освобождении от наказа-

ния, вынесенное судом первой и апелляционной инстанции (п. 28 

ст. 5 УПК РФ). 

Все суды постановляют приговор именем Российской Федерации 

(ст. 296 УПК РФ). Приговор должен быть законным, обоснованным, мотивиро-

ванным и справедливым (ст. 297, ч. 4 ст. 7 УПК РФ).  
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Приговор может быть оправдательным и обвинительным.  

Оправдательный приговор выносится в следующих случаях: а) не уста-

новлено событие преступления; б) подсудимый не причастен к совершению 

преступления; в) в деянии подсудимого нет состава преступления; г) коллегией 

присяжных в отношении подсудимого вынесен оправдательный вердикт (ч. 2 

ст. 302 УПК РФ). Оправдательный приговор, вынесенный по любому основа-

нию, предоставляет оправданному право на реабилитацию в форме возмещения 

имущественного и морального вреда, причиненного незаконным уголовным 

преследованием (п. 5 ч. 1 ст. 306, гл. 18 УПК РФ).  

Обвинительный приговор выносится в том случае, если виновность под-

судимого подтверждена совокупностью исследованных в судебном разбира-

тельстве доказательств (ч. 4 ст. 302 УПК РФ).  

Виды обвинительных приговоров: а) с назначением наказания, подле-

жащего отбыванию осужденным; б) с назначением наказания и освобождением 

от его отбывания; в) без назначения наказания (ч. 5 ст. 302 УПК РФ).  

Текст приговора излагается письменно (рукописно или с помощью тех-

нических средств) на русском языке, подписывается всеми судьями, в т. ч. 

оставшимся при особом мнении (ст. 303 УПК РФ).  

После изготовления полного и окончательного текста приговора в назна-

ченное время суд возвращается в судебное заседание, и председательствующий 

оглашает приговор. Все присутствующие выслушивают приговор стоя. Текст 

приговора оглашается полностью от начала до конца. Если судебное разбира-

тельство проводилось в закрытом судебном заседании либо преступление отно-

сится к сфере экономической деятельности, то по решению суда могут огла-

шаться только вводная и резолютивная части приговора (ст. 310 УПК РФ).  

Подсудимый освобождается из-под стражи в зале суда после провозгла-

шения приговора не только в случае его оправдания, но и при вынесении обви-

нительного приговора с освобождением от наказания или без наказания, а так-

же при назначении лишения свободы условно (ст. 311 УПК РФ).  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Понятие и сущность уголовного процесса России.  

2. Стадии уголовного процесса. 

3. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.  

4. Участники уголовного процесса.  

5. Виды мер процессуального принуждения. 

6. Поводы к возбуждению уголовного дела. 

7. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. 

8. Общие условия предварительного расследования.  

9. Понятие и виды следственных действий. 

10. Итоговые решения в стадии возбуждения уголовного дела. 
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