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ВВЕДЕНИЕ 

Основной отраслью права, образующей правовую основу дея-

тельности органов внутренних дел, является уголовное право, кото-

рое закрепляет круг преступлений и устанавливает за их совершение 

уголовную ответственность. 

Дисциплина «Основы уголовного права» входит в общепрофес-

сиональный блок программы профессионального обучения (про-

фессиональной подготовки) «Профессиональная подготовка лиц 

рядового состава и младшего начальствующего состава, впервые 

принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федера-

ции по должности служащего ˮПолицейскийˮ» и направлена на 

формирование знаний, относящихся к уголовному законодатель-

ству в рамках изучения девяти тем. 

В настоящем учебном пособии содержится учебный материал, 

являющийся обобщением уголовного законодательства и призванный 

сформировать у слушателей необходимые знания для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации, а также для обеспечения за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства, борьба с преступлениями и иными правонарушениями в ходе 

исполнения служебных обязанностей. 
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ТЕМА 1  

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Учебные вопросы: 

1. Понятие уголовного права. 

2. Предмет и метод уголовного права, его система. 

3. Задачи и функции уголовного права. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Уголовно-правовая политика и наука уголовного права. 

 

Начиная курс «Основы уголовного права», необходимо понять 

и проанализировать характерные черты и особенности отрасли уго-

ловного права. Этому посвящена настоящая часть пособия. 

1. Понятие уголовного права 

Уголовное право относится к отрасли российского права и за-

нимает одно из виднейших мест. Это положение объясняется мас-

штабностью и значимостью социальных задач по регулированию 

правоотношений в сфере преступности. Наименование изучаемой от-

расли имеет сугубо российские исторические корни и связано с «го-

ловщиной» — платой родственникам за голову убитого. Преступник, 

лишивший жизни другого человека, назывался головником. Эти юри-

дические конструкции древнерусского права, закрепленные в Русской 

Правде, были восстановлены в ΧΙΧ в. при составлении Свода законов 

Российской империи и проекта Уголовного уложения М. Сперан-

ским. С тех пор отрасль права о преступлениях и наказаниях стала 

называться «уголовное право», и это название сохраняется в современ-

ном законодательстве. Уголовное право относится к числу фундамен-

тальных юридических дисциплин, лежащих в основе регулирования 

большого круга общественных отношений, возникающих в самых раз-

личных сферах. Глубокое и прочное усвоение юридических знаний 

в области уголовного права способствует формированию необходимых 

для современного юриста знаний, что позволяет сотруднику правопри-

менительных органов умело осуществлять свои полномочия, соблю-

дать законность, обеспечивать права и законные интересы граждан. 

Уголовное право в современной теории и практике понимается, 

во-первых, как самостоятельная отрасль российского права, нормы 

которой определяют преступность и наказуемость деяний, во-вторых, 
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как область юридических научных знаний, и, наконец, в-третьих, как 

учебная юридическая дисциплина, предмет, изучаемый в профильных 

учебных заведениях. При обучении будущих правоприменителей уго-

ловное право имеет практическую направленность: сформировать пра-

восознание и вооружить умениями и навыками применения уголовного 

закона, являющегося эффективным средством противодействия пре-

ступности. Уголовное право имеет тесную взаимосвязь с другими от-

раслями права: конституционным, административным, уголовно-

исполнительным и уголовно-процессуальным, а также с прикладными 

юридическими дисциплинами: криминалистикой, оперативно-

розыскной деятельностью, судебной медициной и психиатрией.  

В качестве итога сказанному следует сформулировать общее 

понятие уголовного права: это совокупность законов и юридических 

норм, принятых высшими органами государственной власти, в кото-

рых устанавливаются принципы и основания уголовной ответствен-

ности, а также определяются виды общественно опасных деяний, 

признаваемых государством преступлениями, и перечень наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера, назначаемых судом в случае 

совершения преступлений. Кроме этого, в уголовно-правовых нормах 

содержатся основания и условия освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания.  

2. Предмет и метод уголовного права, его система 

Предмет и метод уголовного права являются основными крите-

риями, в которых отражается специфика этой отрасли, отличающими 

ее от других смежных отраслей. В уголовном праве под предметом 

выступают общественные отношения, регулируемые данной отрас-

лью законодательства. Такие отношения являются правоотношения-

ми. Это прежде всего правоотношения, возникающие между пре-

ступником и государством в лице суда и правоохранительных орга-

нов. Содержанием правоотношений является комплекс взаимных 

прав и обязанностей сторон. 

Реализация прав и обязанностей участников правоотношения 

с точки зрения свободы волеизъявления, а также объема зависит от 

метода регулирования. 

Метод уголовного права определяется спецификой его предме-

та. Поскольку правоотношения возникают в связи с совершением 

преступления, то есть общественно опасного деяния, то у государства 

возникает право применить принуждение к такому лицу в виде при-
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влечения к ответственности и последующего наказания. При этом 

отметим, что применяются эти меры исключительно на основе уго-

ловного закона при соблюдении соответствующих процедур, регули-

руемых уголовно-процессуальным правом. Метод принуждения явля-

ется главенствующим, но не единственным способом регулирования 

правоотношений в области уголовного права. При определенных 

условиях возможно применение и компромиссных, поощрительных 

мер, содержащихся в нормах права. Например, в целом ряде приме-

чаний к статьям Особенной части содержатся основания и условия 

для освобождения от уголовной ответственности за совершенное 

преступление (ст. 205, 205
1
, 205

3
, 205

4
, 206 УК РФ и др.). 

Одним из ключевых признаков уголовного права является его 

системность, упорядоченность изложения уголовно-правовых норм, 

которая является свидетельством того, что нормы внутри изучаемой 

отрасли расположены не хаотично, а подчинены определенному по-

рядку. Кроме того, системность уголовного права подтверждается 

внутренними связями и взаимодействием между нормами, а также 

с другими отраслями российского права. Система уголовного права 

иерархична, в ней выделяются три уровня. На первом уровне система-

тизации выделяются Общая и Особенная части уголовного права. 

В нормах Общей части (ст.1–104
1
) устанавливаются общие задачи 

и принципы уголовного права, раскрываются основные понятия, осно-

вания уголовной ответственности, категории преступлений, содержатся 

институты, излагается система и виды наказаний, основания освобож-

дения от уголовной ответственности и наказания, иные меры уголовно-

правового характера. В нормах Особенной части (ст. 105–361) содер-

жится конкретный перечень и описание преступлений и виды наказа-

ний, назначаемых судом в случае совершения этих преступлений. 

Далее в уголовном праве выделяются институты, то есть группы 

уголовно-правовых норм, регулирующие схожие правоотношения. 

Эти институты расположены в Общей части изучаемой отрасли. 

Например, институт обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния, институты соучастия, неоконченного преступления, множе-

ственности. И на более низком уровне систематизации выделяются 

отдельные уголовно-правовые нормы, содержанием которых является 

описание признаков преступления и устанавливаются размеры и ви-

ды наказания. Таким образом, система уголовного права представля-

ет собой упорядоченную совокупность юридических институтов 

и норм, отличающихся внутренним единством, строением и иерархи-
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ей. Специфика заключается в том, что система уголовного права и его 

основного источника — уголовного закона совпадает за некоторым 

исключением (например, общее учение о составе преступления не 

имеет своего законодательного описания). 

3. Задачи и функции уголовного права  

В изложенном выше материале неоднократно указывалось на то, 

что уголовное право, как одна из отраслей российского права, выпол-

няет очень важную роль в деле обеспечения безопасности и правопо-

рядка, интересов личности и государства, поскольку именно в нормах 

и институтах этой отрасли устанавливается преступность и наказуе-

мость общественно опасных деяний. Это социальное предназначение 

уголовного права выражается в задачах, которые прямо указаны 

в тексте уголовного закона (ст. 2 УК РФ). Первая задача заключается 

в охране прав и свобод человека и гражданина, собственности, обще-

ственного порядка и общественной безопасности, окружающей сре-

ды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества. Вто-

рая задача — предупреждение преступлений. Реализация данных за-

дач возможна при осуществлении функций уголовного права.  

Уголовно-правовые функции — это основные направления дея-

тельности государственных органов по решению поставленных задач. 

Выделяют регулятивную, охранительную, предупредительную и вос-

питательную функции уголовного права. Каждая из указанных функ-

ций имеет свои особенности, выражающиеся в механизме реализации.  

Главнейшая функция — регулятивная, поскольку нормы уго-

ловного права выступают нормативно-правовой основой регулиро-

вания правоотношений, возникающих между гражданином, совер-

шившим преступление и государством в лице суда и правоохрани-

тельных органов.  

Охранительная функция состоит в том, что уголовное право 

служит делу охраны от преступных посягательств наиболее важных 

общественных отношений, благ и ценностей. В самом общем виде 

они перечислены в ст. 2 УК РФ.  

Предупредительная функция реализуется в решении задачи по 

недопущению совершения преступлений. Средствами обеспечения 

этой функции являются способность уголовного закона и практики 

его применения воздействовать на сознание граждан и удерживать их 

от нарушения закона. Выделяют общее и частное предупреждение. 
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Общее предупреждение состоит в воздействии на граждан самого 

наличия запретов и наказания, назначаемого в случае нарушения та-

ких запретов. Частное предупреждение выражается в воздержании от 

совершения новых преступлений лицом, которое уже ранее привле-

калось к уголовной ответственности и наказанию. 

Воспитательная функция уголовного права реализуется тем, что 

граждане, осознавая наличие уголовно-правовых запретов, исходя-

щих от государства, в процессе своей жизни воздерживаются от 

нарушения закона запретов и воспитывают в себе тем самым привыч-

ку законопослушания. 

4. Принципы уголовного права 

Под принципами уголовного права понимаются отправные ру-

ководящие начала, от которых не может быть отклонения в законо-

творческой и правоприменительной деятельности. В принципах 

находят свое отражение политические, социальные и экономические 

закономерности развития общества и государства, устанавливаются 

определенные барьеры и пределы, выходить за которые никто не 

имеет права. Они выступают своеобразным фундаментом, на котором 

выстраивается вся система уголовного права, правотворческий про-

цесс и правоприменительная деятельность. Особенностью действую-

щего УК РФ является то, что ряд принципов оформлены в виде уго-

ловно-правовых норм (ст. 3–7). 

Принцип законности (ст. 3 УК РФ) — это общеправовой, кон-

ституционный принцип. На этом принципе базируется вся правовая 

система государства, деятельность суда и правоохранительных орга-

нов. В уголовном праве это положение имеет ключевое значение, по-

скольку устанавливает единственный источник происхождения норм 

о преступлениях и наказаниях — уголовный закон. Только уголовный 

закон определяет преступность деяний и правовые последствия со-

вершения преступления. Понятие о преступлении и наказании содер-

жится только в уголовно-правовых нормах. Принцип законности за-

дает режим, порядок единообразного применения закона на террито-

рии государства. Этот принцип также исключает аналогию закона, то 

есть восполнение пробела в праве, когда закон применяется в случа-

ях, прямо им не предусмотренных, но схожих по некоторым призна-

кам с теми, которые прямо описаны в тексте закона. Восполнение 

пробелов в праве является исключительной компетенцией законода-

теля. На восполнение законодательных пробелов направлена текущая 
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законотворческая деятельность высшего законодательного органа — 

Государственной Думы Российской Федерации. 

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

положение имеет также общеправовое значение и закреплено не 

только в отраслевом, но и в конституционном законодательстве. Ли-

ца, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат 

уголовной ответственности и наказанию вне зависимости от различий 

в виде пола, расы, национальности, языка, социального происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, отношения к рели-

гии и личных убеждений, принадлежности к общественным или по-

литическим объединениям, а также других обстоятельств, которые 

отличают людей друг от друга. Равенство перед судом и законом 

означает, что все граждане России, иностранные граждане и лица без 

гражданства при совершении преступления несут бремя ответствен-

ности за содеянное. Однако формальное равенство не означает, что 

закон полностью игнорирует индивидуальные обстоятельства, харак-

теризующие личность преступника или событие совершенного пре-

ступления, поведение виновного в процессе расследования. Принцип 

равенства перед законом находится в диалектическом взаимодействии 

с другими принципами — гуманизма и справедливости. Эти положения 

в конкретном случае взаимно дополняют друг друга. Уголовный закон 

содержит в себе ряд институтов и отдельных норм, которые позволяют 

учесть индивидуальные особенности и смягчить, либо наоборот, уже-

сточить ответственность (смягчающие и отягчающие обстоятельства — 

ст. 61–63 УК РФ, особенности ответственности и наказания несовер-

шеннолетних — ст. ст. 87 — 96 УК РФ и т. д.). Таких примеров в дей-

ствующем законе большое количество, и все они подтверждают глав-

ную идею уголовного права — изначальное равенство ответственности 

и наказания дополняется принципами соответствия тяжести преступле-

ния и суровости наказания, гуманизма. 

Принцип вины (ст. 5 УК РФ). Это сугубо уголовно-правовой 

принцип, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственно-

сти только за те общественно опасные деяния и их последствия, в от-

ношении которых установлена вина в форме умысла либо неосто-

рожности. Привлечение к ответственности за деяния и их послед-

ствия, не охваченные виной, не допускается. Такая практика получи-

ла название объективного вменения, которое прямо запрещено зако-

ном. Принцип вины в уголовном праве имеет глубокое значение 

и служит делу законности и справедливости. Во-первых, данный 
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принцип исключает возможность ответственности за невиновное 

причинение вреда или казус. Во-вторых, этот принцип на законода-

тельном уровне зафиксировал различие в степени общественной 

опасности умышленных и неосторожных преступлений, и, наконец, 

в-третьих, это положение уголовного права лежит в основе единооб-

разия судебно-следственной практики в части установления вины ли-

ца в совершенном преступлении. Положение о вине как ключевом 

признаке преступления находит свое отражение в практике квалифи-

кации и доказывания преступления. 

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ). Это положение тракту-

ется в уголовном праве с юридических позиций. Морально-этическая 

и философская категория справедливости значительно шире право-

вой и находится за рамками уголовного права. Ключевое содержание 

этого принципа находит свое выражение в соответствии, соразмерно-

сти между тяжестью наказания и тяжестью преступления, опасно-

стью личности преступника. Этот принцип имеет сквозное значение, 

им должны руководствоваться законодатель при разработке и приня-

тии уголовных законов и суд при вынесении конкретного приговора 

по делу. Кроме этого, в статье 6 УК РФ устанавливается правило, со-

гласно которому никто не должен нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление. Принцип справедливости реа-

лизуется в индивидуализации и дифференциации уголовной ответ-

ственности, что позволяет следствию и суду учитывать конкретные 

обстоятельства дела, личность виновного и справедливо, на основе 

закона решать вопрос об ответственности и наказании. Справедли-

вость буквально пронизывает всю систему норм как Общей, так 

и Особенной части. 

Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ). Требование гуманного отно-

шения к личности вытекает из самой природы уголовного права, по-

скольку нормы этой отрасли права существенным образом сужают 

правовые возможности и личные интересы граждан, совершивших 

преступление и подвергшихся уголовной ответственности и наказа-

нию. Наказание, как одно из самых жестких мер государственного 

принуждения, не может преследовать цель причинения физических 

страданий или унижения человеческого достоинства. Отказ от этого 

принципа в практике противодействия преступности означал бы воз-

врат к исторически изжившим себя и признающимся не цивилизо-

ванными возмездию и мести как цели преследования за совершенное 

преступление. Требование гуманизма распространяется и на способы 
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добывания доказательств, установление вины в совершении преступ-

ления. Пытки, насилие над личностью, жестокое или унижающее че-

ловеческое достоинство обращение прямо запрещено законом и кара-

ется как уголовно-наказуемое деяние (ст. 117, 302 УК РФ). 

Изложенные выше принципы дополняются и другими положе-

ниями уголовного права, которые не получили свою законодатель-

ную прописку и не вошли в текст закона, но широко используется 

в теории и практике. К ним относятся принцип личной виновной от-

ветственности, принцип неотвратимости ответственности и наказа-

ния, приоритет смягчающих обстоятельств над отягчающими и т. д.  

5. Уголовно-правовая политика и наука уголовного права  

Масштабность решаемых изучаемой отраслью задач по охране 

безопасности личности, общества и государства, законотворческая 

и правоприменительная деятельность в области противодействия 

преступности теснейшим образом связывает уголовное право с поли-

тикой государства. В уголовно-правовой политике выделяются преж-

де всего законотворческий и управленческий аспекты. Государство 

формирует перечень уголовно-правовых запретов исходя из необхо-

димости борьбы с преступностью, руководствуясь принципами, о ко-

торых изложено выше. Мониторинг преступности позволяет пони-

жать или, напротив, повышать пределы строгости ответственности 

и наказания. Это направление в деятельности государства в области за-

конотворчества получило название криминализации и декриминализа-

ции, пенализации и депенализации. Управленческая сторона уголовно-

правовой политики находит свою реализацию в контроле за деятельно-

стью судов и правоохранительных органов, оценки их эффективности 

с точки зрения результатов работы. В процессе такого контроля реша-

ются текущие кадровые вопросы, создание или упразднение, реформи-

рование правоохранительных структур государства. 

Наука уголовного права представляет собой область юридиче-

ских знаний и выражается в системе взглядов, идей, представлений 

об уголовном законе и его месте в системе мер, принимаемых госу-

дарством по борьбе с преступностью. Важным направлением в уго-

ловно-правовой науке является исследование научными приемами 

проблем применения уголовного закона судьями и сотрудниками 

правоприменительных органов и выработка на этой основе обосно-

ванных рекомендаций по применению закона. Одним из важнейших 

направлений деятельности уголовно-правовой науки является подго-
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товка и обучение профессиональных кадров для правоохранительных 

органов — будущих сотрудников полиции, следственного комитета 

и других структур, применяющих уголовный закон, решающих зада-

чи по борьбе с преступностью. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «уголовное право». 

2. Что является предметом уголовного права? 

3. Какие задачи призвано решать уголовное право и уголовное 

законодательство? 

4. Назовите и раскройте принципы уголовного права. 

5. Дайте определение понятию «уголовная политика». 
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ТЕМА 2  

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Учебные вопросы: 

1. Социальная сущность преступления и его правовое понятие. 

2. Признаки преступления. Малозначительность деяния.  

3. Отличие преступления от иных правонарушений. 

4. Категоризация преступлений. 

 

В рамках изучения дисциплины «Основы уголовного права» 

мы рассматриваем содержание основных понятий и категорий, отно-

сящихся к уголовному праву. Институт преступления является одним 

из основных институтов уголовного права России. Тема «Понятие 

преступления» позволяет слушателям уяснить социальную сущность 

преступления, содержание его признаков, научиться отличать пре-

ступное деяние от деяния непреступного.  

1. Социальная сущность преступления и его правовое понятие 

Преступление — это явление не только правовое, но и социаль-

ное. Социальная сущность преступления обусловливается тем, что 

преступность возникла с того момента, когда общество разделилось 

на группы (классы), отличающиеся друг от друга прежде всего иму-

щественным положением. Нормы о деяниях, подлежащих наказанию 

(преступлениях), выражали волю прежде всего той группы населения, 

которая имела экономическое и политическое господство. 

В рабовладельческом обществе самый многочисленный класс 

рабов не был объектом уголовно-правовой охраны. Любая мера, при-

нятая рабовладельцем в отношении раба, признавалась законной 

и оправданной с точки зрения интересов класса рабовладельцев. По-

этому посягательство на раба (например, его убийство) могло быть 

признано незаконным лишь в том случае, если этим нарушалось 

имущественное право рабовладельца. 

Уголовное законодательство феодального права с не меньшей 

жестокостью защищало интересы королевских династий, духовен-

ства, имущих сословий. Например, в России закон от 13 декабря 

1760 г. предоставил дворянам право самим ссылать своих крепостных 

в Сибирь, и с 1765 г. — на каторгу за совершение «предерзостных 

проступков». Каноническое (церковное) право, действовавшее в эпо-

ху средневековья, ограждало от уголовной ответственности лиц ду-
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ховного и прочих «благородных» сословий, либо существенно смяг-

чало наказания за них путем замены наказаний духовной карой. Так, 

например, рассматривая в 1761 г. дело дворянина Лазарева, прика-

завшего бить палками «за пьянство, леность и неучтивость» своего 

крепостного, умершего в результате такого наказания, суд пригово-

рил его к церковному покаянию.  

В каждом государстве в разные исторические периоды его разви-

тия менялся круг преступных деяний: опасность одних увеличивалась, 

опасность других уменьшалась, деяния, не являвшиеся ранее преступ-

лениями, провозглашались таковыми и наоборот. Вместе с тем при ре-

шении вопроса об отнесении деяния к преступлению не всегда исходи-

ли из величины опасности деяния, влияние оказывало субъективное от-

ношение к деяниям лиц власть предержащих. Именно поэтому требо-

валось закрепить в уголовном законе понятие преступления. 

 В отличие от рабовладельческого и феодального права, не знав-

шего общего понятия преступления, буржуазное уголовное право та-

кое понятие выработало.  

Исторически первым законодательным актом, давшим понятие 

преступления, явилась Декларация прав человека и гражданина 

Франции 1789 г. В статье 5 Декларации по существу давалось мате-

риально-содержательное свойство любого правонарушения, а точнее 

его вредность для общества. Она гласила, что «закон вправе запре-

щать лишь действия, вредные для общества, нельзя препятствовать 

тому, что не запрещено законом, и никто не может быть принужден 

делать то, что закон не предписывает». 

Большинство уголовных кодексов дают определение преступле-

ния как деяния, запрещенного под страхом применения наказания. 

Такое определение преступления существовало и в уголовном зако-

нодательстве России в дореволюционный период. Статья 1 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. гласила: «Пре-

ступлением или проступком признается как самое противозаконное 

деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания законов 

предписано». Схожее определение преступления было закреплено 

в Уголовном уложении 1903 г., пришедшем на смену Уложению 

о наказаниях: «Преступным признается деяние, воспрещенное, во 

время его учинения, законом под страхом наказания». В постреволю-

ционной России понятие преступления было дано в статье 5 Руково-

дящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г.: «Преступление 

есть нарушение порядка общественных отношений, охраняемых уго-
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ловным правом». В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. преступлени-

ем понималось «всякое общественно опасное действие или бездей-

ствие, угрожающее основам советского строя или правопорядку, 

установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к ком-

мунистическому строю период времени». Понятие, схожее с воспро-

изведенным понятием преступления, было дано в Уголовном кодексе 

РСФСР 1926 г. В статье 7 УК РСФСР 1960 г. было закреплено следу-

ющее понятие преступления: «Преступлением признается преду-

смотренное Особенной частью настоящего Кодекса общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на советский 

общественный или государственный строй, социалистическую си-

стему хозяйства, социалистическую собственность, личность, поли-

тические, трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно 

иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно 

опасное деяние, предусмотренное Особенной частью настоящего Ко-

декса. Не является преступлением действие или бездействие, хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмот-

ренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозна-

чительности не представляющее общественной опасности».  

В статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) 

1996 г. дано более совершенное с технической точки зрения понятие 

преступления: «Преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 

угрозой наказания». 

2. Признаки преступления. Малозначительность деяния  

Для закрепленного в статье 14 УК РФ понятия преступления ха-

рактерны следующие признаки: 

— общественная опасность, 

— противоправность, 

— виновность, 

— наказуемость. 

Все эти признаки должны быть присущи совершенному деянию, 

признаваемому преступлением. Преступление — это прежде всего 

деяние. Оно включает в себя две отличающиеся по внешнему выра-

жению формы общественно опасного поведения, действие (активное 

поведение) или бездействие (пассивное поведение, выражающееся 

в несовершении действий, которые лицо было обязано и могло со-

вершить). И действие, и бездействие, кроме своего внешнего прояв-
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ления, должно быть осознанным. Наличие в деянии этих двух характе-

ристик позволяет говорить о преступном деянии, тогда как отсутствие 

одной из них исключает понимание деяния как преступного, например, 

отсутствие возможности действовать при физическом принуждении, 

или при отсутствии осознания совершаемого деяния, при рефлектор-

ных телодвижениях, либо при совершении деяния невменяемым. Мыс-

ли, убеждения, не нашедшие внешнего выражения в виде действия или 

бездействия, находятся за пределами уголовно-правовых отношений. 

Определяющим при криминализации является не форма преступного 

поведения, а те свойства, которыми обладает преступление. 

Рассмотрим признаки, характеризующие деяние как преступление.  

Общественная опасность — это объективный признак преступления 

означающий, что деяние опасно (вредоносно) для правоохраняемых 

интересов личности, общества, государства. Общественная опасность 

представляет собой свойство деяния причинять существенный вред 

правоохраняемым общественным отношениям или создавать реаль-

ную угрозу причинения такого вреда. Общественная опасность вы-

ражает материальную сущность преступления. Общественная опас-

ность как признак преступления обладает качественной и количе-

ственной характеристикой. На эти стороны общественной опасности 

указывает и закон. В статье 60 УК РФ сказано, что при назначении 

наказания суд должен учитывать «характер» и «степень» обществен-

ной опасности. 

Характер общественной опасности определяется объектом 

преступления, то есть содержанием тех общественных отношений, 

благ, социальных интересов, которым причиняется вред и формой 

вины. Примерный перечень объектов уголовно-правовой охраны 

назван в статье 2 УК РФ. В системе Особенной части УК РФ пре-

ступления расположены не произвольно, а в зависимости от той зна-

чимости, которую законодатель придает различным видам обще-

ственных отношений. Чем важнее общественное отношение, охраня-

емое уголовным законом, тем более опасным является посягательство 

на него. Преступления, посягающие на одни и те же общественные 

отношения, принадлежат к одному типу общественной опасности. 

В отличие от характера общественной опасности степень обще-

ственной опасности представляет собой количественный показатель. 

Степень общественной опасности показывает, насколько велика обще-

ственная опасность. Преступления одинаковые или родственные по ха-

рактеру общественной опасности почти всегда подразделяются по сте-
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пени общественной опасности. Например, хищения чужого имущества, 

при едином характере общественной опасности исходя из величины 

ущерба, подразделяются на «простые» и причинившие крупный ущерб. 

Исходя из ущерба, преступления (их составы) подразделяются на про-

стые, квалифицированные и привилегированные. На степень обще-

ственной опасности оказывают влияние другие обстоятельства. Это 

способы совершения преступления (с применением насилия или без не-

го совершено преступление), мотивы, побудившие совершить преступ-

ление, значение их особенно заметно в степени общественной опасно-

сти преступлений против личности: корыстные (ст. 126, ч. 2 УК РФ), 

с целью скрыть другое преступление (ст. 105, ч. 2 УК РФ).  

Степень общественной опасности преступления свое оконча-

тельное выражение находит в санкции. Для того чтобы сравнить сте-

пень общественной опасности двух преступлений, надо сравнить их 

санкции. Чем более строгое наказание предусматривает санкция ста-

тьи, тем степень общественной опасности выше.  

Противоправность как признак преступления означает, что 

общественно опасное деяние определяется уголовным законом как 

преступление, за совершение которого грозит уголовное наказание. 

Уголовная противоправность деяния является юридическим выражени-

ем общественной опасности. В уголовном праве уголовную противо-

правность принято называть формальным признаком преступления. 

Противоправность производна от общественной опасности. Каким бы 

ни было вредным и опасным то или иное поведение людей, оно не мо-

жет рассматриваться как преступление до тех пор, пока не будет 

в установленном законом порядке признано и запрещено в качестве 

преступления. Запрещенность деяний уголовным законом под угрозой 

наказания означает, что: а) состав преступления описан именно в уго-

ловном законе, а не в каком-либо ином правовом акте; б) за это деяние 

в санкции уголовного закона предусмотрена угроза наказания. 

Основаниями признания деяния уголовно противоправным яв-

ляются: 1) общественная опасность данного деяния — основной кри-

терий уголовной противоправности; 2) общественная опасность 

группы преступлений (состояние и динамика преступности данного 

рода); 3) целесообразность преследования того или иного деяния 

именно уголовно-правовыми средствами
1
.  

                                           
1
 См.: Дагель П. С. Основания установления наказуемости деяния. — М., 

1961. С. 186. 
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Виновность как признак преступления означает, что деяние 

признается преступлением только при наличии вины в форме умысла 

или неосторожности, со стороны лица, совершившего это деяние. Со-

гласно положению, закрепленному в части 1 статьи 24 УК РФ винов-

ным в совершении преступления признается лицо, совершившее дея-

ние умышленно или по неосторожности. Если деяние совершено не-

виновно в результате случайного стечения обстоятельств, то, несмот-

ря на опасные последствия этого деяния, оно не может быть признано 

преступлением и в связи с этим не влечет уголовной ответственности. 

Часть 2 статьи 5 УК РФ гласит о том, что уголовная ответственность 

за невиновное причинение вреда не допускается. Понятие невиновно-

го причинения вреда раскрывается в статье 28 УК РФ. 

Наказуемость как признак преступления выражается в угрозе 

предусмотренной уголовным законом возможности назначения нака-

зания или применения иных мер уголовно-правового характера к ли-

цу, совершившему преступление. 

В части 2 статьи 14 УК РФ закреплено положение, в соответ-

ствии с которым деяние хотя формально и содержащие признаки со-

става какого-либо преступления, предусмотренного УК РФ, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности, 

преступлением не является. Таким образом, малозначительность ха-

рактеризуется мизерной общественной опасностью, обусловленной, 

как правило, малой величиной причиненного ущерба. Малозначи-

тельное деяние только тогда не признается преступным, если мало-

значительность его была объективной (причиненный вред является 

незначительным) и субъективной (лицо стремилось причинить имен-

но такой вред). 

3. Отличие преступления от иных правонарушений 

Разграничение преступлений и иных правонарушений осу-

ществляется по следующим признакам: 

— По объекту посягательства. Объект преступления по своему 

социальному значению важнее объектов соответствующих админи-

стративных, дисциплинарных и гражданских правонарушений. 

— По характеру и степени общественной опасности. Преступле-

ние всегда отличается большей социальной вредностью, чем проступок. 

— По виду противоправности и характеру санкций. Уголовно-

правовые санкции содержат угрозу более серьезных ограничений 

прав и свобод личности в виде уголовного наказания, влекущего су-
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димость, в то время как административные, дисциплинарные, граж-

данско-правовые санкции менее суровы и не влекут судимости. 

— По органу, применяющему наказание. Лицу, совершившему 

преступление, наказание назначает только суд. Лицу, совершившему 

административное, гражданское или дисциплинарное правонарушение, 

наказание может назначить не только суд, но и ряд должностных лиц. 

Помимо вышеперечисленных отличительных признаков следует 

сказать, что преступление всегда запрещается только уголовным за-

коном, а ответственность за правонарушения регулируется админи-

стративным, гражданским, семейным кодексами.  

4. Категоризация преступлений 

Категоризация преступлений — это разделение преступлений 

на определенные группы в зависимости от характера и степени их 

общественной опасности. 

В УК РФ 1996 г. впервые на законодательном уровне произведена 

категоризация преступлений в зависимости от характера и степени об-

щественной опасности. Помимо характера и степени общественной 

опасности законодатель закладывает в основу категоризации преступ-

лений и такие критерии, как форма вины, вид и размер наказания. 

Согласно вышеназванным критериям статья 15 УК РФ выделяет 

четыре категории преступлений: 

— преступления небольшой тяжести, 

— преступления средней тяжести, 

— тяжкие преступления, 

— особо тяжкие преступления. 

Согласно статье 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести 

признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение ко-

торых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превы-

шает трех лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести являются умышленные дея-

ния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотрен-

ное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторож-

ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, преду-

смотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы.  

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. 
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Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные де-

яния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более стро-

гое наказание. 

В 2011 г. статья 15 УК РФ была дополнена частью 6 (федераль-

ный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ) в соответствии с которой суд, 

с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его об-

щественной опасности, вправе при наличии смягчающих наказание 

обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств 

изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем 

на одну категорию преступления. Такая возможность (а не обязан-

ность) существует, если наказание осужденному за преступление 

средней тяжести назначено на срок лишения свободы, не превышаю-

щий трех лет, либо иное более мягкое наказание. Если преступление 

относится к категории тяжких, при условии назначения осужденному 

наказания в виде лишения свободы на срок, не превышающий пяти 

лет, или другого более мягкого наказания; если преступление являет-

ся особо тяжким в случае назначения осужденному наказания в виде 

лишения свободы на срок, не превышающий семи лет.  

Значение категоризации преступлений 
Категоризация преступлений выступает основным критерием 

индивидуализации наказания: 

1. Категории преступлений учитываются при определении осно-

вания ответственности и наказании при рецидиве (ст. 18, 68 УК РФ), 

приготовлении к преступлению (ст. 30), ответственности за организа-

цию преступного сообщества (ст. 35, 210). 

2. Категории преступлений учитываются при назначении осуж-

денным к лишению свободы вида исправительного учреждения 

(ст. 58), назначении смертной казни (ст. 59), назначении наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 61), назначении наказа-

ния при совокупности преступлений (ст. 69) и совокупности пригово-

ров (ст. 70), условном осуждении (ст. 73). 

3. Категории преступлений учитываются при освобождении 

от уголовной ответственности (ст. 75–78), условно-досрочном осво-

бождении (ст. 79), замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания (ст. 80), освобождении от наказания в связи с изме-

нением обстановки (ст. 80
1
) отсрочке отбывания наказания (ст. 82), 

освобождении от отбывания наказания в связи с истечением срока 

давности обвинительного приговора (ст. 83). 
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4. Категории преступлений учитываются при погашении суди-

мости (ст. 86). 

5.  Категории преступлений учитываются при назначении нака-

зания и применении принудительных мер воспитательного воздей-

ствия в отношении несовершеннолетних (ст. 88–96). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чём отличие формального понимания преступления от ма-

териального? 

2. Назовите и раскройте признаки преступления. 

3. Чем уголовная ответственность отличается от административ-

ной, гражданской и дисциплинарной? 

4. Назовите критерии малозначительности и приведите примеры 

малозначительных деяний. 

5. В чём практическое значение разделения преступлений на ка-

тегории? 
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ТЕМА 3  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Учебные вопросы: 

1. Понятие состава преступления в уголовном праве России. 

2. Элементы и признаки состава преступления. 

3. Виды составов преступлений. 

4. Состав преступления как элемент юридической оценки 

(квалификации) содеянного. 

 

Понятие состава преступления неразрывно связано с понятием 

уголовной ответственности, так как законодатель в статье 8 УК РФ 

закрепляет положение о том, что «основанием уголовной ответствен-

ности является совершение деяния, содержащего все признаки соста-

ва преступления, предусмотренного настоящим Кодексом».  

1. Понятие состава преступления в уголовном праве России 

Закрепленное в статье 8 УК РФ снование уголовной ответствен-

ности в уголовном праве подразделяется на фактическое и юридиче-

ское. Фактическим основанием является совершение лицом деяния, 

а юридическим — наличие в этом деянии всех признаков состава 

преступления. Таким образом, состав преступления рассматривается 

как юридическое основание уголовной ответственности, поэтому 

в рамках первого вопроса необходимо кратко рассмотреть, что пони-

мается под уголовной ответственностью. 

Уголовная ответственность «является одним из видов юридиче-

ской ответственности, которая возникает в момент совершения лицом 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, и реализу-

ется с момента вынесения и вступления в силу обвинительного при-

говора судом посредством применения к этому лицу мер государ-

ственного принуждения, предусмотренных уголовным законом»
1
. 

Данный вид ответственности имеет своим содержанием не-

сколько основных элементов: 

1) публичное осуждение лица от имени государства, выражен-

ное в обвинительном приговоре суда;  

                                           
1
 См.: Огарь Т. А. Уголовная ответственность и ее основания. Состав преступле-

ния и его виды // Юридическая наука: история и современность. 2018. № 7. С. 113. 
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2) наказание, а также иные принудительные меры, применяемые 

на основании уголовного закона к лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления;  

3) уголовно-правовые последствия, связанные с состоянием су-

димости. 

Уголовная ответственность отличается от иных видов юридиче-

ской ответственности по ряду признаков: 

— основанием уголовной ответственности, в отличие от других 

видов юридической ответственности, является только лишь соверше-

ние деяния, содержащего все признаки состава преступления, в то 

время как основанием для наступления иных видов юридической от-

ветственности может является совершение дисциплинарного про-

ступка, гражданско-правового деликта и прочее; 

— содержание уголовной ответственности является наиболее 

строгим среди других видов юридической ответственности, так как 

связана с наибольшим объемом право ограничений, включая возмож-

ность лишения человека права на личную свободу; 

— субъектом применения уголовной ответственности является 

только суд, который на основании обвинительного приговора может 

признать лицо виновным в совершении преступления и назначить 

ему наказание или иные меры уголовно-правового характера, в то 

время как субъектами применения других видов юридической ответ-

ственности могут быть и некоторые должностные лица; 

— порядок возложения уголовной ответственности строго ре-

гламентирован в уголовно-процессуальном законодательстве 

(УПК РФ), для других видов юридической ответственности данный 

порядок предусмотрен в других нормативно-правовых актах; 

— адресатом уголовной ответственности является только физи-

ческое лицо, обладающее всеми признаками субъекта преступления, 

другие виды юридической ответственности могут распространяться 

не только на физических, но и на юридических лиц. 

Как видно, отличительным признаком уголовной ответственно-

сти является ее основание. Фактическое основание уголовной ответ-

ственности включает в себя совершение лицом деяния, которое явля-

ется общественно-опасным, то есть причиняет вред либо создает 

угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом обще-

ственным отношениям. Однако само по себе совершение такого дея-

ния еще недостаточно для привлечения лица к уголовной ответствен-

ности. Необходимо, чтобы данное деяние включало в себя все при-
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знаки состава преступления. Если в совершенном деянии отсутствует 

хотя бы один признак состава преступления, то отсутствует и основа-

ние для привлечения лица к уголовной ответственности. 

Сравнивая такие понятия, как «преступление» и «состав пре-

ступления», следует отметить, что первое по своему содержанию го-

раздо шире второго. Преступление представляет собой деяние, обла-

дающее признаками общественной опасности, противоправности, ви-

новности и наказуемости; это целое негативное социальное явление, 

имеющее свои причины и последствия. Говоря о составе преступле-

ния, законодатель в статье 8 УК РФ упоминает только его признаки. 

То есть состав преступления представляет собой совокупность обяза-

тельных юридически значимых признаков, предусмотренных в уго-

ловном законе для конкретного преступления. Указанные признаки 

характеризуют как совершенное деяние, так и лицо, его совершив-

шее. Можно сравнить состав преступления с каркасом, юридической 

основой преступления. 

Таким образом, состав преступления — это совокупность уста-

новленных уголовным законом объективных и субъективных призна-

ков, характеризующих общественно опасное деяние как преступле-

ние с четырёх сторон: объекта и объективной стороны, субъекта 

и субъективной стороны преступления. 

2. Элементы и признаки состава преступления 

Состав преступления имеет свою структуру, включающую эле-

менты и признаки.  

Элемент представляет собой составную часть чего-либо целого. 

Для простоты юридической оценки преступление (целое) делится на 

4 крупных элемента (части), каждый из которых характеризует кон-

кретную сторону совершенного преступления. В составе преступле-

ния выделяют следующие элементы: 

— объект преступления — это элемент состава, характеризующий 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым 

преступление причиняет вред или создает угрозу причинения вреда; 

— объективная сторона преступления — это элемент состава, 

характеризующий внешнее проявление преступления в объективной 

действительности, то есть процесс совершения общественно опасного 

деяния в конкретном времени, месте, определенным способом, 

наступившие последствия и прочее. Объективная сторона описывает-
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ся в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, предусматриваю-

щей ответственность за конкретное преступление; 

— субъект преступления — это элемент состава, характеризу-

ющий лицо, его совершившее, и способное понести за содеянное уго-

ловную ответственность; 

— субъективная сторона преступления — это элемент состава, 

характеризующий психическую деятельность лица по поводу совер-

шённого им деяния и наступивших в результате этого последствий. 

Каждый из элементов состава преступления состоит из конкрет-

ных признаков. Признаки состава преступления — это те существен-

ные, отличительные черты преступления, которые характеризуют от-

дельные элементы состава преступления. 

Признаки состава преступления делятся на внешние (объектив-

ные) и внутренние (субъективные). К объективным признакам отно-

сятся признаки, характеризующие объект и объективную сторону 

преступления, к субъективным признакам относятся признаки, харак-

теризующие субъект и субъективную сторону преступления. 

Также по своему значению (обязательности) признаки состава 

преступления делятся на обязательные (основные) и факультативные 

(дополнительные). Обязательные (основные) признаки состава пре-

ступления содержатся во всех без исключения составах, и их наличие 

обязательно для привлечения лица к уголовной ответственности (эти 

признаки отражаются в статье Особенной части УК РФ, предусмат-

ривающей ответственность за преступление, либо в статье 20 Общей 

части, закрепляющей возраст привлечения к уголовной ответственно-

сти за совершение отдельных преступлений). Факультативные (до-

полнительные) признаки имеются в составах не всех преступлений, 

а только в некоторых, и поэтому учитываются при квалификации 

преступления только в случае прямого указания на них в статье Осо-

бенной части УК РФ. Если факультативные признаки не включены в 

состав конкретного преступления, то они могут учитываться при 

назначении наказания судом как обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание (ст. 61 и 63 УК РФ). 
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Элементы состава преступления 

 и характеризующие их признаки 

Элемент состава Обязательные признаки 
Факультативные  

признаки 

ОБЪЕКТ — охраняемые уголовным 

законом общественные от-

ношения, на которые пося-

гает преступление 

— предмет преступления,  

— потерпевший 

ОБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 

— общественно опасное 

деяние (действие или без-

действие) 

— общественно опасные 

последствия,  

— причинная связь,  

— место,  

— время,  

— способ,  

— обстановка, 

— орудия,  

— средства совершения 

преступления 

СУБЪЕКТ — физическое лицо, 

— установленный законом 

возраст, 

— вменяемость 

— признаки специального 

субъекта 

СУБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 

— вина — мотив,  

— цель,  

— эмоциональное состояние 

 

Поясним некоторые признаки состава преступления. 

Обязательным признаком объекта преступления являются: обще-

ственные отношения, блага, интересы, которые нарушаются в результа-

те совершения преступления. Например, при краже (ст. 158 УК РФ) 

причиняется вред праву собственности, при умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) причиняется вред обществен-

ным отношениям, обеспечивающим право на здоровье.  

Кроме этого объект преступления характеризуют два факульта-

тивных признака:  

— предмет преступления,  

— потерпевший.  

Под предметом преступления понимается вещь материального 

мира, по поводу которой совершается преступление. Например, иму-

щество (мобильный телефон) при краже, или наркотическое средство 

в составе преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. По-

терпевшим, как признаком состава преступления, является лицо, ко-
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торому преступлением был причинен вред. Например, в статье 318 

УК РФ потерпевшим является представитель власти. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления яв-

ляется общественно опасное деяние в форме действия или бездействия. 

Под действием понимается общественно опасная активная форма пове-

дения человека (например, удары, жесты, слова). Под бездействием по-

нимается пассивная форма поведения человека в случаях, когда на нем 

лежит обязанность и имеется реальная возможность действовать. 

Например, уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). 

К факультативным признакам объективной стороны относятся: 

— общественно опасные последствия (это вред, который был 

причинен преступлением и предусмотрен в конкретной уголовно-

правовой норме), например, смерть при убийстве (ст. 105 УК РФ);  

— причинная связь между деянием и последствиями (обуслов-

ленность наступивших последствий именно совершенным деяниям, 

а не другими причинами);  

— место, время, способ, обстановка, орудия, средства соверше-

ния преступления.  

Следует обратить внимание на отличие орудий и средств совер-

шения преступления от предмета преступления, так как все они яв-

ляются вещами материального мира, и одна и та же вещь может вы-

ступать в качестве предмета, орудия или средства в различных пре-

ступлениях. Орудие совершения преступления — это предмет, с по-

мощью которого осуществляется воздействие на объект (например, 

выстрел из пистолета в человека в целях причинения вреда его здоро-

вью). Средство совершения преступления — это предмет, который 

облегчает совершение преступления (например, выстрел из пистолета 

по замку для взлома двери в квартиру в целях хищения). Однако если 

кто-то совершит хищение пистолета, то он будет выступать уже в ка-

честве предмета преступления. 

Общественно опасные последствия и причинная связь могут вы-

ступать в качестве обязательных признаков состава в преступлениях 

с материальной конструкцией объективной стороны, то есть в таких 

составах, где законодатель прямо предусматривает конкретные по-

следствия (например, крупный ущерб в результате присвоения автор-

ства в ст. 146 УК РФ).  

Обязательными признаками субъекта преступления являются:  

— физическое лицо (в отличие от других отраслей права, где 

субъектом правонарушения может выступать юридическое лицо);  
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— достижение установленного законом возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность (ст. 20 УК РФ);  

— вменяемость лица (способность лица осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий и руководить ими).  

Факультативными признаками субъекта являются:  

— признаки специального субъекта (к ним, в частности, относятся 

признаки, характеризующие государственно-правовой статус лица, 

должностное положение, семейно-родственные отношения и др.).  

Обязательным признаком субъективной стороны преступления 

является вина. Под виной понимается психическое отношение лица 

к совершенному деянию и наступившим последствиям, которое мо-

жет быть выражено в форме умысла (ст. 25 УК РФ) или неосторож-

ности (ст. 26 УК РФ). 

К факультативным признакам субъективной стороны относятся:  

— мотив (внутреннее побуждение, которое толкает лицо на со-

вершение преступления, например, корысть);  

— цель (преступный результат, к которому стремится виновное 

лицо, например, цель скрыть другое преступление);  

— эмоциональное состояние виновного (состояние аффекта). 

Состав каждого преступления, предусмотренного Особенной 

частью УК РФ, имеет свой набор обязательных признаков, которые 

закреплены в законе. Установление в совершенном деянии всех обя-

зательных для конкретного состава преступления признаков образует 

основание для привлечения лица к уголовной ответственности. 

3. Виды составов преступлений 

В теории уголовного права составы преступлений подразделя-

ются на виды по различным основаниям. 

В качестве первого основания выступает степень обществен-

ной опасности. Степень общественной опасности показывает, 

насколько сильно причинен вред общественным отношениям, охра-

няемым уголовным законом. В зависимости от степени обществен-

ной опасности выделяют: 

а) основной состав преступления (имеет базовую степень обще-

ственной опасности, которая имеется в каждом случае совершения 

данного вида преступления и не содержит в себе ни смягчающих, ни 

отягчающих обстоятельств), например, простое убийство, предусмот-

ренное частью 1 статьи 105 УК РФ); 



 

31 

б) состав со смягчающими обстоятельствами или привилегиро-

ванный состав (имеет меньшую степень общественной опасности де-

яния по сравнению с основным составом, обусловленную наличием 

конкретных смягчающих обстоятельств), в качестве примера можно 

привести убийство при превышении пределов необходимой обороны, 

предусмотренное статьей 108 УК РФ; 

в) состав с отягчающими обстоятельствами или квалифициро-

ванный состав (имеет повышенную степень общественной опасности 

деяния по сравнению с основным составом за счет наличия обстоя-

тельств, увеличивающих общественную опасность), например, пункт 

«е» части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает ответственность за 

убийство, совершенное общеопасным способом. 

В качестве второго основания выступает способ описания зако-

нодателем признаков состава преступления. В зависимости от этого 

выделяют: 

а) простые составы преступлений (при описании преступления все 

признаки состава представлены в единственном экземпляре), например, 

в составе кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) указан один объект — отношения 

собственности, одно деяние — хищение, один способ — тайный;  

б) сложные составы преступлений (при описании преступления 

некоторые признаки состава представлены в двойном экземпляре, то 

есть имеется либо несколько объектов, либо действий, либо форм ви-

ны), например, разбой (ст. 162 УК РФ) посягает на два объекта — 

собственность и здоровье личности). 

В качестве третьего основания выступает конструкция (количе-

ство обязательных признаков) объективной стороны преступления. 

В зависимости от этого в уголовном праве выделяют: 

— формальные составы преступлений (обязательным призна-

ком объективной стороны в данных составах является только обще-

ственно опасное деяние, и преступление считается оконченным 

в момент совершения такого деяния, например, ст. 125 УК РФ 

«Оставление в опасности»); 

— материальные составы преступлений (объективная сторона та-

ких составов характеризуется тремя обязательными признаками: 1) об-

щественно опасное деяние; 2) общественно опасные последствия; 

3) причинная связь. Преступление с материальным составом считается 

оконченным с момента наступления общественно опасных послед-

ствий, например, убийство окончено с момента наступления смерти).  
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Как разновидность формального состава следует выделить усе-

чённый состав преступления, в котором (законодатель момент окон-

чания преступления переносит на более ранние стадии совершения 

преступления, например, разбой (ст. 162 УК РФ) — на стадию поку-

шения, бандитизм (ст. 209 УК РФ) — на стадию приготовления). 

4. Состав преступления как элемент юридической оценки  

(квалификации) содеянного 

Когда совершается какое-либо происшествие, нарушающее права 

и законные интересы личности, общества или государства, основная 

задача правоохранительных органов дать ему юридическую оценку, то 

есть определить, какое именно правонарушение совершено: граждан-

ско-правовое, административное или уголовное (преступление).  

Квалификация представляет собой установление и юридическое 

закрепление точного соответствия между признаками совершенного 

общественно опасного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного конкретной уголовно-правовой нормой
1
.  

Квалификация понимается и как процесс юридической оценки, 

и как ее результат, который осуществляется на разных этапах: перво-

начальный — на стадии проверки сообщения о преступлении, про-

межуточный — при составлении обвинительного заключения и ито-

говый — юридическая оценка, данная в приговоре суда.  

Основным инструментом, который используется при квалифи-

кации, является состав преступления, его элементы и признаки. 

Именно наличие признаков конкретного состава преступления уста-

навливают сотрудники правоохранительных органов и суда в ходе 

расследования по уголовному делу. И если в совершенном деянии 

были установлены все основные признаки конкретного состава пре-

ступления (признаки объекта, объективной стороны, субъекта и субъ-

ективной стороны), то деяние может быть квалифицировано по соот-

ветствующей уголовно-правовой норме. Так, при расследовании кра-

жи устанавливают нарушение права собственности конкретного лица, 

похищенное имущество, его стоимость, каким образом имущество 

было изъято, был ли причинен ущерб, наличие умысла и корыстной 

цели у субъекта, его возраст и вменяемость. Таким образом, признаки 

состава преступления определяют основание уголовной ответствен-

                                           
1
 См.: Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений.  2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М., 2004. — 304 с. 
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ности и служат инструментом для юридической оценки (квалифика-

ции) содеянного.  

В процессе квалификации необходимо помнить, что есть схожие 

преступления, которые отличаются по одному или нескольким призна-

кам состава. Например, кража и грабеж отличаются по способу изъятия 

имущества, а умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоро-

вью — по последствиям. Следовательно, признаки состава преступле-

ния позволяют отграничивать преступления друг от друга. 

Также в некоторых составах преступления не все признаки мо-

гут иметь обязательное значение при квалификации, но их наличие 

может учитываться при назначении наказания в качестве обстоятель-

ств, отягчающих или смягчающих наказание в соответствии со стать-

ями 61 и 63 УК РФ. Например, применение оружия не является обя-

зательным признаком состава убийства, но факт его применения при 

убийстве может учитываться как обстоятельство, отягчающее наказа-

ние, предусмотренное пунктом «к» части 1 статьи 63 УК РФ. 

Таким образом, состав преступления является инструментом 

юридической оценки деяния и юридическим основанием уголовной 

ответственности. Однако установление в совершенном деянии всех 

признаков состава преступления в процессе квалификации необходи-

мо соотносить с другими институтами общей части уголовного права, 

такими как институт соучастия, институт неоконченного преступле-

ния и институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

и только в этом случае вопрос о необходимости привлечения лица 

к уголовной ответственности может быть разрешен правильно. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое состав преступления? 

2. Чем отличается преступление от состава преступления? 

3. Какие элементы и признаки входят в состав преступления? 

4. Назовите основания классификаций составов преступлений. 

5. Перечислите виды составов преступлений. 
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ТЕМА 4  

НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.  

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

2. Добровольный отказ от преступления. 

3. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

4. Виды соучастников. 

5.  Формы и виды соучастия, их уголовно-правовое значение. 

 

В рамках дисциплины «Основы уголовного права», мы переходим 

к изучению уголовно-правовых институтов неоконченного преступле-

ния и соучастия в преступлении, которым в Общей части УК РФ по-

священы главы 6–7. 

1. Понятие и виды стадий совершения  

умышленного преступления 

Уголовное право выделяет три стадии умышленного преступле-

ния: приготовление, покушение и оконченное преступление. Под ни-

ми понимаются определенные этапы развития преступной деятельно-

сти, которые различаются по характеру, объему совершаемых дей-

ствий (степени выраженности объективной стороны конкретного 

преступления) и моменту прекращения преступного поведения. Ста-

дии отражают собой различную степень реализации преступного 

умысла лица, что в свою очередь влияет и на разную степень обще-

ственной опасности посягательства. 

Оконченным преступлением (ч. 1 ст. 29 УК РФ) признается 

деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмот-

ренного конкретной статьей Особенной части УК РФ. Неокончен-

ным преступлением (ч. 2 ст. 29 УК РФ) признаются приготовление 

к преступлению и покушение на преступление.  

Вопрос о наличии оконченного преступления решается в зави-

симости от конструкции соответствующего состава преступления, 

описанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. В науке 

уголовного права рассматриваются три вида составов: материаль-

ный, формальный, усеченный, которые были рассмотрены в теме 3. 

Приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) определя-

ется как приискание, изготовление или приспособление лицом 
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средств или орудий совершения преступления, приискание соучаст-

ников преступления, сговор на совершение преступления либо иное 

умышленное создание условий для совершения преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим 

от этого лица обстоятельствам. 

Приготовление отличается от покушения на преступление тем, 

что оно несет в себе лишь угрозу объекту преступления, создает 

своеобразный плацдарм, облегчающий совершение преступления 

в будущем. Уголовная ответственность возможна лишь за приготов-

ление к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ.  

Объективную сторону приготовления может образовывать: — 

Приискание средств или орудий совершения преступления, под кото-

рым понимается любой способ их приобретения, как правомерный 

(покупка, находка и т. п.), так и противоправный (хищение, вымога-

тельство, незаконное приобретение оружия и т. д.); 

Средства совершения преступления — это предметы матери-

ального мира, которые способствуют осуществлению посягательства, 

облегчают его совершение в будущем (транспортные средства, под-

дельные документы и т. п.). 

В отличие от средств, орудия — это предметы, которыми пре-

ступник пользуется в процессе непосредственного исполнения пре-

ступления, то есть полностью или частично выполняет объективную 

сторону преступления. 

Одни и те же предметы могут в одном случае являться сред-

ством совершения преступления, а в другом — орудием. Например, 

огнестрельное оружие можно использовать для взлома замков (сред-

ство), а при убийстве — для лишения человека жизни (орудие).  

— Изготовление — технологический процесс создания средств 

и орудий совершения преступления, который может осуществляться 

как в промышленных, так и в кустарных условиях. 

— Приспособление — это видоизменение свойств предмета пу-

тем его частичной переработки (например, конструктивные измене-

ния газового оружия для использования в качестве огнестрельного, 

укорачивание ствола охотничьего ружья и т. п.). 

— Приискание соучастников преступления — вербовка со-

участников для будущего преступления путем шантажа, обещаний 

угроз и т. п. 
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— Сговор на совершение преступления — это достижение согла-

шения между двумя или более лицами о совершении преступления. 

— Иное умышленное создание условий для совершения преступ-

ления выражается в самых разнообразных действиях — это может 

быть составление плана преступления, выслеживание жертвы, изуче-

ние постов охраны и т. п.  

Приготовление включает в себя не только объективные, но 

и субъективные признаки. Так, приготовление возможно лишь с пря-

мым умыслом — виновный сознает, что своими действиями он созда-

ет условия для совершения преступления и желает их создать.  

Следует отметить, что некоторые приготовительные действия 

могут содержать в себе признаки оконченного преступления (органи-

зация вооруженной банды (ст. 209 УК РФ), преступного сообщества 

(ст. 210 УК РФ), вербовки наемников (ст. 359 УК РФ) и т. д.  

Наказание за приготовление не может составлять более полови-

ны максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ (ч. 2 

ст. 66 УК РФ). Не может быть назначена за приготовление и смертная 

казнь либо пожизненное лишение свободы (ч. 4 ст. 66 УК РФ).  

Следующей стадией, на которой может быть прервано преступ-

ление, является покушение. Под покушением (ч. 3 ст. 30 УК РФ) по-

нимаются умышленные действия (бездействия) лица, непосредствен-

но направленные на совершение преступления, если при этом пре-

ступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам.  

В покушении на преступление (в отличие от приготовления) 

происходит непосредственное вторжение в объект преступления, то 

есть лицо начало выполнение объективной стороны преступления, но 

не довело его до конца по независящим от воли виновного обстоя-

тельствам. Например, произвел выстрел в человека, но произошла 

осечка, незавершённость в данном случае состоит в ненаступлении 

общественно опасных последствий в виде смерти. 

С субъективной стороны покушение — это только умышленное 

деяние, при этом умысел может быть только прямым.  

Принцип субъективного вменения позволяет на основе различ-

ного содержания интеллектуального момента покушения выделить 

два его вида: неоконченное и оконченное покушение.  

Неоконченное покушение имеет место тогда, когда в момент его 

совершения виновный сознает, что он не выполнил всех необходи-
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мых действий, которые привели бы к наступлению преступного ре-

зультата. Например, преступник проник на охраняемую территорию 

в целях хищения, но был задержан работником охраны.  

Оконченное покушение характеризуется тем, что виновный в со-

ответствии со своими субъективными представлениями сознает, что 

он выполнил необходимый перечень действий, но они не привели 

к наступлению последствий.  

Можно выделить третью разновидность — негодное покушение, 

когда покушающийся заблуждается относительно фактических 

свойств предмета либо средств или орудий совершения преступления 

(негодный предмет и покушение с негодными средствами). Напри-

мер, выстрел или удар ножом в уже мертвого человека, выстрел из 

непригодного ружья и т. п.  

Наказание за покушение не может быть более трех четвертей 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ (ч. 3 

ст. 66 УК РФ). Не может быть назначена за покушение и смертная 

казнь либо пожизненное лишение свободы (ч. 4 ст. 66 УК РФ).  

2. Добровольный отказ от преступления 

Добровольный отказ от преступления (ст. 31 УК РФ) — это 

прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекраще-

ние действий (бездействий), непосредственно направленных на со-

вершение преступления, если лицо осознавало возможность доведе-

ния преступления до конца.  

Основные условия добровольного отказа — добровольность 

и окончательность (ч. 2 ст. 31 УК РФ).  

Добровольность отказа означает, что лицо, совершающее пре-

ступление, сознательно, по собственной воле принимает решение об 

отказе от доведения преступления до конца. Важным обстоятель-

ством, характеризующим добровольность, является осознание винов-

ным возможности реализовать свой преступный замысел, довести 

преступление до конца. Мотивация добровольности отказа уголовно-

правового значения не имеет. Это может быть жалость к жертве, 

страх перед будущим наказанием, раскаяние и т. п.  

Окончательность отказа означает, что лицо, начавшее совер-

шать преступление, прекращает свою преступную деятельность со-

всем и полностью, а не переносит момент завершения преступления 

на более поздний срок.  
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Лицо не подлежит уголовной ответственности при добровольном 

отказе, за исключением, если в фактически совершенном им деянии со-

держится иной состав преступления (например, виновный отказался от 

убийства, но при этом он хранит огнестрельное оружие незаконно). 

При добровольном отказе организатора, подстрекателя, пособ-

ника, предусмотрены дополнительные требования (ч. 3 ст. 31 УК РФ). 

Организатор и подстрекатель должны своевременно предупредить 

органы власти о готовящемся преступлении или принять необходи-

мые меры к недопущению совершения преступления исполнителем. 

Если их действия не привели к предотвращению совершения пре-

ступления исполнителем, то предпринятые меры могут быть призна-

ны смягчающим обстоятельством. Пособник же должен предпринять 

все зависящие от него меры, чтобы предотвратить преступление.  

3. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

Под соучастием в преступлении (ст. 32 УК РФ) понимается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления.  

Как особая форма преступной деятельности соучастие характе-

ризуется рядом объективных и субъективных признаков. К объектив-

ным признакам относится участие в преступлении двух или более 

лиц (количественный признак) и совместность их деятельности (ка-

чественный признак). К субъективному — умышленное отношение 

к совершаемому совместно умышленному преступлению. 

Первый объективный признак предполагает участие в преступ-

лении двух субъектов, способных нести уголовную ответственность 

за совершенное общественно опасное деяние, то есть вменяемых 

и достигших установленного уголовным законом возраста. Использо-

вание годным в уголовно-правовом смысле субъектом для соверше-

ния преступления невменяемого или несовершеннолетнего, не до-

стигшего возраста уголовной ответственности, не образует соучастия.  

Вторым объективным, качественным признаком соучастия явля-

ется совместность, которая предполагает взаимодействие лиц в про-

цессе выполнения определенной деятельности. Совместная деятель-

ность образуется для того, чтобы стал возможным результат вообще 

либо чтобы он был достигнут в более короткие сроки. 

Субъективный признак соучастия складывается из двух состав-

ляющих: во-первых, соучастники умышленно участвуют в совершае-
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мом совместно преступлении; во-вторых, участвуют они в соверше-

нии именно умышленного преступления.  

4. Виды соучастников 

В процессе совместного совершения преступления его соучаст-

ники в одних случаях могут выполнять одинаковые по своему объек-

тивному содержанию действия, непосредственно предусмотренные 

в статье Особенной части УК РФ. Это случаи так называемого соис-

полнительства, когда действия всех соучастников квалифицируются 

одинаково как исполнителей преступления.  

В других же случаях между соучастниками существует разделе-

ние ролей и отдельные из них не участвуют непосредственно в выпол-

нении действий, составляющих объективную сторону соответствующе-

го преступления. Именно для данного рода ситуаций законодатель 

предусмотрел институт соучастия и определил виды соучастников, 

подлежащих ответственности за совместно совершенное деяние.  

Согласно статье 33 УК РФ соучастниками преступления при-

знаются: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление, либо непосредственно участвовавшее в его соверше-

нии совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, 

совершившее преступление посредством использования других лиц, 

не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменя-

емости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Организатор — это лицо, организовавшее совершение пре-

ступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создав-

шее организованную группу или преступное сообщество (преступ-

ную организацию) либо руководившее ими. 

Организация совершения преступления может заключаться 

в подборе и подготовке соучастников, разработке плана совершения 

преступления и тому подобных действиях, направленных на вовлече-

ние других лиц в процесс совершения преступления.  

Руководство исполнением преступления означает управление 

деятельностью уже сложившихся соучастников: распоряжение ими 

на месте непосредственного совершения преступления, распределе-

ние между ними обязанностей и другие подобные действия.  

Подстрекатель — это лицо, склонившее другое лицо к совер-

шению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. Деятельность подстрекателя состоит в возбуждении у дру-
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гого лица решимости совершить конкретное преступление. Подстре-

кателем, таким образом, может признаваться лицо, явившееся иници-

атором преступления.  

Подстрекательство предполагает склонение другого лица к со-

вершению конкретного преступления. Не может рассматриваться 

в качестве подстрекателя лицо, которое, не склоняя другое лицо к со-

вершению конкретного преступления, развивает у него дурные 

наклонности, аморальные взгляды или одобряет, поощряет в общей 

форме преступную деятельность. 

Подстрекатель, в отличие от организатора, преследует лишь 

цель породить у другого лица преступный умысел и решимость его 

осуществить. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий, а также лицо заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления 

либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Функция пособника заключается в оказании содействия испол-

нителю или другим соучастникам. Перечень форм пособничества да-

ется в законе, и он является исчерпывающим, что имеет немаловаж-

ное значение для единообразного понимания пособнической деятель-

ности и четкого ограничения круга лиц, которые могут быть призна-

ны пособниками.  

Пособничество делится на интеллектуальное и физическое. Пер-

вое из них состоит в даче советов, указаний, предоставлении информа-

ции, обещании скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступ-

ным путем, равно как и обещание приобрести или сбыть эти предметы.  

Физическое пособничество состоит в предоставлении средств 

или орудий совершения преступления либо устранении препятствий.  

5. Формы и виды соучастия, их уголовно-правовое значение 

В теории и на практике выделяют два основных критерия клас-

сификации соучастия в преступлении по формам (видам). Во-первых, 

по характеру выполнения соучастниками объективной стороны со-

вершаемого преступления. Во-вторых, по наличию или отсутствию 
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между соучастниками предварительного сговора на совместное со-

вершение преступления.  

В зависимости от отношения к выполнению соучастниками объек-

тивной стороны преступления различают простое и сложное соучастие.  

Простое соучастие, именуемое также соучастием без распреде-

ления ролей или соисполнительством, имеет место в тех случаях, ко-

гда в непосредственном совершении деяния (или хотя бы его части), 

образующего объективную сторону соответствующего состава пре-

ступления, принимают участие два или более лица, являющиеся со-

участниками этого преступления. Например, два лица, совместно 

наносящие удары потерпевшему, причиняют его здоровью вред. 

Сложное соучастие, именуемое также соучастием с распреде-

лением ролей или соучастием в тесном смысле слова, имеет место, 

когда между отдельными соучастниками преступления распределя-

ются роли исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

Например, подстрекатель уговаривает исполнителя избить потерпев-

шего, что исполнитель и осуществляет без непосредственного уча-

стия подстрекателя в избиении потерпевшего. 

Статья 35 УК РФ называет следующие формы соучастия: 

а) группа лиц, 

б) группа лиц по предварительному сговору,  

в) организованная группа,  

г) преступное сообщество (преступная организация). 

Группа лиц представляет собой такую форму соучастия, которая 

характеризуется совместной деятельностью двух и более исполните-

лей без предварительного сговора.  

Группой лиц по предварительному сговору признается объеди-

нение двух или более исполнителей, которые заранее договорились 

о совместном совершении преступления.  

Организованная группа представляет собой устойчивую группу 

лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Признак устойчивость, отличает ее от группы лиц по 

предварительному сговору. Об устойчивости могут свидетельство-

вать: планирование преступной деятельности, предварительный под-

бор соучастников и распределение ролей между ними, обеспечение 

заранее мер по сокрытию преступления, подготовка средств для со-

вершения преступления и т. п.  

Для ответственности участников организованной группы, в от-

личие от группы лиц по предварительному сговору, не имеет значе-
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ния, состояла ли она только из соисполнителей или между ними су-

ществовало разделение ролей. 

Преступное сообщество (преступная организация) представля-

ет собой структурированную организованную группу или объединение 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или не-

скольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения пря-

мо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Под структурированной организованной группой следует пони-

мать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую 

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

стабильностью состава и согласованностью своих действий. Как пра-

вило, характерным для преступного сообщества является наличие 

в обороте значительных материальных средств, качественная техни-

ческая оснащенность, использование приемов и способов конспира-

ции, разведки и контрразведки, наличие связей с государственными, 

в том числе с правоохранительными, органами. 

Законодатель учитывает совершение преступления в той или 

иной форме соучастия как квалифицированный и особо квалифици-

рованный состав соответствующих преступлений, влекущих более 

строгое наказание. 

Кроме того, согласно пункту «в» части 1 статьи 63 УК РФ со-

вершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предва-

рительному сговору, организованной группы или преступного сооб-

щества (преступной организации) является обстоятельством, отягча-

ющим наказание, и должно учитываться при его назначении.  

Однако здесь следует иметь в виду, что согласно части 2 этой же 

статьи, в случаях, если это обстоятельство предусмотрено соответ-

ствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака пре-

ступления, оно само по себе не может повторно учитываться при 

назначении наказания.  

Уголовная ответственность соисполнителей наступает по статье 

Особенной части, предусматривающей ответственность за преступ-

ление, совершенное ими совместно. Организатор, подстрекатель 

и пособник в соответствии с частью 3 статьи 34 УК РФ также отве-

чают по статье, предусматривающей наказание за совершенное пре-

ступление, но со ссылкой на статью 33 УК РФ. В тех же случаях, ко-
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гда они являлись одновременно и соисполнителями преступления, 

применение статьи 33 УК РФ не требуется.  

Ответственность соучастников определяется характером и степе-

нью фактического участия каждого из них в совершении преступления.  

Эксцесс исполнителя (ст. 36 УК РФ) — это совершение испол-

нителем преступления, не охватывавшегося умыслом других со-

участников. Эксцесс исполнителя — это его собственное деяние; оно 

не может вменяться другим соучастникам, поскольку в данном слу-

чае утрачивается совместность умысла в отношении этого деяния.  

В уголовно-правовой литературе принято различать количе-

ственный и качественный эксцессы. Первый из них состоит в том, 

что исполнитель совершает преступление, согласованное с другими 

соучастниками, но при этом отходит от совместного замысла в плане 

выбора способа его совершения или иных моментов, влияющих на 

степень общественной опасности содеянного, вследствие чего совер-

шенное преступление становится более тяжким. Например, при нали-

чии сговора на хищение чужого имущества в значительном размере, 

исполнитель похищает его в крупном размере.  

При качественном эксцессе исполнитель совершает иное, не со-

гласовывавшееся с другими соучастниками деяние. Так, исполнитель 

кражи, будучи застигнутым в чужой квартире хозяином, совершает 

его убийство.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая деятельность, связанная с совершением преступления, 

признаётся приготовлением? 

2. Что понимается под покушением и каковы его виды? 

3. На каких стадиях возможен добровольный отказ от пре-

ступления? 

4. Назовите и раскройте признаки соучастия. 

5. Кто признаётся исполнителем преступления? 
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ТЕМА 5  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  

ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

2. Необходимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

4. Крайняя необходимость. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

Если один вменяемый человек двадцати, например, лет от роду 

умышлено причинил смерть другому человеку — является ли это де-

яние убийством?  

Уголовный закон предусматривает развитие событий, когда та-

кое деяние не только не является общественно опасным, но может 

стать и полезным для общества. Например, если лицо, обороняясь 

правомерно, причинил смерть посягающему на его жизнь виновному. 

Однако это только частный пример лишь одного обстоятельства, ис-

ключающего преступность деяния. 

Рассмотренные ниже нормы позволяют сотрудникам органов 

внутренних дел эффективно противодействовать преступным про-

явлениям. 

1. Понятие и виды обстоятельств,  

исключающих преступность деяния 

Одной из задач отечественного уголовного законодательства яв-

ляется охрана общественных отношений от преступных посяга-

тельств. Для ее реализации в УК РФ закрепляются не только пре-

ступления и наказания за их совершение, но и определенные обстоя-

тельства, при наличии которых деяние, отраженное объективно как 

преступление, не является (перестает быть) таковым. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния — это об-

стоятельства, которые позволяют оценивать деяния, закрепленные 

в Особенной части УК РФ как правомерные. В отличие от преступле-
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ния, обстоятельства, исключающие преступность деяния, обусловли-

вают правомерность деяния в силу отсутствия вины как отрицатель-

ного отношения лица к общественным ценностям. Данные обстоя-

тельства свидетельствуют об отсутствии стремления лица причинить 

вред общественным отношениям. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, закреп-

лены в главе 8 УК РФ. К ним относятся: необходимая оборона; при-

чинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; 

обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения. 

2. Необходимая оборона 

Положения о необходимой обороне в равной мере распространя-

ются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной спе-

циальной подготовки и служебного положения, а также независимо 

от возможности избежать общественно опасного посягательства или 

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

ст. 37 УК РФ). Тем самым, право на необходимую оборону имеют все 

граждане. При этом у сотрудника органов внутренних дел необходи-

мая оборона является обязанностью. Если гражданин равнодушно 

может пройти мимо совершающегося преступления (например, убий-

ства) без каких-либо для него негативных юридических последствий, 

то сотрудник органов внутренних дел обязан защитить (оборонять) 

потерпевшего. Такая обязанность имеет место независимо от того, 

находится упомянутый сотрудник на службе или нет. 

Согласно части 1 статьи 37 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обо-

роны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или дру-

гих лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства, если это посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или дру-

гого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого наси-

лия. Исходя из приведенной нормы видно, что если возникает угроза 

жизни человека, то вред может быть причинен любой, даже смерть. 

О направленности посягательства на жизнь человека могут свиде-

тельствовать характер действий посягающего: нанесение ударов ору-

жием в жизненно важные органы, удушение потерпевшего и т. п.  

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для 

жизни обороняющегося или другого лица, должна быть реальной. 
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Ситуация должна обусловливать неизбежность применения насилия 

без промедления. Например, посягающий держит нож у шеи жертвы 

и сообщает последней о своем намерении нанести ранения, не совме-

стимые с жизнью. 

Если жизни обороняющегося нет угрозы, то он не вправе причи-

нить смерть посягающему. Так, в соответствии с частью 2 статьи 37 

УК РФ защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опас-

ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосред-

ственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, 

если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны, то есть умышленных действий, явно несоответствующих 

характеру и опасности посягательства. В этой части статьи речь идет 

обо всех остальных преступлениях, кроме преступлений, направлен-

ных на лишение жизни потерпевшего. Например, грабеж, который не 

предполагает насилия, опасного для жизни. Здесь очень сложен во-

прос соразмерности для правоприменительной практики. В каждом 

конкретном случае следователь или судья оценивает, насколько соот-

ветствует характер и степень общественной опасности посягатель-

ства, а также его интенсивность защитным, оборонительным мерам.  

В отличие от преступника обороняющийся не может знать о по-

сягательстве заранее. Оно, как правило, происходит неожиданно, что 

дает решающее преимущество виновному. Поэтому законодатель 

предусмотрел еще одну норму, которая укрепляет позиции потерпев-

шего при обороне. Согласно части 2
1
 статьи 37 УК РФ не являются 

превышением пределов необходимой обороны действия обороняюще-

гося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не 

могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

Суд или следователь должны оценить время, место, способ, обстановку 

посягательства и другие важные обстоятельства в каждом конкретном 

случае, чтобы признать посягательство неожиданным. 

Важно при необходимой обороне защищаться во временных рам-

ках нападения, когда оно началось (неминуемо начнется) и не окон-

чилось. Когда преступник уже не представляет опасности, право на 

необходимую оборону прекращается. Месть виновному после окон-

чания посягательства неправомерна. Здесь можно уже будет руковод-

ствоваться статьей 38 УК РФ, которую мы рассмотрим далее. Вер-
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ховный Суд РФ
1
 разъясняет, что состояние необходимой обороны мо-

жет иметь место в том числе в случаях, когда: защита последовала 

непосредственно за актом хотя и оконченного посягательства, но исхо-

дя из обстоятельств для обороняющегося лица не был ясен момент его 

окончания и лицо ошибочно предполагало, что посягательство продол-

жается; общественно опасное посягательство не прекращалось, а с оче-

видностью для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось пося-

гавшим лицом в целях создания наиболее благоприятной обстановки 

для продолжения посягательства или по иным причинам. 

Обычно состояние необходимой обороны возникает при нападе-

нии: покушении на убийство, на причинение тяжкого вреда здоро-

вью, изнасиловании, разбое и др. При этом посягательство должно 

быть реальным, а не существовать в воображении (показалось) обо-

роняющегося. Защите подлежат только правоохраняемые интересы. 

3. Причинение вреда при задержании лица,  

совершившего преступление 

Важным моментом в деятельности сотрудников органов внутрен-

них дел является задержание преступника. Согласно части 1 статьи 

38 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу, совер-

шившему преступление, при его задержании для доставления орга-

нам власти и пресечения возможности совершения им новых пре-

ступлений, если иными средствами задержать такое лицо не пред-

ставлялось возможным и при этом не было допущено превышения 

необходимых для этого мер. Верховный Суд РФ отмечает, что задер-

жание лица, совершившего преступление, может производиться и при 

отсутствии непосредственной опасности совершения задерживаемым 

лицом общественно опасного посягательства. При этом задержание 

такого лица осуществляется с целью доставить его в органы власти и 

тем самым пресечь возможность совершения им новых преступлений 

(см.: п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обо-

роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление» — далее Постановление). Если в процессе задержания, 

                                           
1
 В этой части работы приводятся положения постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление». 
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отмечается в Постановлении, задерживаемое лицо совершает обще-

ственно опасное посягательство, в том числе сопряженное с насили-

ем, опасным для жизни задерживающего его лица или иных лиц, либо 

с непосредственной угрозой применения такого насилия, причинение 

вреда в отношении задерживаемого лица следует рассматривать по 

правилам о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ). Задержать пре-

ступника имеет право любой гражданин. Для сотрудника органа 

внутренних дел — это обязанность. 

К лицам, совершившим преступление, следует относить лиц, со-

вершивших как оконченное, так и неоконченное преступление, а так-

же соучастников соответствующего преступления. При этом наличие 

вступившего в законную силу обвинительного приговора в отноше-

нии таких лиц не является обязательным условием при решении во-

проса о правомерности причинения им вреда в ходе задержания (п. 20 

Постановления). 

Вред, причиненный преступнику при задержании, будет правоме-

рен, если иным способом этого сделать невозможно. Правомерность же 

действий задерживающего оценивается индивидуально в каждом кон-

кретном случае в зависимости от обстоятельств задержания.  

Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержания), ко-

торые должны учитываться при определении размеров допустимого 

вреда, следует понимать все обстоятельства, которые могли повлиять 

на возможность задержания с минимальным причинением вреда за-

держиваемому (место и время преступления, непосредственно за ко-

торым следует задержание, количество, возраст и пол задерживаю-

щих и задерживаемых, их физическое развитие, вооруженность, 

наличие сведений об агрессивном поведении задерживаемых, их 

вхождении в состав банды, террористической организации и т. п.) 

(п. 22 Постановления). 

Вред причиняется только необходимый для достижения следую-

щих целей задержания: доставления преступника органам власти 

и пресечения возможности совершения им новых преступлений.  

В части 2 статьи 38 УК РФ закреплены положения о превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Таким превышением признается их явное несоответствие характеру 

и степени общественной опасности совершенного задерживаемым ли-

цом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необ-

ходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой 
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вред. Превышение рассматриваемых мер влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.  

В завершении рассмотрения данного вопроса приведем важные 

положения пункта 28 Постановления для сотрудников правоохрани-

тельных органов, относящихся и к необходимой обороне, и к причи-

нению вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

Сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и иные 

лица, которым законодательством разрешено применение оружия, спе-

циальных средств, боевой и специальной техники или физической силы 

для исполнения возложенных на них федеральными законами обязан-

ностей, не подлежат уголовной ответственности за причиненный вред, 

если они действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, 

положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих 

основания и порядок применения оружия, специальных средств, боевой 

и специальной техники или физической силы. 

Не может признаваться преступлением причинение вреда таким 

лицом, применившим оружие, специальные средства, боевую и спе-

циальную технику или физическую силу с нарушением установлен-

ного действующим законодательством порядка их применения, если, 

исходя из конкретной обстановки, промедление в применении ука-

занных предметов создавало непосредственную опасность для жизни 

людей или могло повлечь за собой иные тяжкие последствия (эколо-

гическую катастрофу, совершение диверсии и т. п.). 

4. Крайняя необходимость 

Законодатель попытался предусмотреть обстоятельства, исклю-

чающие преступность деяния применительно к типовым ситуациям. 

Необходимая оборона предусмотрена в целях нейтрализации нападе-

ния, а причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление, в своем названии, уже содержит указание на целеполага-

ние. Бывают ситуации, обусловливающие угрозу причинения вреда 

общественным отношениям, вызванные стихией, болезнями человека, 

действиями животных и человека. Когда возникает такая угроза, то 

лицо может причинить вред меньший угрожаемого третьим лицам, 

если иным образом избежать вреда не было возможности. Согласно 

части 1 статьи 39 УК РФ не является преступлением причинение вре-

да охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраня-
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емым законом интересам общества или государства, если эта опас-

ность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было 

допущено превышения пределов крайней необходимости. Например, 

из десяти деревянных домов загорелся (стихия или деятельность че-

ловека) первый. Лицо, разрушает второй и третий, чем предотвраща-

ет уничтожение огнем семи остальных домов. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 УК РФ превышением преде-

лов крайней необходимости признается причинение вреда, явно несо-

ответствующего характеру и степени угрожавшей опасности, и обстоя-

тельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным инте-

ресам был причинен вред равный или более значительный, чем предот-

вращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответствен-

ность только в случаях умышленного причинения вреда.  

Крайняя необходимость отличается от необходимой обороны 

следующими моментами: при крайней необходимости вред причиня-

ется меньший и третьим лицам, если было невозможно ликвидиро-

вать опасность иным способом, а источник опасности — болезни, 

стихия, действия животных. А при необходимой обороне вред при-

чиняется соразмерный посягающему, даже если есть возможность из-

бежать посягательства. 

5. Физическое или психическое принуждение 

В жизни нередки ситуации, когда преступники принуждают че-

ловека поступить нужным для них образом. Если человека бьют, свя-

зывают, вводят в его организм наркотические средства или психо-

тропные вещества, в результате чего он причиняет вред обществен-

ным отношениям. Такая ситуация характеризуется как физическое 

принуждение. И уголовная ответственность в таком случае может 

быть исключена. 

Так, согласно части 1 статьи 40 УК РФ не является преступле-

нием причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

в результате физического принуждения, если вследствие такого при-

нуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействи-

ем). Например, охранника связали, и он не смог выполнить функции 

по охране имущества. Его бездействие, в данном случае, не является 

уголовно наказуемым. 

Если же лицу угрожают убийством, причинением вреда здоро-

вью, то имеет место ситуация психического принуждения. В соответ-

ствии с частью 2 статьи 40 УК РФ вопрос об уголовной ответствен-
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ности за причинение вреда охраняемым уголовным законом интере-

сам в результате психического принуждения, а также в результате 

физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило воз-

можность руководить своими действиями, решается с учетом положе-

ний статьи 39 УК РФ. То есть, следователь или суд учитывает размер 

вреда, причиненного под влиянием психического принуждения — он 

должен быть меньше угрожаемого и оценивает факт невозможности 

предотвратить вред иным способом. Например, потерпевшему приста-

вили к голове пистолет и просят (настойчиво) произвести выстрел 

в другого человека. Если потерпевший выполнит указание, то его 

действия не будут правомерными — вред равный. 

6. Обоснованный риск 

Предусмотрел законодатель обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния и для ситуации, когда нет неминуемой опасности. 

Например, есть опасные заболевания, от которых погибает множество 

людей: СПИД, гепатит С и прочие. Быстро принять меры по спасению 

больных невозможно. Необходимо изобрести препарат и провести кли-

нические испытания. Последние должны проводиться в соответствии 

с нормативными требованиями. После проведения лабораторных ис-

следований, в случае подтверждения безопасности препаратов, после 

испытания их на животных, исследователи могут провести испытания 

на больных-добровольцах. Если указанной предварительной работы не 

проведено, то риск нельзя признать обоснованным. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-

ловным законом интересам при обоснованном риске для достижения 

общественно полезной цели (ч. 1 ст. 41 УК РФ). В соответствии с ча-

стью 2 статьи 41 УК РФ риск признается обоснованным, если указан-

ная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действи-

ями (бездействием), и лицо, допустившее риск, предприняло доста-

точные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным за-

коном интересам.  

Таким образом, очевидны условия правомерности обоснованно-

го риска: наличие общественно полезной цели, невозможность до-

стичь ее без риска, принятие достаточных меры для предотвращения 

вреда охраняемым уголовным законом интересам. При этом риск не 

признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой 

для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или 

общественного бедствия (ч. 3 ст. 41 УК РФ).  
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7. Исполнение приказа или распоряжения 

Согласно части 1 статьи 42 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, 

действующим во исполнение обязательных для него приказа или рас-

поряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда 

несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.  

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную 

ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо неза-

конных приказа или распоряжения исключает уголовную ответствен-

ность (ч. 2 ст. 42 УК РФ).  

Исходя из приведенных норм, незаконные приказы или распо-

ряжения исполнению не подлежат. Если лицо осознает их незакон-

ность и выполняет их, то он подлежит уголовной ответственности за 

умышленное преступление. Например, начальник приказывает со-

труднику правоохранительного органа применить пытки к задержан-

ному с целью получить быстро сведения о совершенном преступле-

нии. Выполнение такого приказа повлечет уголовную ответствен-

ность как исполнителя конкретного преступления. Понесет уголов-

ную ответственность и начальник, но не как исполнитель, а как, 

например, организатор преступления. В таких ситуациях необходимо 

применять нормы о соучастии в преступлении. 

Если же подчиненный не осознает незаконности приказа (неза-

конность неочевидна), то уголовная ответственность у него исключа-

ется, а начальник несет уголовную ответственность как исполнитель 

преступления (посредственное причинение вреда). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

2. Каковы условия правомерности необходимой обороны? 

3. В чём отличие необходимой обороны от крайней необходимости? 

4. При соблюдении каких условий риск считается обоснованным? 

5. Кто несёт ответственность за исполнение незаконного приказа? 
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ТЕМА 6  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Учебные вопросы: 
1. Преступления против жизни.  
2. Преступления против здоровья.  
3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
4. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности.  
5. Преступления против конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина.  
6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  
 
Преступления против личности перечислены в разделе VII 

УК РФ, в главах с 16 по 20, со статьи 105 по 157. Таким образом, ро-
довым объектом преступлений против личности являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие нормальную жизнедеятель-
ность человека, охраняющие права и свободы человека и гражданина. 

К числу преступлений против личности, в зависимости от видо-
вого объекта преступления, относятся: 

— предусмотренные главой 16 УК РФ преступления против 
жизни и здоровья; 

— предусмотренные главой 17 УК РФ преступления против 
свободы, чести и достоинства личности;  

— предусмотренные главой 18 УК РФ преступления против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности личности;  

— предусмотренные главой 19 УК РФ преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

— предусмотренные главой 20 УК РФ преступления против се-
мьи и несовершеннолетних.  

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в со-
ответствии со статьей 2 Конституции РФ 1993 г., поэтому защита 
этих прав и свобод — первоочередная обязанность государства. Осо-
бенная часть УК РФ, отражая конституционное определение прав 
личности как наиболее важных объектов охраны, открывается разде-
лом VII «Преступления против личности», в котором первое место 
занимает глава 16 «Преступления против жизни и здоровья». 

Родовым объектом этих преступлений являются права лично-
сти. УК РФ в статье 2 указывает на права и свободы человека и граж-
данина как на один из основных объектов уголовно-правовой охраны. 
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В части 2 статьи 2 УК РФ говорится, что для осуществления задач по 

охране названных объектов УК РФ определяет, какие опасные для 
личности, общества и государства деяния признаются преступления-
ми. На конституционном уровне права и свободы человека признаны 
неотчуждаемыми, принадлежащими от рождения и непосредственно 
действующими (ст. 17 и 18 Конституции РФ).  

 Глава 16 включает в себя преступления, которые посягают как 
на жизнь, так и на здоровье человека. В рамках данной главы можно 
выделить две самостоятельные группы преступлений, имеющих свой 
непосредственный объект: преступления против жизни (ст. 105–110

2
 

УК РФ) и преступления против здоровья человека (ст. 111–125 
УК РФ). Преступления против жизни являются наиболее обществен-
но опасными преступлениями против личности, предусмотренными 
главой 16 раздела VII УК РФ, и законодатель в структуре Особенной 
части ставит их на первое место, так как они посягают на самое цен-
ное благо человека — жизнь. 

1. Преступления против жизни  

Непосредственным объектом преступлений против жизни яв-
ляется жизнь человека, то есть особая биологическая форма суще-
ствования, имеющая продолжительность, ограниченную рождением 
и смертью, определяющими таким образом начало и конец жизни. 

В соответствии с частью 1 статьи 53 федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» моментом рождения ребенка является мо-
мент отделения плода от организма матери посредством родов.  

Под началом жизни человека следует понимать такой этап физио-
логических родов, когда появилась возможность воздействовать на те-
ло ребенка. С этого момента объективно возникает право человека на 
охрану его жизни, жизнь становится объектом уголовно-правовой 
охраны. Посягательство на жизнь плода, находящегося в утробе жен-
щины, рассматривается как посягательство на ее здоровье вне зависи-
мости от срока беременности. В некоторых случаях такие действия мо-
гут образовывать состав преступления против здоровья. 

 Моментом завершения жизни следует считать смерть человека. 
Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 
биологической смерти (необратимой гибели человека). Смерть мозга 
наступает при полном и необратимом прекращении всех его функ-
ций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вен-
тиляции легких.  
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Объективная сторона большинства преступлений против жиз-

ни характеризуется общественно-опасным деянием (действием или 
бездействием), общественно-опасным последствием и причинной 
связью между ними.  

В некоторых составах преступления время, обстановка, способ 
совершения преступления имеют обязательное значение (например, 
во время родов или сразу после них в ст. 106 УК РФ, общеопасный 
способ убийства в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и т. п.). 

Составы большинства преступлений против жизни по конструк-
ции объективной стороны являются материальными, преступление 
признается оконченным с момента наступления общественно опас-
ных последствий — смерти потерпевшего.  

Субъективная сторона преступлений против жизни характери-
зуется как умышленной, так и неосторожной формой вины. Большин-
ство преступлений против жизни являются умышленными. Неосто-
рожная форма вины предусмотрена в статье 109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности».  

В некоторых составах мотивы и цели преступления выступают 
в качестве квалифицирующих признаков (например, в пп. «е

1
», «и», 

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в других случаях они могут влиять на назна-
чение виновному наказания. 

Субъектом преступлений против жизни является физическое, 
вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста уго-
ловной ответственности:  

— четырнадцати лет — за совершение преступления, предусмот-
ренного статьей 105 УК РФ; 

— шестнадцати лет — за преступления, предусмотренные стать-
ями 106–110

2
 УК РФ. 

Убийство (ст. 105 УК РФ) Понятие убийства содержится 
в части 1 статьи 105 УК РФ (так называемое «простое» убийство) 
и подразумевает умышленное причинение смерти другому челове-
ку. Преступное деяние при убийстве выражается в форме действия 
или бездействия.  

Действия выражаются в различном воздействии на организм че-
ловека (механическом, химическом, биологическом или психиче-
ском), физическом или психическом насилии, посягающем на анато-
мическую целостность или функции жизненно важных органов чело-
века. Способы причинения вреда могут быть самыми разными. 

Бездействие влечет уголовную ответственность только при 
условии, что на виновном лежала юридическая обязанность прини-
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мать меры по охране здоровья потерпевшего, предотвращению нега-

тивного воздействия на потерпевшего (непосредственной причиной 
наступления смерти являются в этом случае иные явления действи-
тельности: природа, механизмы, животные, иные люди и т. п.).  

 Деяние по причинению смерти должно быть неправомерным за 
исключением случаев исполнения смертной казни, наличия обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, а также ведения боевых 
действий. Наличие просьбы или согласия потерпевшего на причине-
ние смерти или случай эвтаназии не исключает противоправности 
причинения смерти. 

Состав преступления материальный, преступление будет яв-
ляться оконченным только в момент наступления смерти, если же 
смерть не наступила по независящим от виновного причинам, то дей-
ствия виновного квалифицируются как покушение на убийство.  

Мотив и цель не являются обязательными признаками состава 
простого убийства.  

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, 
является физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет. 

«Простое» убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) с объективной стороны 
характеризуется причинением смерти любым способом и при условиях, 
кроме указанных в части 2 статьи 105 УК РФ. К такому убийству отно-
сятся убийство в драке, ссоре, из неприязненных отношений. 

Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
Квалифицированное убийство предполагает наличие при совер-

шении данного преступления одного из 13 предусмотренных законом 
квалифицирующих признаков, таких как убийство двух и более лиц, 
убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным ли-
цом служебной деятельности или выполнением общественного долга, 
убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похище-
нием человека, а также иных признаков, перечисленных в части 2 
статьи 105 УК РФ.  

Статьи 106–108 УК РФ относятся к категории так называемых 

привилегированных составов убийства, то есть убийства, при со-
вершении которого имеют место существенные смягчающие наказа-
ние обстоятельства, вследствие наличия которых максимальное нака-
зание за совершение данных убийств не превышает пяти лет лишения 
свободы, а сами эти преступления относятся к категории преступле-
ний небольшой и средней тяжести.  
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Статья 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребёнка» 

предусматривает уголовную ответственность за убийство матерью 
рожденного ей ребенка, при этом убийство может быть совершено 
в течение суток после родов или же, в случае наличия для матери пси-
хотравмирующей ситуации, в течение четырех недель после родов. 

Статья 107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта» предусмат-
ривает уголовную ответственность за совершение убийства одного, 
двух или более лиц, совершенное в состоянии сильного душевного 
волнения, вызванного насилием, издевательствами, оскорблениями, 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего.  

Статья 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление» предусматривает 
уголовную ответственность за убийства, при которых лицо, при напа-
дении на него, превысило пределы необходимой обороны, установлен-
ные статьей 37 УК РФ, либо, при задержании лица, совершившего пре-
ступление, превысило пределы, установленные ст. 38 УК РФ.  

Статьей 109 УК РФ установлена уголовная ответственность за 
причинение смерти по неосторожности, и, таким образом, соверше-
ние преступления, предусмотренного данной статьей, убийством не 
является. Часть вторая данной статьи предусматривает уголовную от-
ветственность за причинение смерти по неосторожности, совершен-
ное лицом вследствие ненадлежащего исполнения им своих профес-
сиональных обязанностей. Примерами подобных преступлений могут 
являться нанесение потерпевшему в ходе драки удара или толчка, вы-
звавших падение с ударом головой о твердую поверхность, повлек-
шее смерть, или же неверно, с нарушением медицинских норм и пра-
вил, проведенная хирургическая операция, в результате которой 
наступила смерть оперируемого лица. 

2. Преступления против здоровья  

Родовым объектом рассматриваемой группы преступлений яв-
ляются права личности. 

Видовым объектом — жизнь и здоровье личности. Здоровье че-
ловека определяется как такое психическое и соматическое состоя-
ние, когда его органы и ткани функционируют нормально. 

Вред здоровью — это патологические изменения в организме 
человека, ухудшающие состояние его здоровья. Основной формой 
вреда здоровью является телесное повреждение. 
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Характер и степень тяжести вреда здоровью определяются су-

дебно-медицинской экспертизой. 
Наиболее часто встречающимися в практической деятельности 

правоохранительных и судебных органов являются преступления, 
предусмотренные статьями 111, 112, 115, 116, 119 УК РФ.  

Статья 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью» предусматривает уголовную ответственность за соверше-
ние деяний, как правило, в виде активных действий, направленных на 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, последствиях 
в виде расстройства здоровья и причинной связи между деянием 
и наступившим последствием.  

К тяжкому вреду здоровью относятся:  
— вред, опасный для жизни человека, который по своему харак-

теру непосредственно создает угрозу для жизни, или же вызывает 
развитие угрожающего жизни состояния; 

— вред, опасный для жизни человека, вызывающий расстрой-
ство жизненно важных функций организма человека, которое не мо-
жет быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно за-
канчивается смертью. 

— вред, не опасный для жизни, но являющийся тяжким по по-
следствиям, которые включают в себя: потерю зрения, потерю речи, 
потерю слуха, потерю какого-либо органа или утрату органом его 
функций, прерывание беременности, психическое расстройство, за-
болевание наркоманией либо токсикоманией, неизгладимое обезоб-
раживание лица (это телесное повреждение лица, в результате кото-
рого оно приобретает стойкий, то есть неустранимый без хирургиче-
ского вмешательства, эстетически неприятный, отталкивающий вид), 
значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем 
на одну треть, заведомо для виновного полную утрату профессио-
нальной трудоспособности потерпевшего. 

Субъективная сторона может выражаться как в прямом, так 
и в косвенном умысле. 

Субъектом умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
является лицо, достигшее четырнадцати лет. 

Статья 111 УК РФ имеет 4 части, в зависимости от наличия при 
совершении указанного преступления различных квалифицирующих 
признаков. При этом часть 4 указанной статьи предусматривает уго-
ловную ответственность за наступление по неосторожности смерти 
вследствие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.  
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Статья 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью» устанавливает уголовную ответственность за 
причинение средней степени тяжести вреда здоровью. При этом 
средней степени тяжести вредом здоровью признается вред, не опас-
ный для жизни и здоровья и не повлекший последствий, указанных 
в статье 111 УК РФ, но вызвавший длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее 
чем на одну треть.  

Статья 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью» устанавливает уголовную ответственность за причинение 
легкого вреда здоровью. При этом легким вредом здоровью признает-
ся вред, вызвавший кратковременное расстройство здоровья или не-
значительную стойкую утрату общей трудоспособности. При этом 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 24.04.2008 г. № 194н 
«Об установлении Медицинских критериев определения степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека» под кратковремен-
ным расстройством здоровья следует понимать временную утрату 
трудоспособности продолжительностью не свыше трех недель.  

Статья 116 УК РФ «Побои» устанавливает уголовную ответ-
ственность за нанесение побоев или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших по-
следствий, указанных в статье 115 УК РФ. От статьи 6.1.1 «Побои» 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ) указанное преступление отличается тем, что моти-
вом его совершения являются хулиганские или экстремистские по-
буждения, то есть данное преступление совершается либо из хули-
ганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной, религиозной ненависти.  

Статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью» устанавливает уголовную ответствен-
ность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
если имелись основания опасаться осуществления данной угрозы. 
Состав данного преступления формальный, оно является оконченным 
с момента осуществления указанной угрозы, выраженной в любой 
форме, при этом угроза должна быть реальной, а не надуманной.  

3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Свобода, честь и достоинство присущи каждому человеку с мо-
мента рождения. Согласно статье 150 Гражданского кодекса Россий-
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ской Федерации (ГК РФ) «Нематериальные блага», честь и достоин-

ство личности неотчуждаемы и не передаваемы иным способом. Эти 
ценности охраняются главой 17 УК РФ. 

Родовой объект рассматриваемых посягательств образуют 
общественные отношения, обеспечивающие охрану всей совокуп-
ности прав и свобод личности (право на жизнь, здоровье и телес-
ную неприкосновенность, право на свободу, честь и достоинство, 
право на половую неприкосновенность и половую свободу, консти-
туционные права и свободы, право на нормальное развитие семьи 
и несовершеннолетних). 

Видовой объект исследуемой группы преступлений представля-
ют собой общественные отношения, обеспечивающие защиту личной 
свободы человека, а также защиту чести, достоинства и репутации. 

К числу наиболее распространённых преступлений, предусмот-
ренных главой 17 УК РФ, относятся преступления, предусмотренные 
статьей 126 УК РФ «Похищение человека» и статьей 127 УК РФ «Не-
законное лишение свободы».  

В соответствии с пунктом 2 постановления № 58 Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.12.2019 г. «О судебной практике по делам 
о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 
людьми» под похищением человека следует понимать его незакон-
ные захват, перемещение и последующее удержание в целях совер-
шения другого преступления либо по иным мотивам, которые для 
квалификации содеянного значения не имеют. Данным преступлени-
ем нарушаются конституционные принципы, предопределяющие 
право граждан на личную свободу. 

Указанное в статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свобо-
ды» преступление отличается от преступления, указанного в статье 
126 УК РФ, тем, что при совершении незаконного лишения свободы 
отсутствуют такие элементы похищения человека, как незаконные 
захват и перемещение. То есть при незаконном лишении свободы 
имеет место только незаконное удержание человека помимо его воли 
в каком-либо определенном месте.  

4. Преступления против половой неприкосновенности  

и половой свободы личности  

Объектом при сексуальных посягательствах выступают половая 
неприкосновенность и половая свобода. 

Под половой свободой понимается право лица самостоятельно, 
без какого-либо принуждения, реализовывать свои половые интере-
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сы, удовлетворять свои сексуальные личные потребности без прину-

дительного воздействия на соответствующие интересы других лиц. 
Половая неприкосновенность определяется как обеспеченный 

законом запрет вступать в половую связь и совершать любые сексу-
альные действия с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего воз-
раста, призванный охранять их нравственное и физическое развитие. 

К числу указанных преступлений относятся следующие пре-
ступления: предусмотренные статьями УК РФ 131 «Изнасилование», 
132 «Насильственные действия сексуального характера», 133 «По-
нуждение к действиям сексуального характера», 134 «Половое сно-
шение и иные действия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста», 135 «Развратные действия».  

Наиболее распространёнными являются преступления, преду-
смотренные статьями 131 и 132 УК РФ.  

Объективная сторона изнасилования выражается в половом 
сношении мужчины с женщиной вопреки ее воле и согласию, сопро-
вождаемом насилием или угрозой его применения к потерпевшей или 
к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей (помимо воли потерпевшей). Потерпевшей по данному 
преступлению может являться только женщина. 

Под половым сношением следует понимать совершение в есте-
ственной форме полового акта между мужчиной и женщиной. Физи-
ческое насилие при изнасиловании применяется для того, чтобы по-
давить желание потерпевшей сопротивляться либо преодолеть оказы-
ваемое сопротивление. Физическое насилие может заключаться 
в удержании, связывании, нанесении побоев или совершении иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, причине-
нии легкого или средней тяжести вреда здоровью. 

Психическое насилие заключается в угрозе применить физиче-
ское насилие, выраженной словами, жестами, которые свидетель-
ствуют о реальном намерении виновного немедленного ее исполне-
ния. Угроза насилием может быть адресована не только потерпевшей, 
но и другим лицам. 

Изнасилование признается совершенным с использованием бес-
помощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно 
в силу своего физического или психического состояния (слабоумие 
или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное 
болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или пре-
старелый возраст и т. п.) не могло понимать характер и значение со-
вершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному 
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лицу. При этом лицо, совершая изнасилование, должно сознавать, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 
Особо квалифицирующими признаками данного преступления 

являются совершение его в отношении несовершеннолетней или же 
совершение лицом, ранее судимым за преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего.  

Преступление, указанное в статье 132 УК РФ, фактически ана-
логично указанному в статье 131 УК РФ, отличаясь от него лишь тем, 
что объективная сторона данного преступления предполагает совер-
шение не полового сношения в естественной форме, а совершение 
любых иных действий сексуального характера, в том числе мужелож-
ства и лесбиянства. Соответственно, потерпевшими по данному пре-
ступлению могут быть и мужчина, и женщина.  

5. Преступления против конституционных прав  

и свобод человека и гражданина  

УК РФ содержит обширную систему норм, направленных на 
борьбу с многочисленными посягательствами на основные неотъем-
лемые блага, права и свободы личности: жизнь, здоровье, честь, до-
стоинство, личную свободу и т. д. Все эти нормы объединены в раз-
деле VII УК РФ «Преступления против личности», главе 19 «Пре-
ступления против конституционных прав и свобод человека и граж-
данина». Законодатель рассматривает эти общественно опасные дея-
ния как разновидность посягательства на личность.  

Родовым объектом названных преступлений является совокуп-
ность прав и свобод человека и гражданина, а видовым, по которому 
выделены главы УК РФ, — та или иная их часть.  

С объективной стороны преступления, посягающие на консти-
туционные права человека и гражданина, совершаются, как правило, 
путем активных действий.  

Наиболее актуальными и распространенными среди указанных 
преступлений являются такие преступления, как предусмотренное 
статьей 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жиз-
ни», статьей 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» 
и статьей 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».  

Статья 137 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 
за незаконное собирание или распространение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его 
согласия либо распространение этих сведений в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся произведении или средствах мас-
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сой информации. Таким образом, сбор сведений о любых проявлениях 

личной жизни лица, осуществляемый ненадлежащим лицом либо в не 
установленном законом порядке является уголовным преступлением. 
Также уголовным преступлением является публичное распространение 
этих сведений, то есть сообщение их в любой форме хотя бы одному 
постороннему человеку. Уголовным преступлением является и разме-
щение данных сведений в сети «Интернет», в любых средствах массо-
вой информации, передача по радио или телевидению.  

Статья 139 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за нарушение неприкосновенности жилища, совершенное про-
тив воли проживающего в нем лица. При этом уголовная ответствен-
ность по данной статье наступает при любом незаконном проникно-
вении в чужую квартиру, частный дом либо иное помещение, посто-
янно или временно предназначенное для проживания. Следует отме-
тить, что в случаях, когда лицо незаконно проникает в чужое жилище 
и похищает оттуда чужое имущество, его действия квалифицируются 
по соответствующей статье УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за хищение с незаконным проникновением в жилище и не 
требуют дополнительной квалификации по статье 139 УК РФ.  

Статья 146 УК РФ предусматривает ответственность за нару-
шение авторских и смежных прав. Авторскими являются права авто-
ра на созданные им научные, технические, художественные или куль-
турные работы и произведения, то есть на интеллектуальную соб-
ственность. Смежными являются права иных лиц, как правило юри-
дических лиц, занимающихся производственной, торговой или иной 
коммерческой деятельностью, на реализацию указанной интеллекту-
альной собственности. Уголовная ответственность по данной статье 
наступает, когда виновное лицо объявляет себя автором чужого про-
изведения либо незаконно использует чужое произведение в личных 
целях: продает, демонстрирует, использует на производстве и т. п., 
причиняя в обоих случаях ущерб обладателю авторских или смежных 
прав на сумму более ста тысяч рублей.  

6. Преступления против семьи и несовершеннолетних  

Преступлениями против семьи и несовершеннолетних, преду-
смотренными главой 20 УК РФ (ст. 150–157) являются общественно 
опасные виновно совершенные противоправные деяния, посягающие, 
с одной стороны, на семью как ячейку общества, основанную на 
принципах кровного или иного родства, выполняющую социально 
полезные функции, в том числе по воспитанию, образованию и заботе 
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о детях; с другой стороны, на несовершеннолетних как субъектов 

общественных отношений, на их нормальное нравственное, психиче-
ское и физическое развитие. 

Родовым объектом преступлений, охваченных главой 20 УК РФ, 
является личность человека, рассматриваемая и как биологический ин-
дивид, и как субъект существующих общественных отношений. По-
этому в качестве объекта уголовно-правовой охраны закон предусмат-
ривает общественные отношения, обеспечивающие условия нормаль-
ного существования и всестороннего развития личности. 

Видовым объектом рассматриваемых преступлений являются 
общественные отношения, складывающиеся по поводу охраны инте-
ресов семьи, прав несовершеннолетних и нетрудоспособных членов 
семьи, интересы нормального развития подрастающего поколения.  

В практике следственных и судебных органов наиболее рас-
пространены такие предусмотренные указанной главой УК РФ пре-
ступления, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления (ст. 150), вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий (ст. 151), а также злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей (ст. 157).  

Статья 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления путем обещаний, угроз или иным способом, со-
вершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», преду-
сматривает ответственность для совершеннолетних лиц, совершивших 
указанные действия; при этом данное преступление является окончен-
ным, когда вовлеченный в совершение преступления несовершенно-
летний совершит либо оконченное преступление, либо покушение на 
преступление. Если же виновным были предприняты действия по во-
влечению несовершеннолетнего в совершение преступления, но пре-
ступление по независящим от виновного обстоятельствам совершено не 
было, то подобное деяние следует квалифицировать как покушение на 
предусмотренное статьей 150 УК РФ преступление.  

Статья 151 УК РФ аналогична статье 150 УК РФ, отличаясь от 
нее только тем, что данным преступлением несовершеннолетний во-
влекается в систематическое употребление спиртных напитков, 
одурманивающих веществ либо в занятия бродяжничеством или по-
прошайничеством. Систематическое употребление спиртных напит-
ков, по общему правилу, предполагает употребление не менее трех 
раз в течение непродолжительного периода времени (раз в неделю, 
каждый месяц). Квалифицирующим признаком данного преступления 
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является совершение тех же действий родителем, педагогом или 

иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего, а особо квалифицирующим — совершение 
этих действий с применением насилия или угрозой его применения. 
Наличие данных квалифицирующих признаков влечет назначение за 
указанное преступление более строгого наказания.  

Статья 157 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родите-
лей, совершенное неоднократно. При этом неоднократность означает, 
что ранее лицо, которое решением суда или нотариально заверенным 
соглашением было обязано к уплате алиментов, уже привлекалось за 
неуплату алиментов по административной статье 5.35.1 КоАП РФ и по-
сле этого в течение года снова совершило их неуплату. Подобные дей-
ствия влекут уже не административную, а уголовную ответственность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Чем отличаются тяжкий, средней тяжести и лёгкий вред 

здоровью? 
2. В чём отличие незаконного лишения свободы от похищения 

человека? 
3. Чем отличается изнасилование от насильственных действий 

сексуального характера? 
4. Какое нарушение авторских и смежных прав является пре-

ступным? 
5. Какие воздействия на несовершеннолетних посягают на инте-

ресы их нормального развития? 
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ТЕМА 7  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Учебные вопросы: 

1. Система преступлений против собственности. Понятие и при-

знаки хищения имущества. 

2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Систематизация преступлений. 

3. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступ-

лений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 

Преступления в сфере экономики предусмотрены разделом VIII 

Особенной части УК РФ, состоящей их трех глав: 21 «Преступления 

против собственности», 22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности», 23 «Преступления против интересов службы в ком-

мерческих и иных организациях. 

1. Система преступлений против собственности.  

Понятие и признаки хищения имущества 

Родовым объектом рассматриваемой группы преступлений яв-

ляются общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование экономики. 

Глава 21 УК РФ охраняет отношения собственности. Охрана 

собственности от преступных посягательств является одной из задач 

УК РФ, закрепленных в статье 2. В зависимости от характера посяга-

тельства все преступления против собственности можно классифици-

ровать следующим образом: 

 Корыстные преступления против собственности: 

а) хищения (ст. 158–162, 164 УК РФ); 

б) корыстные преступления против собственности, не содержа-

щие признаков хищения (ст. 163, 165, 166 УК РФ). 

2) Некорыстные преступления против собственности: уничто-

жение или повреждение чужого имущества (ст. 167, 168 УК РФ). 

Объединяет все преступления в главе 21 УК РФ единый видовой 

объект — собственность. Собственность является одновременно и эко-

номической, и правовой категорией. Экономическое содержание соб-

ственности как объекта преступления образуют отношения присвоения 

(для собственника) и отношения хозяйственного использования иму-

щества (для иного владельца). Правовое содержание собственности со-



 

67 

ставляют правомочия собственника, предоставленные ему законом. 

Гражданское законодательство Российской Федерации (ГК РФ) 

предусматривает защиту права собственности от посягательств на него, 

соединенных с нарушением владения и не соединенных с таковым. 

Обязательным признаком данной группы преступлений является 

предмет, которым выступает имущество: денежные средства, ценные 

бумаги, вещи, иное имущество, в том числе имущественные права.  

Объективная сторона составов преступлений выражается в фор-

ме действия или бездействия. В форме активного поведения соверша-

ется, например, кража, грабеж, разбой (ст. 158, 161, 162 УК РФ). 

Пассивное преступное поведение (бездействие) возможно, напри-

мер, в случае неисполнения обязанности лица поместить на банковский 

счет собственника вверенные ему денежные средства или вернуть на 

склад материальные ценности (ст. 160 УК РФ) или уничтожения (по-

вреждения) чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

По законодательной конструкции большинство составов преступ-

лений против собственности являются материальными, то есть требуют 

наступления ущерба. Преступления, предусмотренные ст. 162, 163, 

166 УК РФ, являются оконченными с момента совершения деяния 

и не требуют наступления ущерба. 

С субъективной стороны, за исключением неосторожного уни-

чтожения или повреждения чужого имущества (ст. 168 УК РФ) со-

вершаются умышленно. Умышленное уничтожение и повреждение 

чужого имущества может быть совершено как с прямым, так и с кос-

венным умыслом (ст. 167 УК РФ). Остальные преступления — только 

с прямым умыслом. 

Субъект преступных посягательств — физическое вменяемое ли-

цо, достигшее к моменту совершения преступления шестнадцатилетне-

го, а в некоторых случаях четырнадцатилетнего (ст. 158, 161–163, 166, 

ч. 2 ст. 167 УК РФ) возраста. 

Основную группу преступлений против собственности образуют 

хищения. Хищение подразделяется в теории права на формы (кражу, 

мошенничество, присвоение, растрату, грабеж, разбой) и виды (про-

стые, квалифицированные и особо квалифицированные). Федераль-

ный закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ внес дополнения в УК РФ — 

появилась группа специальных видов мошенничества (ст. 159
1
–159

6
). 

Федеральным законом от 3.07.2016 г. № 323-ФЗ текст главы 21 по-

полнился статьей 158
1
 УК РФ «Мелкое хищение». 
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Понятие «хищение» содержится в пункте 1 примечаний к статье 

158 УК РФ. Содержание понятия «хищения» позволяет выделить ряд 

признаков, которые в теории уголовного права подразделяют на объ-

ективные и субъективные.  

Прежде назовем объективные признаки хищения, которые ха-

рактеризуют его с внешней стороны:  

1) изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу ви-

новного или других лиц; 

2) противоправность изъятия и (или) обращения; 

3) безвозмездность изъятия (обращения); 

4) чужое имущество как предмет хищения; 

5) причинение реального имущественного ущерба собственнику 

или иному владельцу имущества. 

Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу винов-

ного или других лиц. Обращение имущества представляет собой уста-

новление фактического господства над предметом преступления — 

имуществом, то есть у преступника появляется возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

Противоправность изъятия и (или) обращения. Изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в свою пользу виновным совершаются 

противоправно. Это означает как отсутствие у виновного прав на по-

хищенное имущество (субъективный признак), так и запрещенность 

совершенных действий уголовным законом (объективный признак).  

Безвозмездность означает, что изъятие производится без соот-

ветствующего возмещения, то есть бесплатно или с символическим 

либо неадекватным возмещением.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ, посвященном 

ответственности за мошенничество, присвоение и растрату, содер-

жится следующая рекомендация: «…При установлении размера, в ко-

тором лицом совершены мошенничество, присвоение или растрата, 

судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновремен-

ной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в раз-

мере стоимости изъятого имущества»
1
. 

Причинение собственнику (владельцу) имущества реального 

ущерба, определяемого в отличие от упущенной выгоды только сто-

имостью похищенного. 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судеб-

ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
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Собственниками имущества в соответствии со ст. 212–214 

ГК РФ могут быть граждане, юридические лица (кроме государ-

ственных и муниципальных предприятий и финансируемых соб-

ственником учреждений), а также Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации или муниципальные образования. 

Иными владельцами имущества являются лица, осуществляю-

щие владение имуществом на праве пожизненного наследуемого вла-

дения, хозяйственного ведения, оперативного управления и по дру-

гим основаниям согласно закону или договору (аренды, хранения, пе-

ревозки и т. п.). 

Имущество как признак хищения должно отвечать следующим 

условиям: 

Во-первых, оно всегда материально (физический признак). Кри-

минализация кражи с банковского счета, а равно в отношении элек-

тронных денежных средств (ФЗ от 23.04.2018 г. № 111) в пункте «г» 

части 3 статьи 158 УК РФ расширила представление о свойствах 

предмета хищения, и фактически признала факт, что имущество мо-

жет и не обладать физическими свойствами. 

Во-вторых, оно должно иметь определенную хозяйственную 

ценность (экономический признак). Незначительная стоимость похи-

щенного может служить основанием для отказа в возбуждении уго-

ловного дела или его прекращения; 

В-третьих, им являются лишь объекты, в которые вложен чело-

веческий труд (социальный признак). Это обстоятельство отличает 

хищение от экологических преступлений
1
. 

В-четвертых, им является имущество, находящееся в чужой соб-

ственности (юридический признак). Собственное имущество не может 

быть предметом хищения. 

Следовательно, к предмету хищения можно относить продукты, 

напитки, бытовые товары, денежные средства, валюту, ценные бума-

ги, то есть все то, что выступает эквивалентом стоимости.  

Субъективные признаки хищения: 1) прямой умысел и 2) ко-

рыстная цель.  

Лицо осознает, что оно противоправно и безвозмездно изымает 

и (или) обращает в свою пользу или пользу других лиц чужое имуще-

ство, предвидит причиняемый вред и желает этого.  

                                           
1
 Жевлаков Э. Н. Общие вопросы квалификации преступлений в области охра-

ны окружающей среды. — М.: ВЮЗИ, 1986. С. 22, 27. 
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В зависимости от размера похищенного имущества или причи-

ненного ущерба УК РФ выделяет хищение, совершенное с причине-

нием значительного ущерба гражданину; хищение, совершенное 

в крупном и особо крупном размере. Первое их них выступает отяг-

чающим обстоятельством при совершении кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты, а второе и третье являются отягчающими 

и особо отягчающими обстоятельствами любого хищения независимо 

от его формы. 

Непосредственно в уголовном законе раскрываются понятия зна-

чительного ущерба, причиненного гражданину, крупного и особо круп-

ного размера хищения. В пункте 2 примечаний к статье 158 УК РФ зна-

чительный ущерб гражданину определяется с учетом его имуществен-

ного положения, но не может составлять менее 5 тыс. руб. (за исключе-

нием ч. 5 ст. 159 УК РФ); крупным размером признается стоимость 

имущества, превышающая 250 тыс. руб., а особо крупным — свыше 

1 млн руб. (за исключением ч. 6 и ч. 7 ст. 159, ст. 159
1
, 159

5
 УК РФ). 

В ряде случаев для решения вопроса об уголовной ответствен-

ности необходимо установить стоимость похищенного, которая для 

кражи, мошенничества, присвоения или растраты (при отсутствии 

отягчающих обстоятельств) должна быть более 1 тыс. руб. или 2,5 

тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.27 и ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ). 

2. Общая характеристика преступлений  

в сфере экономической деятельности.  

Систематизация преступлений 

Родовым объектом рассматриваемой группы преступлений яв-

ляются общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование экономики. 

Нормы главы 22 УК РФ защищают законную предприниматель-

скую деятельность, охраняют предпринимательство от недобросо-

вестной конкуренции и монополизма, финансовые интересы государ-

ства, таможенные, налоговые и другие отношения, складывающиеся 

в сфере экономической деятельности. 

Видовым объектом преступлений являются отношения, скла-

дывающиеся по поводу производства материальных благ и оказания 

услуг, последующее их распределение, обмен и потребление в соот-
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ветствии с законами рыночного хозяйства при активной регулирую-

щей роли государства
1
. 

Значительное количество составов преступлений, содержащихся 

в главе 22 УК РФ, особенности отношений, охраняемых уголовно-

правовыми нормами, позволяют выделить групповой объект и под-

разделить все преступления на соответствующие группы. Под таким 

объектом предлагается понимать «комплекс отношений, складываю-

щихся в рамках видового объекта, вред которому может быть причи-

нен максимально большой группой «родственных преступлений».  

У каждого преступления есть свой объект посягательства, кото-

рый охраняется соответствующей уголовно-правовой нормой. Непо-

средственным объектом преступлений являются конкретные обще-

ственные отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

экономической деятельности в той или иной сфере, с учетом различ-

ных обстоятельств, включая механизм совершения преступления. 

Дополнительными объектами могут быть имущественные интере-

сы граждан, имущественные и неимущественные права (ст. 172, 180, 

185 УК РФ и др.), здоровье человека (ч. 3 ст. 178, ч. 2 ст. 179 УК РФ), 

интересы государственной службы (ст. 169, 170, 200
2
 УК РФ). Во 

многих составах преступлений обязательным признаком является 

предмет преступления (ст. 180, 181, 186, 187, 200
1
, 200

2
 УК РФ и др.). 

Объективная сторона большинства преступлений в сфере эко-

номической деятельности совершается путем активных действий, 

состоящих в нарушении установленного порядка экономической дея-

тельности в той или иной области. Бездействие как форма выражения 

общественно опасного деяния характерна для отдельных составов 

данной группы преступлений (например, ст. 169, 177, 190, 192, 193, 

194, 198, 199 УК РФ). В ряде случаев объективная сторона преступ-

ления носит смешанный характер, включающий действие и бездей-

ствие. Такая объективная сторона может иметь место при соверше-

нии налоговых преступлений, уклонении от уплаты таможенных пла-

тежей, уклонении от погашения кредиторской задолженности. 

В зависимости от конструкции объективной стороны в главе 22 

содержатся как материальные (ч. 2 ст. 169, 176, 185, 185
1
, 195 

УК РФ), так и формальные составы преступлений (ч. 1 ст. 169, 181, 

174, 174
1
, 194, 193 УК РФ). В преступлениях, составы которых скон-

                                           
1
 Тюнин В. И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (ис-

тория и современность). — СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2000. С. 212. 
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струированы по типу материальных, следует устанавливать причин-

ную связь между деянием и преступным результатом. Для признания 

оконченными преступлений с формальным составом достаточно 

установить факт совершения деяния. 

В некоторых статьях законодатель сконструировал составы пре-

ступлений в рамках одной части (например, ст. 171, 172, 1853 УК РФ) 

как материальные и формальные. Уголовная ответственность за них 

может наступать при наличии одного или двух альтернативных при-

знаков: либо при наступлении определенных последствий (например, 

крупного ущерба), либо с момента совершения деяния, сопряженного 

с извлечением дохода в крупном размере. Некоторые деяния являются 

преступными лишь при наличии указанных в диспозиции статьи усло-

вий. Например, деяние, указанное в статье 177 УК РФ «Злостное укло-

нение от погашения кредиторской задолженности», наказуемо в уго-

ловном порядке только после вступления в законную силу соответ-

ствующего судебного акта. В некоторых статьях законодатель преду-

смотрел несколько основных составов преступлений (например, 

ст. 1711, 1732, 176, 1852 УК РФ). Большинство статей в главе 22 УК РФ 

имеет бланкетную или описательно-бланкетную диспозицию. Такой 

подход конструирования составов вполне объясним, учитывая, что пре-

ступления выражаются в нарушении порядка и правил, установленных 

регулятивным законодательством: ГК РФ, ТК ЕЭС
1
, НК РФ

2
 и др. 

Субъективная сторона преступлений в сфере экономической 

деятельности характеризуется умышленной формой вины. Умысел 

может быть как прямым, так и косвенным. Обязательным признаком 

субъективной стороны некоторых составов преступлений является 

мотив и цель. Например, статья 170 УК РФ предусматривает наличие 

корыстной или иной личной заинтересованности, статья 174 и статья 

174
1
 УК РФ указывают на специальную цель: придание правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению денежными средства-

ми и иным имуществом, статья 170
1
 называет цель — приобретение 

права на чужое имущество.  

Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности 

может быть общий субъект — физическое вменяемое лицо, достиг-

шее шестнадцатилетнего возраста. Многие преступления совершают-

                                           
1
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 01.01.2018 г. (да-

лее — ТК ЕЭС). 
2
 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (далее — 

НК РФ). 
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ся специальными субъектами. Так, в статье 169, 170 УК РФ назван 

специальный субъект — должностное лицо; в части 1
1
 статьи 195 

УК РФ субъект — лицо с использованием своего служебного поло-

жения, а равно контролирующее должника лицо либо руководитель 

этого контролирующего лица; в ст. 176 УК РФ — руководитель орга-

низации, индивидуальный предприниматель. Есть составы преступ-

лений, в которых субъект не назван, однако подразумевается, как 

специальный — статьи УК РФ 178, 198, 199 и др. 

Преступления в сфере экономической деятельности представ-

ляют собой умышленно совершаемые общественно опасные деяния, 

причиняющие вред отношениям, складывающимся в процессе пози-

тивной деятельности хозяйствующих субъектов, направленной на со-

здание материальных благ и предоставление услуг, последующее их 

распределение, обмен и потребление в соответствии с законами ры-

ночного хозяйства при активной регулирующей роли государства
1
. 

В основе построения системы норм об ответственности за пре-

ступления в сфере экономической деятельности лежит их групповой 

объект (внутривидовое деление), формируемый по близости непо-

средственных объектов ряда преступлений. По вопросу классифика-

ции данных преступлений не существует единой позиции.  

Для распределения всех преступлений предлагается следующая 

классификация преступлений: 

1) преступления, нарушающие отношения, гарантирующие пра-

во на занятие предпринимательской деятельностью и обеспечение 

порядка действий должностных лиц в сфере предпринимательства 

(ст. 169, 170 УК РФ); 

2) преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие по-

рядок занятия предпринимательской деятельностью (ст. 170
2
, 171, 171

1
, 

171
2
, 171

3
, 171

4
, 171

5
, 172, 172

1
, 172

2
,172

3
, 173

1
, 173

2
, 200

3 
УК РФ); 

3) преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие по-

рядок совершения сделок и иных операций с имуществом (ст. 174, 

174
1
, 175, 191

1
 УК РФ); 

4) преступления, нарушающие отношения, складывающиеся 

между кредиторами и должниками и отношения, обеспечивающие 

порядок осуществления процедуры банкротства (ст. 176, 177, 195, 

196, 197 УК РФ); 

                                           
1
 Тюнин В. И. Указ. соч. С. 212. 
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5) преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие 

конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право 

свободного поведения их в рамках закона (ст. 178, 179, 180, 181, 183, 

184 УК РФ); 

6) преступления, нарушающие установленный порядок выпус-

ка в оборот денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. 186, 

187 УК РФ); 

7) преступления, посягающие на права инвесторов в сфере обо-

рота ценных бумаг и права иных участников хозяйственных обществ 

(ст. 185, 185
1
, 185

2
, 185

3
, 185

4
, 170

1
, 185

5
, 185

6
 УК РФ); 

8) преступления, нарушающие отношения, складывающиеся 

в сфере экономической деятельности по поводу перемещения товаров 

и уплаты таможенных платежей (ст. 189, 190, 194, 200
1
, 200

2
 УК РФ); 

9) преступления, нарушающие установленный порядок обраще-

ния драгоценных металлов, драгоценных камней и валюты (ст. 191, 

192, 193, 193
1
 УК РФ); 

10) преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по 

поводу уплаты налогов, сборов и страховых взносов (ст. 198, 199, 

199
1
, 199

2
, 199

3
, 199

4
 УК РФ); 

11) преступления, нарушающие отношения, складывающиеся 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (ст. 200
4
, 200

5
, 200

6
 УК РФ); 

12) преступления против интересов участников спора (сторон) 

в арбитражном (третейском суде) (ст. 200
7
 УК РФ). 

Глава 22 УК РФ после принятия и вступления в силу кодекса ак-

тивно изменялась.  

3. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика 

преступлений против интересов службы  

в коммерческих и иных организациях 

В главе 23 УК РФ законодателем предусмотрена группа пре-

ступлений, совершенных в сфере управленческой деятельности ком-

мерческих и иных организаций, и иных организаций, за исключением 

организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ, 

либо в некоммерческой организации, не являющейся государствен-

ным органом, органом местного самоуправления либо государствен-

ным или муниципальным учреждением. 
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Родовым объектом рассматриваемой группы преступлений яв-

ляются общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование экономики. 

Видовой объект — группа общественных отношений, обеспе-

чивающих нормальную работу коммерческих и иных организаций, за 

исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к ста-

тье 285 УК РФ, либо в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления либо 

государственным или муниципальным учреждением (интересы служ-

бы), а точнее, правильное осуществление полномочий указанными ли-

цами. Интересы службы в данном случае заключаются в правильном 

и четком функционировании аппаратов управления этими организаци-

ями, надлежащем исполнении служащими указанных структур своих 

полномочий на благо этих организаций и не в ущерб законным интере-

сам граждан, других организаций, общества и государства в целом.  

Непосредственным объектом преступлений являются отноше-

ния, обеспечивающие нормальную управленческую деятельность 

в коммерческих и иных организациях, а также нормальное функцио-

нирование соответствующих видов служб.  

Некоторым преступлениям против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях свойствен дополнительный непосред-

ственный объект — права и законные интересы граждан или органи-

заций либо охраняемые законом интересы общества или государства 

(ст. 201, 202, 203 УК РФ); здоровье человека (ч. 2 ст. 203 УК РФ).  

 С объективной стороны рассматриваемые преступления со-

вершаются как в форме действия, так и в форме бездействия (напри-

мер, деяния, предусмотренные ст. 201, 201
1
, 202 УК РФ). Только 

в форме действия могут совершаться преступления, предусмотрен-

ные статьями 203, 204 УК РФ.  

 По конструкции объективной стороны составы преступлений, 

предусмотренные статьями 201, 201
1
, 202, 203 УК РФ, относятся 

к материальным, то есть момент окончания преступлений связан 

с наступлением указанных в законе последствий, а описанные в ста-

тьях 204 и 204
1
, 204

2
 УК РФ — к формальным. 

Субъективная сторона анализируемых деяний характеризуется 

умышленной формой вины. Преступления, предусмотренные статья-

ми 201, 201
1
 и 202 УК РФ, характеризует наличие специальной це-

ли — извлечение выгод или преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесение вреда другим лицам. Корыстные мотивы и цели ха-
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рактеризуют также субъективную сторону коммерческого подкупа 

(ст. 204, 204
1
, 204

2
 УК РФ). Для преступления, предусмотренного 

статьей 203 УК РФ, мотивы и цели не являются обязательными, но 

могут влиять на выбор вида и определение размера наказания. 

Субъектом преступлений, посягающих на правильное осуществ-

ление полномочий управляющим в коммерческой и иной организации, 

может быть не любой служащий коммерческой или некоммерческой 

организации, а лишь выполняющий в ней управленческие функции.  

Согласно примечанию к статье 201 УК РФ, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, за 

исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к ста-

тье 285 настоящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным органом, органом местного само-

управления либо государственным или муниципальным учреждени-

ем, в статьях главы 23 УК РФ, а также в статье 304 УК РФ признается 

лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа 

либо члена совета директоров или иного коллегиального исполни-

тельного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специаль-

ному полномочию выполняющее организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

Организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции в указанных организациях с учетом положе-

ния выполняющих их лиц имеют самостоятельную правовую природу 

и отличаются от аналогичных функций, осуществляемых должностны-

ми лицами, указанными в примечании 1 к статье 285 УК РФ. 

Под организационно-распорядительными следует понимать 

функции, связанные с управлением коллективом, участком работы, 

организацией труда подчиненных, приемом на работу, перемещением 

по службе, увольнением с работы, поддержанием дисциплины и т. п.  

Административно-хозяйственные функции выражаются в пол-

номочиях лица по управлению или распоряжению имуществом орга-

низации: установление порядка хранения, переработки, реализации, 

обеспечение контроля над этими операциями и т. д. 

Совершение преступлений против интересов службы в коммер-

ческих и иных организациях сопряжено с причинением вреда как са-

мим этим организациям, а также правам и законным интересам граж-

дан, иных организаций либо охраняемым законом интересам обще-

ства и государства. 
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В соответствии с частью 1 статьи 50 ГК РФ коммерческие орга-

низации — это такие организации, которые преследуют извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

Юридические лица, являющиеся коммерческими организация-

ми, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяй-

ственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют при-

быль между участниками (ст. 50 ГК РФ). Они могут создаваться для 

достижения социальных, благотворительных, культурных, образова-

тельных, научных и управленческих целей, для охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров 

и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. 

Преступления против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях — это запрещенные уголовным законом умыш-

ленные общественно опасные деяния (действия или бездействие), со-

вершаемые служащими данных структур с использованием имею-

щихся у них служебных полномочий, посягающие на нормальное 

функционирование службы коммерческих и иных организаций 

и причиняющие либо создающие угрозу причинения вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым за-

коном интересам общества или государства. 

Преступления, предусмотренные главой 23 УК РФ, условно 

можно разделить на две группы:  

 а) преступления против правильного, в интересах организации, 

осуществления полномочий лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой и иной организации (ст. 201, 204, 204
1
, 204

2
 

УК РФ) — общие составы;  

 б) преступления против правильного, в соответствии с задачами 

при выполнении государственного оборонного заказа, профессио-

нальной деятельности (профессиональным долгом) осуществления 

полномочий служащими частной детективной или охранной службы, 

частным нотариусом или аудитором (ст. 201
1
, 202 и 203 УК РФ) — 

специальные составы. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=95574;fld=134;dst=100281
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под хищением? Раскройте его признаки. 

2. Назовите виды и формы хищения. 

3. Какие преступления против собственности не являются хи-

щениями? 

4. Назовите основания классификации преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

5. Какие преступления против интересов службы в коммерче-

ских и иных организациях предусмотрены уголовным кодексом? 
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ТЕМА 8  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Учебные вопросы: 
1. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. 

2. Уголовная ответственность за террористический акт и пре-

ступления террористического характера (ст. 205, 206, 207 УК РФ). 

3. Уголовная ответственность за организованную преступную 

деятельность (ст. 209 УК РФ). 

4. Преступления, посягающие на общественный порядок 

(ст. 213, 214 УК РФ). 

5. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222, 2221, 2222 УК РФ). 

 

Противодействие преступлениям против общественной безопас-

ности и общественного порядка занимает особое место в деятельности 

правоохранительных органов. Это связано с особенностью объекта, по-

сягательство на который всегда воспринимается членами общества как 

потенциальная угроза их личным правам и интересам. Таким образом, 

успешная деятельность по противодействию такого рода преступлени-

ям способна обеспечить у граждан чувство защищённости их жизненно 

важных интересов, общественное спокойствие и порядок. 

1. Общая характеристика преступлений  

против общественной безопасности 

Раздел IХ УК РФ «Преступления против общественной безопас-

ности и общественного порядка» охватывает большую группу пре-

ступлений, посягающих на самые различные общественные отноше-

ния. Глава 24 УК РФ предусматривает ответственность за преступле-

ния против общественной безопасности, за исключением хулиганства 

(ст. 213) и вандализма (ст. 214), которые связаны с посягательством 

на общественный порядок. 

Безопасность — это широкое, многоаспектное понятие. В зависи-

мости от содержания и источника угроз выделяются различные сторо-

ны безопасности — экономическая, государственная, личная, радиаци-

онная и т. д., которые в совокупности образуют цельную систему.  
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Отношения общественной безопасности существуют при исполь-

зовании предметов, веществ и производственных процессов, обладаю-

щих способностью причинить вред различным социальным ценностям 

и в результате межличностного, межгруппового и межгосударственно-

го общения, когда преступные действия отдельных членов общества 

порождают страх у значительной массы людей, ставят под угрозу при-

чинения вреда неопределенное число членов общества.  

По объекту посягательства многие из рассматриваемой группы 

деяний имеют некоторое сходство с преступлениями против лично-

сти, собственности, порядка управления и другими преступлениями. 

Но между преступлениями против общественной безопасности и дру-

гими деяниями имеются существенные различия в объекте посяга-

тельства, что и позволило выделить их в особую группу. Вместе 

с тем, как показывает судебная практика, преступления данной груп-

пы одновременно посягают на несколько объектов. Рассматриваемая 

группа преступлений всегда угрожает общественной безопасности 

именно тем, что их совершение, как правило, сопровождается посяга-

тельствами на жизнь, здоровье, собственность и т. д., то есть посяга-

тельствами на другие объекты уголовно-правовой охраны. Однако 

в отличие, например, от преступлений против личности, при которых 

посягательство направлено на причинение вреда жизни и здоровью 

конкретно определенных лиц, при совершении преступлений против 

общественной безопасности возникает угроза причинения такого 

вреда неопределенному и довольно широкому кругу лиц.  

Например, если при посягательствах на трудовые права граждан 

происходят несчастные случаи с людьми, постоянно или временно 

работающими на каком-то предприятии, то в случаях совершения 

преступлений против общественной безопасности потерпевшими мо-

гут быть любые лица. Точно так же преступления против собственно-

сти имеют направленность на имущественные интересы конкретных 

собственников, а преступления против общественной безопасности 

создают угрозу причинения имущественного ущерба неопределенно-

му кругу владельцев материальных ценностей.  

Главным признаком, по которому эти составы преступлений 

собраны и включены в главу 24 УК РФ, является то, что любой 

член общества может стать жертвой такого преступления не зави-

симо от его поведения. Каждый человек — это потенциальная 

жертва этих преступлений, будь это террористический акт, банди-

тизм, незаконный оборот оружия или хищение радиоактивных ма-
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териалов и т. д. Отсутствие возможности конкретизации жертв этих 

преступлений определяет то, что они одинаково опасны для каждо-

го (индивидуально неопределенного) члена общества, следователь-

но, и для всего общества в целом. 

Таким образом, общественную безопасность как родовой объект 

уголовно-правовой охраны следует определять как защищаемую нор-

мами уголовного права систему общественных отношений, обеспе-

чивающую защиту личности, общества и государства от условий 

и факторов, создающих угрозу их жизненно важным интересам.  

2. Уголовная ответственность за террористический акт  

и преступления террористического характера  

(ст. 205, 206, 207 УК РФ) 

Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Диспозиция статьи 

предусматривает ответственность за совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность ги-

бели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в целях воздействия на принятие решений орга-

нами власти или международными организациями. 

Поскольку наиболее доступными и эффективными, а потому 

и часто применяемыми способами совершения террористического ак-

та являются взрыв и поджог, то логика законодателя, включившего 

именно эти способы в диспозицию статьи, становится понятной. 

Иные действия могут состоять в механическом повреждении, разру-

шении зданий, сооружений, в устройстве аварий, катастроф и круше-

ний на транспорте, в затоплении сооружений, помещений, складов, 

территорий, в радиоактивном, химическом, бактериологическом 

и ином заражении местности и т. п. При этом «иные действия» долж-

ны создавать опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба или иных тяжких последствий.  

Закон не определяет иные тяжкие последствия. Но к ним можно 

отнести, например, нарушение работы транспорта, прекращение по-

дачи электричества, газа, теплоснабжения, водоснабжения и т. д. 

Угроза совершения перечисленных действий предполагает не 

только высказывания, но и совершение действий, характеризующих 

угрозу как реальную и действительную (например, приобретение ог-
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нестрельного оружия, боеприпасов, бактериологических, химиче-

ских, радиоактивных веществ и т. п.). Угроза должна носить конкрет-

ный характер и оцениваться как реальная потерпевшей стороной 

и органами власти. Состав данного преступления формальный.  

Субъективную сторону террористического акта составляет вина 

в форме прямого умысла и специальная цель — дестабилизация дея-

тельности органов власти или международных организаций либо воз-

действия на принятие ими решений.  

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Террористический акт в основном совершается путем действия, 

но иногда может быть осуществлен и путем бездействия (например, 

посредством невыполнения обязанностей, связанных со своевремен-

ным отключением производственных или технологических процессов 

в энергетике, на транспорте либо в добывающей промышленности).  

Части 2 и 3 статьи 205 УК РФ предусматривают ответствен-

ность за квалифицированный террористический акт: деяния, преду-

смотренные частью 1 статьи 205 УК РФ, если они совершены орга-

низованной группой (ч. 2) либо повлекли по неосторожности (ч. 2) 

или умышленно (ч. 3) смерть человека или иные тяжкие последствия 

(ч. 2), а равно сопряжены с посягательством на объекты использова-

ния атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, 

радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения 

либо ядовитых, отравляющих, токсических, опасных химических 

или биологических веществ (ч. 3). 

Объективная сторона статьи 205 УК РФ во многом идентична 

диверсии (ст. 281 УК РФ), различие состоит в цели преступлений. 

Оба преступления совершаются с прямым умыслом, но при террори-

стическом акте лицо добивается устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а при диверсии 

умысел направлен на подрыв экономической безопасности и оборо-

носпособности Российской Федерации. 

В соответствии с примечанием к данной статье лицо, участво-

вавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уго-

ловной ответственности, если оно своевременным предупреждением 

органов власти или иным путем способствовало его предотвращению 

и если в действиях этого лица не содержится иного преступления. 

Данное примечание относится к террористическим актам, под-

готавливаемым группой лиц. Если лицо одно самостоятельно гото-
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вится к совершению такого акта, но добровольно отказалось от ис-

полнения своего намерения, оно не подлежит уголовной ответствен-

ности на основании статьи 31 УК РФ. 

Особенностью данной нормы является наличие ряда условий 

для того, чтобы сообщение о готовящемся акте терроризма послужи-

ло основанием для освобождения от уголовной ответственности за 

террористический акт: 

во-первых, сообщение должно быть своевременным, то есть 

предоставляющим властям возможность для предотвращения пре-

ступления; 

во-вторых, сообщение должно быть сделано тем органам вла-

сти, которые в состоянии принять меры для предотвращения акта 

терроризма. 

Не имеет значения форма, в которой сделано такое сообщение. 

Оно может быть как открытым, так и анонимным. Сообщение может 

быть сделано как лично, так и через других лиц, в том числе и долж-

ностных, достаточно только, чтобы сообщивший об акте терроризма 

был уверен, что о его заявлении будет своевременно сообщено орга-

нам власти. 

К иным способам предотвращения террористического акта от-

носятся обезвреживание средств его совершения, психическое и фи-

зическое воздействие на других его участников, привлечение 

к предотвращению акта терроризма должностных лиц и граждан, 

дезинформация других участников террористического акта, поме-

шавшая осуществлению их планов, и т. д. 

Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Диспозиция статьи 206 

УК РФ определяет захват заложника как захват или удержание лица 

в качестве заложника, совершенный в целях понуждения государ-

ства, организации или гражданина совершить какое-либо действие 

или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника. То есть, объективная сторона преступле-

ния предполагает активные действия, выражающиеся в виде захвата 

или удержания.  

Под захватом следует понимать неправомерное физическое 

ограничение свободы другого человека, то есть заложнику оставлен 

строго ограниченный перечень действий, которые он может совер-

шить по своему усмотрению, какие под контролем преступника, а ка-

кие действия или телодвижения нельзя совершить вообще. При этом 

в процессе захвата или удержания к жертве может непосредственно 
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применятся физическое или психическое насилие. Однако может 

и отсутствовать непосредственное физическое воздействие на жерт-

ву. Это возможно в тех случаях, когда, например, заложник содер-

жится в обычной для него обстановке (заперт в комнате, гараже, 

в подвальном помещении, в помещении театра и т. д.), куда потер-

певший пришел сам или был завлечен обманом. При захвате залож-

ника его последующее возвращение к свободе ставится в прямую за-

висимость от выполнения требований преступника.
 
 

В квалифицированных составах, указанных в пунктах «д» и «е» 

части 2 статьи 206 УК РФ, преступник должен понимать, что он захва-

тывает в качестве заложника именно несовершеннолетнего или именно 

беременную женщину. Об этом прямо указано законодателем, исполь-

зующим, для описания объективной стороны, слово «заведомо». 

Случаи вымогательства, сопряженные с захватом заложника, 

например, выдвижение требований о выдаче какой-то суммы денег, 

образуют оконченный состав захвата заложника, совершенный из ко-

рыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ), и дополнительной 

квалификации по статье 163 УК РФ не требуется.  

Причинение смерти потерпевшему по неосторожности (ч. 3 

ст. 206 УК РФ) или умышленно (ч. 4 ст. 206 УК РФ) возможно как 

в процессе захвата заложника, так и в процессе его удержания. При 

этом смерть может быть причинена не только самому заложнику, но 

и другим лицам, в том числе тем, кто не имеет отношение к захвату за-

ложника и случайно оказался рядом с жертвой, и тем, кто решает во-

прос освобождения заложника, выполнения требований преступника.  

Преступление считается оконченным с момента захвата залож-

ника, а также в случае, если лицо удерживает (т. е. препятствует 

освобождению) уже захваченного другими лицами заложника неза-

висимо от продолжительности удержания. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее четырна-

дцатилетнего возраста. 

Законодателем предусмотрена возможность освобождения ви-

новного от уголовной ответственности в случае добровольного осво-

бождения заложника, а равно освобождения по требованию властей. 

Если же заложник был освобожден после того, как власти полностью 

или частично выполнили требования преступника, или же после того, 

как начата силовая операция по освобождению, то признак добро-

вольности отсутствует, и тем более нельзя говорить о том, что винов-

ный подчинился требованиям властей. 
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Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 

УК РФ). Опасность этого преступления — в дезорганизации дея-

тельности органов власти и охраны правопорядка, отвлечении сил 

и средств на проверку ложных сообщений, причинении материально-

го ущерба, вызванного нарушением нормального ритма работы орга-

низаций, учреждений и транспортных средств. 

Для наличия состава заведомо ложного сообщения об акте тер-

роризма требуется, чтобы сообщение об акте терроризма было таким, 

которое не соответствует фактическим обстоятельствам, и виновный 

осознает именно ложность сообщаемой им информации. Кроме того, 

ложное сообщение о готовящемся акте терроризма должно содержать 

информацию именно о том, что будет произведен взрыв, поджог или 

иное действие, создающее опасность наступления тех последствий, 

которые предусмотрены статьей 207 УК РФ. Использование законо-

дателем при конструировании данной нормы слова «готовящихся» 

позволяет говорить о том, что ложное сообщение должно содержать 

информацию о том, что террористические действия произойдут в бу-

дущем через определенное время. Поэтому заведомо ложное сообще-

ние не о готовящемся, а об уже совершающемся или даже совершен-

ном акте терроризма, о котором по какой-то причине не стало извест-

но государственной власти, нельзя квалифицировать по данной ста-

тье. Ложное сообщение об акте терроризма полностью исключает 

приведение угрозы в исполнение. 

Поскольку особенностью субъективной стороны состава пре-

ступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ, является то, что 

сообщение об акте терроризма является заведомо ложным, то оно, 

соответственно, может совершаться только с прямым умыслом. Со-

ответственно, по данной статье нельзя квалифицировать действия 

лиц, которые добросовестно заблуждались относительно правдивости 

сообщения, и, в силу различных причин, желающих сохранить ано-

нимность сообщения. Например, лицо было обмануто приятелем, что 

последний заложил бомбу в автобус, поезд или самолет, следующий 

по такому-то маршруту. Будучи уверенным, что эта информация 

правдива или, даже допуская такую возможность, лицо передает со-

общение правоохранительным органам, желая спасти людей или све-

сти к минимуму возможный вред, не выдавая себя. 

Субъект — лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 
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3. Уголовная ответственность  

за организованную преступную деятельность (ст. 209 УК РФ) 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Объектом преступления является 

общественная безопасность. 

Объективная сторона преступления выражается: 

1) в создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях 

нападения на граждан или организации, а равно руководстве такой 

группой (бандой); 

2) в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в со-

вершаемых ею нападениях. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

17.01.1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» под бандой следует понимать организо-

ванную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее 

объединившихся для совершения нападений на граждан или организа-

ции. Банда может быть создана и для совершения одного, но требую-

щего тщательной подготовки нападения. От иных организованных 

групп банда отличается своей вооруженностью и своими преступными 

целями — совершение нападений на граждан и организации. 

Об устойчивости банды могут свидетельствовать такие призна-

ки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее члена-

ми, согласованность их действий, постоянство форм и методов пре-

ступной деятельности, длительность ее существования и количество 

совершенных преступлений. 

Обязательным признаком банды является ее вооруженность, 

предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или хо-

лодного, в том числе метательного, оружия как заводского изготовле-

ния, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также газо-

вого и пневматического оружия. Использование участниками нападе-

ния непригодного к целевому применению оружия или его макетов не 

может рассматриваться в качестве признака их вооруженности. Банда 

признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее 

членов и осведомленности об этом других членов банды (п. 5 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1). 

Под нападением следует понимать действия, направленные на до-

стижение преступного результата путем применения насилия над по-

терпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного примене-

ния. Нападение вооруженной банды считается состоявшимся и в тех 
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случаях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось (п. 6 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1). 

Создание банды предполагает совершение любых действий, ре-

зультатом которых стало образование организованной устойчивой 

вооруженной группы в целях нападения на граждан либо организа-

ции. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, фи-

нансировании, приобретении оружия и т. п. Создание вооруженной 

банды является оконченным составом преступления независимо от 

того, были ли совершены планировавшиеся ею преступления (п. 7 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1). 

Под руководством бандой понимается принятие решений, свя-

занных как с планированием, материальным обеспечением и органи-

зацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею кон-

кретных нападений. 

Участие в банде представляет собой не только непосредственное 

участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами 

банды иных активных действий, направленных на ее финансирова-

ние, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для 

нападения и т. п. 

Как бандитизм должно квалифицироваться участие в совершае-

мом нападении и таких лиц, которые, не являясь членами банды, со-

знают, что принимают участие в преступлении, совершаемом бандой. 

Под совершением бандитизма с использованием своего служеб-

ного положения следует понимать использование лицом своих власт-

ных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибу-

тики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, кото-

рыми оно располагает в связи со своим служебным положением, при 

подготовке или совершении бандой нападения либо при финансиро-

вании ее преступной деятельности, вооружении, материальном осна-

щении, подборе новых членов банды и т. п. 

Рассматриваемая статья не предусматривает в качестве обяза-

тельного элемента состава бандитизма каких-либо конкретных по-

следствий осуществляемых вооруженной бандой нападений. Это мо-

жет быть не только непосредственное завладение имуществом, день-

гами или иными ценностями гражданина либо организации, но 

и убийство, изнасилование, вымогательство, уничтожение либо по-

вреждение чужого имущества и т. д. 
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Обязательной является цель — нападение на граждан или 

организации. 

Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Лица в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет, совершившие различные преступления в составе 

банды, подлежат ответственности лишь за те конкретные преступле-

ния, ответственность за которые предусмотрена с четырнадцатилет-

него возраста. 

Часть 3 статьи 209 УК РФ предусматривает квалифицирующий 

признак деяний, предусмотренных частями 1 и 2 комментируемой 

статьи: совершение их с использованием служебного положения, то 

есть использование лицом своих властных или иных служебных пол-

номочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостовере-

ний или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи 

со своим служебным положением, при подготовке или совершении 

бандой нападения либо при финансировании ее преступной деятель-

ности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов 

банды и т. п. (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.01.1997 г. № 1). 

4. Преступления, посягающие на общественный порядок  

(ст. 213, 214 УК РФ) 

 Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Основным непосредственным 

объектом хулиганства является общественный порядок, дополнитель-

ными объектами — здоровье человека, безопасность на транспорте. 

Под общественным порядком понимается совокупность обще-

ственных отношений, складывающихся по поводу правил поведения 

в обществе, установленных нормативными актами, нормами морали, 

обычаями, традициями, устоями, обеспечивающими общественное 

спокойствие, а также состояние защищенности личности в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Объективная сторона хулиганства заключается в грубом нару-

шении общественного порядка, которое выражается в явном неува-

жении к обществу и совершается по экстремистским мотивам либо 

с одним из двух альтернативных признаков объективной стороны:  

а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его при-

менения;  
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б) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или 

воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 

пользования.  

Если хулиганские действия не содержат ни одного из вышепе-

речисленных признаков или указанного в диспозиции мотива, то речь 

может идти о мелком хулиганстве, ответственность за которое преду-

смотрена статьей 20.1 КоАП РФ. 

Грубое нарушение общественного порядка — такие действия 

лица, которые причиняют существенный вред порядку, подрывают 

общественное спокойствие и т. п. 

Явное неуважение к обществу означает открытое проявление 

пренебрежительного отношения лица к правилам поведения, к лич-

ности человека, его чести, достоинству. 

Местом совершения хулиганства является общественное место, 

то место, доступ в которое имеют все члены общества (улицы, скве-

ры) либо относительно-конкретизированное число лиц (подъезд мно-

гоквартирного дома, внутренняя дворовая территория организации). 

Так же для квалификации деяния как хулиганства важна обстановка 

публичности, то есть возможность членов общества воспринимать 

совершаемые виновным действия. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла, а также хулиганским мотивом. Под хулиганским мотивом 

понимается стремление противопоставить себя обществу, продемон-

стрировать свое превосходство, пренебрежительное отношение к об-

щественным нормам или к обществу в целом. 

В качестве одного из трех альтернативных признаков состава 

рассматриваемого преступления, наряду со способом (с применением 

насилия к гражданам либо угрозой его применения) и местом (на же-

лезнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транс-

порте, а также на любом ином транспорте общего пользования), 

в пункте «б» части 1 статьи 213 УК РФ предусмотрен мотив — поли-

тическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная 

ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении ка-

кой-либо социальной группы. 

Субъект преступления по части 1 статьи 213 УК РФ — физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет, а по части 2 и 3 — 

физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет. 

Квалифицирующие признаки предусмотрены частью 2 рассмат-

риваемой статьи — это совершение хулиганства с применением ору-
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жия или предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой либо связан-

ное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, ис-

полняющему обязанности по охране общественного порядка или пре-

секающему нарушение общественного порядка.  

Применение оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, — умышленные действия, направленные на использование 

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

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

тельствующие о намерении применить насилие посредством этого 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия
1
. 

К предметам, используемым в качестве оружия, могут относить-

ся предметы хозяйственно-бытового назначения, обладающие свой-

ствами, присущими образцам оружия (кухонные ножи, топоры, брит-

вы и т. д.), а также любые другие предметы, используемые для при-

чинения физического вреда человеку (камень, дубинка, палка и т. д.). 

Понятие представителя власти дано в примечании к статье 318 

УК РФ — им признается должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделен-

ное в установленном законом порядке распорядительными полномо-

чиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зави-

симости. К лицам, исполняющим обязанности по охране общественно-

го порядка, следует относить военнослужащих, лиц, осуществляющих 

частную детективную и охранную деятельность, привлекаемых 

к охране общественной безопасности и общественного порядка, долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, которые по специаль-

ному полномочию органа местного самоуправления осуществляют 

функции по охране общественного порядка. Под иными лицами, пресе-

кающими нарушение общественного порядка, понимаются лица, хотя 

и не наделенные какими-либо полномочиями, однако по собственной 

инициативе участвующие в действиях по пресечению преступления
2
. 

Если действия виновного совершаются с применением взрывча-

тых веществ и взрывных устройств, они подлежат в квалификации по 

части 3 статьи 213 УК РФ. Под взрывчатыми веществами следует по-

                                           
1
 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 г. № 45 

«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлени-

ях, совершенных из хулиганских побуждений» (п. 2) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2008. № 1. 
2
 Там же (п. 10). 
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нимать химические соединения или механические смеси веществ, 

способные к быстрому самораспространяющемуся химическому пре-

вращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся 

тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное топ-

ливо и т. п. К взрывным устройствам относятся промышленные или 

самодельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функцио-

нально предназначенные для производства взрыва и способные 

к взрыву. Имитационно-пиротехнические и осветительные средства 

не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Вандализм (ст. 214 УК РФ). Вандализм определяется в диспо-

зиции статьи 214 УК РФ как осквернение зданий или иных сооруже-

ний, порча имущества на общественном транспорте или в иных об-

щественных местах. 

Основным непосредственным объектом выступает обществен-

ный порядок. В качестве дополнительного объекта выступают отно-

шения собственности. 

Объективная сторона рассматриваемого состава может быть 

выражена в двух альтернативных деяниях: либо в осквернении зданий 

и сооружений, под которым понимается обезображивание зданий 

и сооружений посредством учинения надписей и рисунков, оскорб-

ляющих общественную нравственность, либо в порче имущества на 

общественном транспорте и в иных общественных местах. Обяза-

тельными признаками вандализма являются место и обстановка со-

вершения деяния. Местом совершения вандализма является обще-

ственное место. Обстановкой выступает обстановка публичности, то 

есть возможности членов общества воспринимать совершаемое дея-

ние или его результат. Так, не будет являться вандализмом оставле-

ние нарушающих общественную нравственность надписей на стене 

заброшенного здания на закрытой территории или на частном доме, 

стены которого огорожены высоким забором, не позволяющим уви-

деть надпись прохожим. 

Состав преступления формальный, преступление окончено 

в момент совершения деяния, предусмотренного диспозицией статьи. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее четырнадцати лет. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла, а также хулиганским мотивом. 

Квалифицирующими признаками вандализма, наличие которых 

влечет привлечение виновного к ответственности по части 2 статьи 
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214 УК РФ, являются совершение деяния группой лиц, а также экс-

тремистские мотивы совершения рассматриваемого преступления. 

5. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств  

(ст. 222, 222
1
, 222

2
 УК РФ) 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-

возка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов 

(ст. 222 УК РФ). Основным объектом является общественная без-

опасность в сфере оборота оружия и боеприпасов. К предмету пре-

ступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ, относятся: 

огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы к нему (за 

исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основ-

ных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей 

и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

его основных частей и патронов к нему). Следует обратить внимание, 

что данные предметы исключены из круга предметов преступления, 

предусмотренного только частями 1 и 2 статьями 222 УК РФ. Все 

иные статьи, устанавливающие ответственность за незаконный обо-

рот оружия (ст. 223–226 УК РФ) не содержат такого исключения. 

Диспозиция части 7 статьи 222 УК РФ в качестве предмета преступ-

ления предусматривает гражданское огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного по-

ражения, газовое оружие (за исключением механических распылите-

лей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми 

или раздражающими веществами), пневматическое с дульной энерги-

ей свыше 7,5 Дж, холодное либо метательное оружие. 

В соответствии со статьей 1 закона «Об оружии» под оружием 

понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные 

для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. 

Под огнестрельным оружием понимается оружие, предназна-

ченное для механического поражения цели на расстоянии метаемым 

снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии 

порохового или иного заряда (прим. 2 к ст. 222 УК РФ). 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное 

для использования гражданами Российской Федерации в целях само-

обороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и обра-

зовательных целях. Оно должно исключать ведение огня очередями 
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и иметь емкость магазина (барабана) не более десяти патронов (кроме 

спортивного оружия), либо, в случае со спортивным оружием, соот-

ветствовать требованиям, содержащимся в правилах видов спорта 

и (или) положениям (регламентам) о спортивных соревнованиях. 

Также оно должно соответствовать криминалистическим требовани-

ям к техническим характеристикам гражданского и служебного ору-

жия, а также патронов к нему (приложение к приказу МВД России от 

30.06.2017 г. № 429). 

Гладкоствольное огнестрельное оружие — это огнестрельное 

оружие, имеющее ствол или стволы с гладкими каналами, либо ору-

жие, каналы которого имеют как гладкие части, так и части с нареза-

ми, длина нарезной части которых не превышает 140 мм. 

Длинноствольное огнестрельное оружие — это огнестрельное 

оружие с длиной ствола (стволов) более 300 мм и общей длиной 

более 600 мм. 

Под крупнокалиберным огнестрельным оружием для целей 

УК РФ понимается огнестрельное оружие (за исключением граждан-

ского огнестрельного оружия и служебного огнестрельного оружия) 

калибра от 20 мм и более. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения — коротко-

ствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенное для ме-

ханического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаря-

жением патрона травматического действия, получающим направлен-

ное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не 

предназначенные для причинения смерти человеку. 

Основными частями огнестрельного оружия являются ствол, за-

твор, барабан, рамка, ствольная коробка. 

Боеприпасами признаются предназначенные для поражения це-

ли предметы вооружения, патроны и метаемое снаряжение, содержа-

щие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заря-

ды либо их сочетание независимо от калибра, изготовленные про-

мышленным или самодельным способом. Патроны светозвукового, 

травматического, газового действия, сигнальные, строительно-

монтажные, учебные, охолощенные и иные патроны, не имеющие по-

ражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т. п.) и не 

предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, 

взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Под газовым оружием понимается оружие, предназначенное для 

временного химического поражения живой цели путем применения 
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слезоточивых или раздражающих веществ. В целом к газовому ору-

жию также относятся механические распылители, аэрозольные и дру-

гие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими ве-

ществами, однако данные устройства предметом преступления, 

предусмотренного статьей 222 УК РФ не являются. 

К холодному оружию относятся предметы, предназначенные для 

поражения цели при помощи мускульной силы человека при непо-

средственном контакте с объектом поражения, которые включают 

в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, 

охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; 

мечи и т. п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или сме-

шанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т. п.), а также 

оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени 

и т. п.), а также метательное холодное оружие, то есть предметы, 

предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, полу-

чающим направленное движение при помощи мускульной силы че-

ловека (метательные ножи и топоры, дротики и т. п.) либо механиче-

ского устройства (луки, арбалеты и т. п.). 

Ответственность предусмотрена за незаконный оборот, хищение 

либо вымогательство не только годного к функциональному исполь-

зованию, но и неисправного либо учебного оружия, если оно содер-

жало пригодные для использования комплектующие детали или если 

лицо имело цель привести его в пригодное состояние и совершило 

какие-либо действия по реализации этого намерения. 

Сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты 

и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, сертифициро-

ванные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производствен-

ного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные 

с оружием, не относятся к оружию, ответственность за противоправ-

ные действия с которым предусмотрена статьями 222–226 УК РФ. 

Объективная сторона по части 1 данной статьи выражается 

в таких общественно опасных деяниях с огнестрельным оружием, его 

основными частями, боеприпасами, как незаконные приобретение, 

передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение. 

Незаконное приобретение оружия или других указанных в статье 

предметов образует их покупка, получение в дар или уплату долга, 

в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т. п., а также неза-

конное временное завладение оружием в преступных либо иных целях, 

когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения.  
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Под незаконным хранением огнестрельного оружия и других 

указанных предметов имеется в виду их сокрытие в помещении, тай-

никах, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность.  

Перевозка — это перемещение оружия или других предметов 

с использованием транспортных средств, но не непосредственно при 

обвиняемом. 

Под пересылкой понимаются действия лица, направленные на 

перемещение предмета преступления, адресату (в почтовых отправ-

лениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 

воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным спосо-

бом при отсутствии осведомленности доставляющего (почтальона, 

курьера) о перемещаемом предмете и его сговора с отправителем), 

когда действия по перемещению осуществляются без непосредствен-

ного участия отправителя. При этом оконченным преступление сле-

дует считать с момента отправления посылки, багажа и т. п. незави-

симо от получения предмета преступления адресатом. 

Под ношением оружия и других предметов следует понимать их 

нахождение в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, 

а равно переноску их в сумке, портфеле и т. п. 

Часть 2 данной статьи предусматривает совершение сбыта огне-

стрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему 

(за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его ос-

новных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей 

и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

его основных частей и патронов к нему). 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует пони-

мать их безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчужде-

ние в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо 

противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), то есть про-

дажу, дарение, обмен и т. п.  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, 

достигшее, возраста шестнадцати лет.  

Квалифицированными составами рассматриваемого преступле-

ния предусматривается совершение деяний, указанных в частях 1 и 2 

статьи 222 УК РФ группой лиц по предварительному сговору (п. «а» 

ч. 3 и 5 соответственно); лицом с использованием своего служебного 
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положения (п. «б» ч. 3 и 5 соответственно); с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-

нет» (п. «в» ч. 3 и 5 соответственно); а также организованной группой 

(ч. 4 и 6 соответственно).  

В соответствии с примечанием 1 к статье 222 УК РФ лицо, доб-

ровольно сдавшее предметы, указанные в этой статье, освобождается 

от уголовной ответственности по данной статье. 

Под добровольной сдачей оружия и других предметов, указан-

ных в данной статье, следует понимать сдачу лицом указанных пред-

метов по своей воле независимо от мотивов. О добровольности сдачи 

может свидетельствовать факт их выдачи или сообщение об их ме-

стонахождении органам власти при реальной возможности их даль-

нейшего хранения. Не может признаваться добровольной сдачей 

предметов, указанных в этой статье, а также статьях 222
1
, 222

2
, 223 

и 223
1
 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при произ-

водстве следственных действий по их обнаружению и изъятию, 

например, после начала производства выемки или обыска. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-

возка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств (ст. 222
1
 УК РФ). Большинство признаков состава 

преступления, предусмотренного статьей 222
1
 УК РФ, аналогично 

признакам состава статьи 222 УК РФ. Основным отличием является 

предмет преступления. К предмету рассматриваемого состава отно-

сятся взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические 

соединения или смеси веществ, способные под влиянием внешних 

воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому 

превращению (взрыву). К ним относятся тротил, аммониты, пласти-

ты, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т. п. 

К взрывным устройствам относятся промышленные или само-

дельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функционально 

предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву. 

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не отно-

сятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Объективная сторона преступления аналогична статье 222 

УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации. 
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Субъектом данного преступления является вменяемое физиче-

ское лицо, однако, в отличие от статьи 222 УК РФ, возраст уголовной 

ответственности установлен с четырнадцати лет. 

Согласно примечанию 1 к статье 222
1
 УК РФ лицо, добровольно 

сдавшее предметы, указанные в статье 222
1
, освобождается от уго-

ловной ответственности по данной статье. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-

возка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрель-

ного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (ст. 222
2
 

УК РФ). Большинство признаков состава преступления, предусмот-

ренного статьей 222
2
 УК РФ, аналогично признакам состава статьи 

222 УК РФ. Основным отличием является предмет преступления. 

Предметом рассматриваемого состава являются крупнокалиберное 

огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы к нему. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под террористическим актом? 

2. Что понимается под бандой? В чём отличие от незаконного 

вооружённого формирования? 

3. Какой мотив называется хулиганским? Каковы признаки со-

става хулиганства? 

4. Что является предметами преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия? 

5. Каковы специальные основания освобождения от уголовной от-

ветственности за преступления в сфере незаконного оборота оружия? 
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ТЕМА 9  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Учебные вопросы: 
1. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, государственной службы и службы в органах местного само-

управления. 

2. Понятие должностного лица. 

3. Злоупотребление и превышение должностными полномочиями. 

4. Получение и дача взятки. 

5. Служебный подлог. 

6. Халатность. 

 

Общественная опасность преступлений, предусмотренных ста-

тьями 285–293 УК РФ, выражается в подрыве авторитета государ-

ственной власти, государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления, создании благоприятных условий для корруп-

ционных проявлений, растлении сознания чиновничьего корпуса, из-

вращении сущности аппарата власти и управления, что в конечном 

итоге культивирует общее отрицательное отношение к органам вла-

сти и лицам, находящимся на государственной службе и службе в ор-

ганах местного самоуправления. Противодействие преступности 

внутри самого аппарата власти и управления является залогом устой-

чивого существования и выстраивания правовых отношений между 

государством и обществом. 

1. Общая характеристика преступлений  

против государственной власти, государственной службы  

и службы в органах местного самоуправления 

Родовым объектом рассматриваемых преступлений выступают 

общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятель-

ность органов государственной власти (раздел X УК РФ). 

Видовым объектом выступают общественные отношения, обес-

печивающие нормальную деятельность органов государственной вла-

сти, государственной службы и службы в органах местного само-

управления (гл. 30 УК РФ). 

Под государственной властью следует понимать деятельность ор-

ганов законодательной, исполнительной и судебной власти Российской 

Федерации (федеральный уровень) и субъектов Российской Федерации 
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(региональный уровень) по реализации возложенных на них обязанно-

стей в соответствии с назначением. Государственную власть в Россий-

ской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Фе-

деральное Собрание (Совет Федераций и Государственная Дума), Пра-

вительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Госу-

дарственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют 

образуемые ими органы государственной власти. 

Государственная служба Российской Федерации есть профес-

сиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации 

по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации; фе-

деральных государственных органов; субъектов Российской Федера-

ции; государственных органов субъектов Российской Федерации; 

лиц, замещающих государственные должности Российской Федера-

ции; лиц, замещающих государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации; федеральных территорий; органов публичной 

власти федеральных территорий; лиц, замещающих на федеральной 

территории должности, устанавливаемые федеральными законами 

и указами Президента Российской Федерации, а также уставом феде-

ральной территории для непосредственного исполнения полномочий 

органов публичной власти федеральной территории. 

Под органами местного самоуправления следует понимать не 

входящие в систему органов государственной власти, избираемые 

непосредственно населением и (или) образуемые представительным 

органом муниципального образования органы, наделенные собствен-

ными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Муниципальная служба представляет собой профессиональную 

деятельность граждан, осуществляемой на постоянной основе на 

должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта). 

Объединяющим признаком рассматриваемых составов преступ-

лений является должностное лицо, которое в большинстве преступ-

лений главы 30 УК РФ является субъектом их совершения. 

2. Понятие должностного лица 

Должностным лицом признаётся лицо, постоянно, временно или 

по специальному полномочию осуществляющее функции представите-

ля власти либо выполняющее организационно-распорядительные, ад-

министративно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
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учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государствен-

ных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых 

компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления кото-

рых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муни-

ципальное образование имеет право прямо или косвенно (через под-

контрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью про-

центами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Рос-

сийской Федерации или муниципальное образование имеет право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) бо-

лее пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, 

в акционерных обществах, в отношении которых используется спе-

циальное право на участие Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации или муниципальных образований в управлении 

такими акционерными обществами («золотая акция»), а так же в Во-

оруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Под должностными полномочиями должностного лица следует 

понимать совокупность прав и обязанностей лица по занимаемой им 

должности. 

Из понятия должностного лица можно выделить три обязатель-

ных признака должностного лица: 

1. По времени осуществления должностным лицом должност-

ных полномочий: 

— Постоянно — должностное лицо осуществляет полномочия 

по занимаемой им на постоянной основе должности (например, по-

лицейский-водитель выполняет возложенные обязанности в соответ-

ствии с должностным регламентом). 

— Временно — должностное лицо осуществляет предоставлен-

ные полномочия по временно занимаемой им должности (например, 

командир взвода патрульно-постовой службы полиции выполняет обя-

занности командира роты, находящегося в служебной командировке). 

— По специальному полномочию — временное или разовое 

выполнение должностным лицом полномочий, возникающих в спе-

циальных, в том числе экстремальных условиях (например, примене-

ние сотрудником полиции физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия). 

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

ного лица по управлению лицами, не находящимися в его служебной 

зависимости (например, сотрудник ГИБДД проверяет документы 

у лица, управляющего транспортным средством). 

— Организационно-распорядительные функции — полно-

мочия должностного лица по управлению подчиненными лицами 

(например, командир взвода патрульно-постовой службы полиции 

распределяет выполнение служебных обязанностей между подчинён-

ными полицейскими). 

— Административно-хозяйственные функции — полномочия 

должностного лица по управлению имуществом организации, учре-

ждения, предприятия (например, старшина подразделения полиции 

принимает на баланс новые предметы экипировки полицейских). 

3. По месту осуществления должностным лицом должностных 

полномочий — в организациях, учреждениях, предприятиях, относя-

щихся к органам государственной или муниципальной власти по пра-

ву собственности или по праву преимущественного управления. 

Одновременное выполнение трёх указанных признаков даёт ос-

нование для признания лица должностным. 

Далее мы рассмотрим наиболее распространенные составы 

должностных преступлений в правоприменительной практике. 

3. Злоупотребление и превышение должностными полномочиями 

Под злоупотреблением должностными полномочиями понима-

ется использование должностным лицом своих служебных полномо-

чий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из ко-

рыстной или иной личной заинтересованности и повлекло суще-

ственное нарушение прав и законных интересов граждан или органи-

заций либо охраняемых законом интересов общества или государства 

(ч. 1 ст. 285 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступления высту-

пают общественные отношения, обеспечивающие нормальную дея-

тельность органов государственной или муниципальной власти. 

Объективная сторона преступления выражается общественно 

опасным деянием в виде использования должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы, под которым по-

нимается совершение деяний (действия или бездействия), входящих 

в компетенцию должностного лица, но их совершение не вызывалось 

служебной необходимостью и объективно противоречило как общим 
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задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату 

и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и за-

дачам, для достижения которых должностное лицо было наделено 

соответствующими полномочиями (например, командир взвода пат-

рульно-постовой службы полиции направляет подчинённого поли-

цейского заниматься ремонтом его личного транспортного средства), 

а также умышленное неисполнение должностным лицом своих обя-

занностей, если подобное бездействие было совершено из корыстной 

или иной личной заинтересованности, объективно противоречило це-

лям и задачам, для достижения которых должностное лицо было 

наделено соответствующими должностными полномочиями (напри-

мер, использование служебного автотранспорта сотрудниками пат-

рульно-постовой службы полиции в целях частного извоза). 

Обязательным признаком объективной стороны злоупотребле-

ния должностными полномочиями является наступление обществен-

но опасных последствий, находящихся в причинно-следственной свя-

зи с общественно опасным деянием, в виде существенного наруше-

ния прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-

няемых законом интересов общества или государства. Признак суще-

ственного нарушения прав и интересов потерпевших юридических 

или физических лиц является оценочным и подлежит установлению 

в каждом конкретном случае злоупотребления должностными полно-

мочиями. К таковым, например, могут относиться нарушения гаран-

тированных Конституцией Российской Федерации права на уважение 

чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, 

неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, права на судебную 

защиту и доступ к правосудию, компенсацию ущерба от преступле-

ния и др. При оценке существенности вреда также учитывают сте-

пень отрицательного влияния деяния на нормальную работу органи-

заций, характер и размер понесённого материального ущерба, число 

потерпевших граждан, тяжесть причинённого физического, мораль-

ного или имущественного вреда (например, при проведении ремонта 

личного транспортного средства по указанию командира взвода пат-

рульно-постовой службы полиции, полицейский травмировался и по-

лучил вред здоровью любой степени тяжести). 

С субъективной стороны злоупотребление характеризуется 

умышленной формой вины при наличии мотива на совершение пре-

ступления в виде корыстной или иной личной заинтересованности. 
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Корыстная заинтересованность выражается в стремлении долж-

ностного лица путём совершения неправомерных действий получить 

для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не свя-

занную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою 

пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение 

льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, 

возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов 

и др.). Под иной личной заинтересованностью следует понимать 

стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного 

характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, се-

мейственность, желание приукрасить действительное положение, по-

лучить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-

либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и др. (например, ко-

мандир взвода патрульно-постовой службы полиции отказывает в за-

служенной положительной характеристике подчинённому полицей-

скому, препятствуя его служебному росту, не желая лишиться добро-

совестного сотрудника во вверенном ему подразделении). 

Субъект преступления — специальный, должностное лицо. 

Квалифицирующим признаком в части 2 статьи 285 УК РФ явля-

ется злоупотребление должностными полномочиями, совершённое 

лицом, занимающим государственную должность Российской Феде-

рации (примечание 2 к ст. 285 УК РФ), государственную должность 

субъекта Российской Федерации (прим. 3 к ст. 285 УК РФ) или гла-

вой органа местного самоуправления. 

Особо квалифицирующим признаком, предусмотренным частью 

3 статьи 285 УК РФ, выступает злоупотребление должностными пол-

номочиями, повлекшее тяжкие последствия. Таковыми признаются 

крупные аварии, длительные остановки транспорта или производ-

ственного процесса, иные нарушения деятельности организаций, 

причинение значительного материального ущерба, причинение смер-

ти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубий-

ство потерпевшего и др. 

Под превышением должностных полномочий следует понимать 

совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пре-

делы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-

коном интересов общества или государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ). 

Основной непосредственный объект аналогичен объекту зло-

употребления должностными полномочиями. 
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Объективная сторона превышения должностных полномочий 

выражается общественно опасным деянием в виде совершения во-

преки интересам службы должностным лицом при исполнении слу-

жебных обязанностей действий, явно выходящих за переделы долж-

ностных полномочий, которые: 

— относятся к полномочиям вышестоящего или равного по ста-

тусу другого должностного лица (например, командир взвода пат-

рульно-постовой службы полиции «увольняет» со службы подчинён-

ного полицейского); 

— могут быть совершены только при наличии особых обстоя-

тельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, приме-

нение полицейским оружия в отношении несовершеннолетнего, если 

его действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц); 

— совершаются должностным лицом единолично, однако могут 

быть произведены только коллегиально либо в соответствии с поряд-

ком, установленным законом, по согласованию с другим должност-

ным лицом или органом (например, например, командир взвода пат-

рульно-постовой службы полиции принимает решение о предостав-

лении краткосрочного отпуска подчинённому полицейскому); 

— никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать 

(например, полицейский патрульно-постовой службы причиняет по-

бои лицу, находящемуся в состоянии опьянения). 

Обязательным признаком объективной стороны превышения 

должностных полномочий является наступление общественно опас-

ных последствий, находящихся в причинно-следственной связи с об-

щественно опасным деянием. Содержание общественно опасных по-

следствий аналогично ранее рассмотренным при анализе объектив-

ной стороны злоупотребления должностными полномочиями. 

Субъективные признаки превышения должностных полномочий 

и квалифицирующие признаки, предусмотренные частью 2 статьи 286 

УК РФ, аналогичны ранее рассмотренным при анализе злоупотребле-

ния должностными полномочиями. 

Особо квалифицирующие признаки предусматривают примене-

ние насилия или угрозу его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), 

применение оружия или специальных средств (п. «б» ч. 3 ст. 286 

УК РФ) либо причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 

УК РФ). Под применением насилия понимается физическое воздей-

ствие на потерпевшего с причинением ему побоев, ограничения сво-

боды, причинения лёгкого или средней тяжести вреда здоровью. Под 
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угрозой применения насилия понимается психическое воздействие на 

потерпевшего, свидетельствующее о намерении субъекта немедленно 

применить физическое насилия в любых объёмах, вплоть до убий-

ства, что реально воспринимается потерпевшим. Под применением 

оружия или специальных средств понимают умышленные действия, 

связанные с использованием поражающих свойств оружия или спе-

циальных средств, либо использование их по назначению. Признак 

причинения тяжких последствий рассмотрен при анализе злоупо-

требления должностными полномочиями. 

4. Получение и дача взятки 

Под получением взятки понимается получение должностным 

лицом лично или через посредника материальных или нематериаль-

ных ценностей за совершение действий (бездействий) в пользу взят-

кодателя или представляемых им лиц в связи с выполняемыми долж-

ностными полномочиями или занимаемым служебным положением. 

Основным непосредственным объектом получения взятки яв-

ляются общественные отношения, обеспечивающие нормальное ис-

полнение должностными лицами органов государственной или муни-

ципальной власти должностных полномочий без противоправного 

материального вознаграждения. 

Предметом преступления выступают материальные ценности 

в виде денег; ценных бумаг; иного имущества или нематериальные 

ценности в виде предоставления услуг имущественного характера 

(например, проведение ремонта автомобиля); предоставление иных 

имущественных прав, содержащих вещные, обязательственные и ис-

ключительные права, обладающие ценностью, стоимостной оценкой 

и приводящие к материальному обогащению их обладателя (напри-

мер, получение доходов от включения в коллектив авторов творче-

ского произведения). Закон не содержит указаний на минимальный 

размер противоправного вознаграждения (взятки), что даёт основание 

считать, что получение должностным лицом взятки в любом размере 

образует состав взяточничества. Из содержания статьи 291
2
 УК РФ 

«Мелкое взяточничество» следует, что мелкой признаётся взятка 

в размере, не превышающем 10 тыс. руб. Значит, уголовная ответ-

ственность за получение взятки по статье 290 УК РФ наступает, если 

её размер превышает 10 тыс. руб. 

Объективная сторона получения взятки выражается соверше-

нием общественно опасного деяния (ч. 1 ст. 290 УК РФ) в виде полу-
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чения должностным лицом, иностранным должностным лицом, 

должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного иму-

щества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе 

когда взятка по указанию должностного лица передаётся иному фи-

зическому или юридическому лицу) за совершение действия (бездей-

ствия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указан-

ные действия (бездействие) входят в служебные полномочия долж-

ностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе. Закон не предусмат-

ривает наступление общественно опасных последствий, а значит пре-

ступление признаётся оконченным с момента принятия должностным 

лицом в любой форме хотя бы части передаваемых ему ценностей. 

За получение взятки должностное лицо должно совершить лю-

бое из альтернативных деяний в пользу взяткодателя или представля-

емых им лиц: 

— действия (бездействие), входящие в его служебные полномо-

чия (например, полицейский патрульно-постовой службы полиции не 

препятствует допуску в территориальное подразделение посетителя-

взяткодателя); 

— способствование совершению действия (бездействия) в силу 

должностного положения (например, полицейский патрульно-

постовой службы полиции проводит без очереди в отдел лицензион-

но-разрешительной системы посетителя-взяткодателя); 

— общее покровительство или попустительство по службе 

(например, командир взвода патрульно-постовой службы полиции 

создаёт привилегированные условия службы подчинённому полицей-

скому-взяткодателю). 

С субъективной стороны получение взятки совершается с пря-

мым умыслом и корыстным мотивом. Взяткополучатель сознательно 

использует свой должностные полномочия и служебное положение 

как источник незаконного материального обогащения. 

Субъектом получения взятки выступает должностное лицо, 

признаки которого рассмотрены выше. Кроме того, субъектом этого 

преступления может быть иностранное должностное лицо либо 

должностное лицо публичной международной организации (прим. 2 

к ст. 290 УК РФ). 
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Квалифицирующим признаком получения взятки, предусмотрен-

ным частью 2 статьи 290 УК РФ, выступает взятка в значительном 

размере, превышающем 25 тыс. руб. (прим. 1 к ст. 290 УК РФ). 

Особо квалифицирующим признаком по части 3 статьи 290 

УК РФ является получение взятки за незаконные действия (бездей-

ствие), которые содержат состав какого-либо правонарушения или 

преступления (например, полицейский патрульно-постовой службы 

полиции не принимает должных мер к правонарушителю-

взяткодателю). По части 4 статьи 290 УК РФ наступает уголовная от-

ветственность за получение взятки лицом, занимающим государ-

ственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления (прим. 2, 3 к ст. 285 УК РФ). По части 5 

статьи 290 УК РФ наступает уголовная ответственность за получение 

взятки группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), если имело место вымога-

тельство взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) или взятка была в крупном 

размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), превышающем 150 тыс. руб. 

(прим. 1 к ст. 290 УК РФ). По части 6 статьи 290 УК РФ наступает 

уголовная ответственность за получение взятки в особо крупном раз-

мере, превышающем 1 млн. руб. (прим. 1 к ст. 290 УК РФ). 

Сопутствующим составом получения взятки является дача взят-

ки (ст. 291 УК РФ). Основной непосредственный объект и предмет 

дачи взятки соответствуют ранее рассмотренным аналогичным при-

знакам при анализе статьи 290 УК РФ. 

Объективная сторона дачи взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) выража-

ется в совершении общественно опасного деяния в виде передачи 

предмета взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организа-

ции лично или через посредника (в том числе когда взятка по указа-

нию должностного лица передаётся иному физическому или юриди-

ческому лицу). Взятка должностному лицу даётся за совершение дей-

ствий (бездействия), рассмотренных при анализе статьи 290 УК РФ. 

Дача взятки считается оконченным преступлением с момента приня-

тия должностным лицом хотя бы части передаваемых ценностей. 

Субъективная сторона дачи взятки выражается умышленной 

виной. Умысел прямой. 

Субъект дачи взятки общий, то есть физическое, вменяемое ли-

цо, достигшее возраста шестнадцати лет. 
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Квалифицирующий признак по части 2 статьи 291 УК РФ и особо 

квалифицирующие признаки по частям 3–5 статьи 291 УК РФ в боль-

шинстве аналогичны по содержанию рассмотренным при анализе со-

става получения взятки. 

Примечание к статье 291 УК РФ содержит альтернативные 

условия освобождения взяткодателя от уголовной ответственности. 

К таковым относятся активное способствование раскрытию и (или) 

расследованию преступления; наличие в отношении лица вымога-

тельства взятки со стороны должностного лица; добровольное сооб-

щение лица в орган, имеющий право возбудить уголовное дело о даче 

взятки, о совершённом им преступлении. 

5. Служебный подлог 

Под служебным подлогом понимается внесение должностным 

лицом, а также государственным или муниципальным служащим, не 

являющимся должностным лицом, из корыстной или иной личной за-

интересованности в официальные документы заведомо ложных све-

дений, а также внесение в такие документы исправлений, искажаю-

щих их действительное содержание (ч. 1 ст. 292 УК РФ). 

Основной непосредственный объект представляют обществен-

ные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов 

государственной или муниципальной власти, связанную с оборотом 

официальной документации. 

Предметом преступления являются официальные документы, 

которые удостоверяют факты, влекущие юридические последствия 

в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобож-

дения от обязанностей, изменения объёма прав и обязанностей (ли-

сток временной нетрудоспособностей, свидетельство о регистрации 

автомобиля, экзаменационная ведомость, рапорт об обнаружении 

признаков преступления и др.). Предметом рассматриваемого пре-

ступления не являются паспорт гражданина Российской Федерации 

и иные документы, оформляемые при приобретении гражданства 

Российской Федерации, которые являются предметом преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 292
1
 УК РФ. 

Объективная сторона служебного подлога выражается совер-

шением общественно опасного деяния в виде внесения в официаль-

ные документы заведомо ложных сведений и исправлений, искажа-

ющих их действительное содержание, то есть отражение и (или) заве-

рение заведомо несоответствующих действительности фактов как 
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в уже существующих официальных документах путём подчистки, до-

писки и др., так и путём изготовления нового документа, в том числе 

с использованием соответствующего бланка (например, полицейский 

патрульно-постовой службы полиции дописывает в рапорт об обна-

ружении признаков преступления, сведения о дополнительном пре-

ступлении, в действительности не совершённым задержанным ли-

цом). Наступления общественно опасных последствий не требуется. 

Преступление признаётся оконченным с момента внесения в офици-

альные документы заведомо ложных сведений и исправлений, иска-

жающих их действительное содержание. 

Субъективная сторона служебного подлога выражается пря-

мым умыслом при наличии мотива в виде корыстной или иной лич-

ной заинтересованности. Указанные признаки раскрыты при анализе 

статьи 285 УК РФ. 

Субъектом служебного подлога могут быть должностное лицо, 

либо не являющийся должностным лицом государственный или му-

ниципальный служащий, выполняющий профессиональную деятель-

ность на должностях государственной или муниципальной службы. 

Квалифицирующим признаком по части 2 статьи 292 УК РФ вы-

ступает служебный подлог, повлёкший наступление общественно 

опасных последствий в виде существенного нарушения прав и закон-

ных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. Указанный признак раскрыт 

при анализе статьи 285 УК РФ. 

6. Халатность 

Под халатностью понимается неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие не-

добросовестного или небрежного отношения к службе либо обязан-

ностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущер-

ба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ). 

Основной непосредственный объект соответствует ранее рас-

смотренному при анализе статьи 285 УК РФ. 

Объективная сторона халатности выражается совершением 

общественно опасного деяния в форме бездействия путём неиспол-

нения (например, полицейский патрульно-постовой службы полиции 

покинул маршрут патрулирования) или в форме действия, но ненад-
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лежащего исполнения (например, полицейский патрульно-постовой 

службы полиции уклонился от маршрута патрулирования) должност-

ным лицом служебных или должностных обязанностей вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло 

наступление общественно опасных последствий в виде причинения 

крупного ущерба на сумму более 1 млн. 500 тыс. руб. (прим. к ст. 293 

УК РФ) либо существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-

ства или государства. Последний названный признак общественно 

опасных последствий рассмотрен при анализе статьи 285 УК РФ. 

С наступлением общественно опасных последствий состав халатности 

признаётся оконченным. 

Субъективная сторона халатности выражается неосторожной 

формой вины по отношению к наступившим общественно опасным 

последствиям как в виде легкомыслия, так и небрежности. 

Субъектом халатности является должностное лицо. 

Квалифицирующим признаком по части 1
1
 статьи 293 УК РФ яв-

ляется наступившее по неосторожности общественно опасное по-

следствие в виде причинения особо крупного ущерба в размере, пре-

вышающем 7 млн. 500 тыс. руб. (прим. к ст. 293 УК РФ). 

Особо квалифицирующими признаками халатности выступают 

наступившие по неосторожности общественно опасные последствия 

в виде тяжкого вреда здоровью или смерти человека (ч. 2 ст. 293 

УК РФ), либо смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «должностное лицо». 

2. В чём различие между злоупотреблением должностными 

полномочиями и их превышением? 

3. Что такое взятка? 

4. Какие действия образуют состав служебного подлога? 

5. Каково общественно опасное деяние в составе халатности? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учебное пособие является частью учебно-методического обес-

печения при осуществлении теоретического и практического обуче-

ния по дисциплине «Основы уголовного права». 

Сведенья, содержащиеся в данном учебном пособии являются 

кратким изложением отдельных тем курса «Уголовное право». Объём 

содержащегося в пособии материала оптимизирован в соответствии 

с целями и задачами дисциплины «Основы уголовного права». Рас-

смотренные вопросы обеспечивают формирование знаний, умений 

и навыков, необходимых сотруднику органов внутренних дел в про-

фессиональной деятельности. Несомненно, круг вопросов, связанных 

с применением уголовного права в правоохранительной деятельности 

значительно шире освещённых в данном издании. Однако успешно 

освоившие курс «Основы уголовного права» слушатели получают зна-

ния об основах применения уголовного законодательства и приобрета-

ют компетенции самостоятельной работы с текстом уголовного закона, 

актами его толкования и результатами правоприменительной практики.  

К самостоятельному изучению слушателями может быть реко-

мендован полный курс Общей и Особенной частей уголовного права 

по приведённым в тексте пособия источникам.  
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