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ВВЕДЕНИЕ
Профессиональная подготовка граждан, впервые принятых на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации1, — неотъемлемый элемент 
ведомственной системы подготовки кадров, обеспечивающий в ходе профес-
сионального обучения по должности служащего «Полицейский» приобрете-
ние основных профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, 
необходимых сотруднику органов внутренних дел2 для выполнения служебных 
обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также формирование и 
развитие у него профессионально значимых личностных качеств.

Правовую основу профессионального обучения составляют Закон о служ-
бе и Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативные правовые акты МВД России и феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона о службе сотрудник обязан в уста-
новленном порядке проходить профессиональное обучение, поддерживать 
уровень квалификации, необходимый для надлежащего выполнения служеб-
ных обязанностей.

Сотруднику, выполнившему в полном объеме учебный план образователь-
ной программы профессиональной подготовки и успешно прошедшему ито-
говую аттестацию, присваивается квалификация «Полицейский» — уровень 
знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий его подготовлен-
ность к выполнению профессиональной служебной деятельности в органах 
внутренних дел.

Профессиональное обучение сотрудников по образовательным программам 
профессиональной подготовки по должности служащего «Полицейский» осу-
ществляется исключительно в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность и находящихся в ведении МВД России.

1 Далее — «органы внутренних дел».
2 Далее — «сотрудник».
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Глава 1.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

§ 1.1. Понятие, признаки и сущность государства

Признаки государства
При характеристике профессиональной деятельности полицейского обяза-

тельно используются слова государственный и правовой. Полиция действует как 
государственный орган, опираясь на нормы права при организации своей работы 
и имея главной целью своей деятельности применение правовых норм. Поэтому 
в профессиональной подготовке полицейских не обойтись без изучения важней-
ших социальных феноменов — государства и права.

Государство и право возникают на определенном этапе эволюции человече-
ского общества и отражают особенности социального развития в конкретное 
историческое время.

Сегодня представления о государстве в некоторой степени формируются в 
обыденной жизни: завершая зарубежное путешествие, мы говорим о возвра-
щении в свое государство, в свою страну; обращая внимание на устройство 
жизни в современном обществе, констатируем, что в мире создана особая соци-
альная организация, обладающая уникальной властью и специализированным 
аппаратом, выполняющим разнообразные управленческие функции; обсуждая 
важные события общественной жизни, понимаем, что они непосредственно 
связаны с решениями органов государственной власти и действиями силовых 
структур, при помощи которых может быть осуществлено государственное 
принуждение. Так в общественном сознании формируются разные образы го-
сударства: государство — страна, государство — социальная организация, го-
сударство — институт публичной политической власти.

Государство

географический 
подход

государство — 
это обособленное 
территориальное 

образование

социологический 
подход

государство — 
это специфическая 

социальная 
организация

политико-правовой 
подход

государство — это система 
публичной политической власти, 

которая устанавливает 
общезначимые правила поведения 

и с их помощью регулирует 
общественные отношения
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Сущность государства изучается учеными разных специальностей — социо-
логами, политологами, этнологами, юристами. Феномен государства настолько 
сложен и многогранен, что даже в рамках одной — юридической — науки су-
ществуют географический, социологический и политико-правовой подходы к 
анализу сущности и признаков государства.

Ученые выделяют признаки государства — черты, которые отличают го-
сударство, с одной стороны, от догосударственного (первобытного) общества, 
а с другой — от иных негосударственных (общественных) организаций. Приз-
наки государства составляют политико-юридическую характеристику государ-
ства.

Несмотря на многообразие характеристик государства, ученые едины в том, 
что государство обладает такими основными признаками, как наличие госу-
дарственной власти, территории, населения, проживающего на территории 
данного государства, и государственного суверенитета. 

Признаки государства

государственная власть

государственная территория

население, проживающее на территории данного государства

государственный суверенитет

Государственная власть
Самым важным признаком государства является учреждение такой власти, 

которая по численности не совпадает с населением. В родовом (догосудар-
ственном) обществе существовала коллективная власть. В государстве власть 
персонифицируется в виде особого слоя людей, профессионально занимаю-
щихся организацией решения общих дел — управлением. Осуществление 
публичной власти требует определенной организации — формирования спе-
циального аппарата (чиновников, армии, судей, полиции, тюрем), создания го-
сударственных учреждений.

Публичная власть — специальный СЛОЙ профессиональных 
УПРАВЛЕНЦЕВ

Государственная власть предполагает возможность применения принуж-
дения, психического или физического насилия, которое осуществляется спе-
циально создаваемыми репрессивными органами (вплоть до присвоения 
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государством монополии на убийство, которая выражается во введении смерт-
ной казни как государственной кары).

Государственная власть суверенна: она обладает верховенством внутри 
страны и независимостью в отношениях с другими государствами. Государ-
ственная власть распространяется на все население и все общественные (в том 
числе и политические) организации, имеет исключительные средства воздей-
ствия, которыми никто, кроме нее не располагает — армия, полиция, тюрьмы.

Функционирование публичной власти как особой группы профессиона-
лов-управленцев, не совпадающей с населением, не означает, что остальные 
люди существуют вне государства. Члены общества объединяются публично-
властными связями, которые создаются в результате разделения индивидов на 
управляющих и управляемых и существования управленческих отношений.

Государственная власть — это публично-политическое 
отношение господства-подчинения между субъектами, 
которое опирается на государственное принуждение

Аппарат публичной политической власти

специально создается для управления обществом, обладает 
публичным характером

обладает властными полномочиями вплоть до применения принуждения

имеет право принятия общеобязательных для исполнения всеми предписаний

состоит из профессиональных управленцев — людей, для которых работа 
в государственном аппарате является профессией

Аппарат государственной власти как организация, осуществляющая дея-
тельность в сфере социального управления, обладает публичным характе-
ром — властные предписания, принятые от имени государства, одинаково 
обязательны для всех членов сообщества, независимо от того, принимали они 
непосредственное участие в подготовке и принятии этих предписаний или 
нет. Не имеет значения внутреннее отношение субъекта к устанавливаемому 
от имени государства правилу поведения: согласен или не согласен субъект с 
установленным предписанием, он его должен выполнять. За нарушение уста-
новленного предписания предусматриваются адекватные причиненному вреду 
меры юридической ответственности. Так обеспечивается действенность власт-
ных предписаний, которые гарантируются всем государственным механизмом, 
в том числе и механизмом принуждения.
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Признание права государственной власти на руководящую роль в обществе 
получило название легитимности.

Легитимность государственной власти — это социальное 
признание ее права на руководящую роль в обществе

На различных этапах развития общества признание права государственной 
власти на руководящую роль в обществе осуществлялось по разным основани-
ям. Учитывая их, выделяют: рациональный, идеологический, традиционный и 
харизматический типы легитимности государственной власти.

Типы легитимности государственной власти

население выражает доверие государственной власти, 
потому что власть узаконена установленными 
демократическим путем и признанными нормами права; 
основана на подчинении не личности руководителя, 
а законам, в рамках которых избираются и действуют 
представители власти

рациональный 
тип

население выражает доверие государственной власти 
в силу внутренней убежденности или веры в 
правильность тех идеологических ценностей, которые 
этой властью провозглашаются

идеологический 
тип

население поддерживает государство в силу обычаев, 
традиций, привычки повиноваться, веры в 
непоколебимость и священность издревле 
существующих порядков

традиционный 
тип

поддержка населения государственной власти 
основывается на личном авторитете правителя, на 
вере в его исключительные качества и особые 
способности политического лидера

харизматический 
тип

Властвующий или претендующий на власть субъект стремится обосновать 
свою власть, опираясь на определенные принципы. Он пытается создать со-
циальную ситуацию, в которой властные предписания исполнялись бы и со-
блюдались инициативно или, по крайней мере, «с пониманием», с верой в 
нравственную правоту решений и законов, так как власть не может рассчи-
тывать на длительное и эффективное функционирование, полагаясь только на 
аппарат государственного принуждения. Легитимная власть «есть власть, ко-
торую тот, кто ей подчиняется, дает тому, кто ее осуществляет… Это власть, 
которая существует лишь потому, что тот, кто ей подчиняется, верит, что она 
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существует»1. Легитимация государственной власти — это формирование на 
уровне индивидуальной и групповой психологии некоего образа государства. 
Если этот образ побуждает человека к исполнению государственной воли (вне 
зависимости от того, какими мотивами при этом он руководствуется — опасе-
нием понести юридическую ответственность за нарушение законодательных 
предписаний, стремлением получить определенную выгоду за сотрудничество 
с государством, священным ужасом и обожанием), то государственная власть 
будет рассматриваться как легитимная, а если же индивид и общество явно 
либо скрыто игнорируют исходящие от государства предписания, то власть 
утрачивает легитимность.

Легальность государственной власти — это обеспеченность 
существования государственной власти юридическими 
основаниями

Легитимность и легальность — это близкие, но не тождественные характе-
ристики государственной власти. Понятие «легитимность» имеет оценочный, 
этический, политический характер, «легальность» — формально-юридический 
и этически нейтральный характер. Легальная (сформированная и функциони-
рующая на основе действующих юридических норм) государственная власть 
может не иметь популярности у населения и быть нелигитимной по призна-
нию и практической реализации исходящих от нее властных предписаний.

Свойства государственной власти

легальность — 
наличие у власти юридических 

оснований существования; 
ее соответствие правовым нормам

легальность — 
юридическая характеристика 

государственной власти

легитимность — 
доверие власти со стороны 

населения; поддержка власти 
населением 

легитимность — 
нравственная характеристика 

государственной власти

Государственная территория

Представления о государственной территории формировались по мере рас-
пределения географической среды между исторически сложившимися группа-
ми людей.

1 Бурдье П. Социология политики: пер. с фр. / Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. — 
М. : Socio-Logos, 1993. С. 208–209.
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Государственная территория — это часть земного шара, 
находящаяся под юрисдикцией определенного государства

Территория государства включает сухопутные, водные, воздушные и под-
земные пространства. Территория государства является материальной основой 
для его развития. Именно территория обеспечивает государству естественные 
материальные ресурсы, естественные богатства (уголь, нефть, металлы, леса 
и т. д.). Без территории развитие экономических отношений, необходимых для 
существования и нормального функционирования государства, невозможно. 
Кочевые племена, которые не имели своей территории, государством не явля-
лись и находились лишь на пути создания своей государственности.

Территория: 
 ▪ нераздельна (принадлежность земли многим частным собственникам не 

делит между ними территорию);
 ▪ неприкосновенна (поэтому публичная власть не обладает правом вмеша-

тельства в дела другого государства);
 ▪ исключительна (на территории государства господствует власть только 

этого государства);
 ▪ неотчуждаема (государство, лишившееся территории, перестает быть го-

сударством).
При юридической характеристике государственной территории выделяют 

два ее вида: фактическая территория и юрисдикционная территория.

Фактическая территория — это пространственная сфера 
в пределах, определенных государственными границами

Юрисдикционная территория — это территория, 
на которую распространяется юрисдикция данного 
государства (пространство, в пределах которого действует 
национальное законодательство)

Виды территории

фактическая юрисдикционная

 это пространственная сфера 
в пределах государственных границ

 это территория, на которую 
распространяется юрисдикция 

данного государства 
(пространство, в пределах 

которого действует 
национальное законодательство)
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В её состав входят:
 сухопутная территория — вся суша 
в пределах государственных границ;
 водная территория, охватывающая:
а) внутренние воды — собственные 

воды государства (национальные 
реки, озера, каналы, внутренние моря);

б) пограничные воды — воды 
рек, озер и каналов, по которым 

проходит государственная граница;
в) территориальное море — полоса 
прибрежных морских вод, шириной 

в соответствии с Конвенцией по 
морскому праву 1982 г. не более 

12 морских миль;
 воздушное пространство над 

сухопутной территорией, водной 
территорией, территориальным 

морем;
 недра под сухопутной территорией, 

водной территорией и 
территориальным морем

В её состав входят:
 фактическая территория;

 территория с особым правовым 
режимом — участки местности, 

в географическом смысле 
не относящиеся к данному 

государству, но попадающие 
под его юрисдикцию вследствие 

правил, установленных 
в международных актах 

(дипломатические 
представительства; военные 
воздушные и морские суда; 

воинские части, допущенные 
к транзиту или временному 
пребыванию на территории 

иностранного государства и др.)

Каждое государство на своей территории обладает всей полнотой власти и 
исключает любое иностранное вмешательство во внутренние дела. Принципы 
территориального верховенства, территориальной целостности и территори-
альной неприкосновенности являются основополагающими принципами меж-
дународного права.

Население, проживающее на территории данного 
государства

Население — это люди, проживающие на территории 
государства и подпадающие под юрисдикцию государства

Связь лиц, проживающих на государственной территории, и государства на-
ходит выражение в институте гражданства (подданства). 

Гражданство — это устойчивая политико-правовая связь 
между индивидом и государством, выражающаяся в наличии 
у них комплекса взаимных прав и обязанностей

Лица, имеющие устойчивую политико-правовую связь с государством, вы-
ражающуюся в наличии у них взаимных прав и обязанностей, могут назы-
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ваться гражданами (в государствах с республиканской формой правления) или 
подданными (в государствах с монархической формой правления).

Наличие у человека гражданства предполагает, что на него распространя-
ется государственная власть как в пределах государства, так и вне его границ. 
Взаимные права и обязанности государства и личности существуют вне за-
висимости от нахождения лица на территории своего государства или за его 
пределами.

Факт устойчивой политико-правовой связи человека с государством (нали-
чие у человека гражданства (подданства) данного государства) означает, что 
гражданин (подданный) имеет такие гражданские права, которыми не облада-
ют неграждане государства. К таким исключительным правам, которые назы-
вают гражданской прерогативой, относят: право избирать и быть избранным 
в представительные органы власти, занимать должности в органах государ-
ственной власти, осуществлять определенные виды деятельности и др.

В зависимости от установления человеком устойчивой политико-правовой 
связи с государством (наличие гражданства (подданства)) все население, про-
живающее на территории одного государства, может быть разделено на груп-
пы, различающиеся набором имеющихся у них прав и обязанностей. К таким 
группам относятся: граждане, иностранцы, апатриды и бипатриды.

граждане  
 

лица,  
имеющие 

устойчивую  
политико-

правовую связь  
с данным  

государством 

иностранцы 
 

лица,  
имеющие

устойчивую 

  политико-
правовую связь 

 

с другими
 

государствами
 

апатриды 
 

лица  
без гражданства, 

не имеющие  
устойчивой  
политико-

правовой связи  
ни с одним  

государством 

бипатриды 
 

лица с двойным  
гражданством,  

имеющие устойчивую  
политико-правовую  
связь с несколькими  

государствами   
(в том числе и данным) 

Население 

Взаимодействие государства и личности при приобретении и осуществлении 
гражданства (подданства) регулируется законодательством, действующим в кон-
кретной стране. 

В Российской Федерации основными основополагающими началами (прин-
ципами) гражданства определены следующие:

 ▪ единство и равенство гражданства; 
 ▪ открытый и свободный характер гражданства; 
 ▪ запрет на лишение гражданства; 
 ▪ сохранение гражданства лицами, проживающими за пределами 

Российской Федерации; 
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 ▪ недопустимость автоматического изменения гражданства без должного 
волеизъявления лица (при заключении или расторжении брака с лицом, не име-
ющим гражданства Российской Федерации; при изменении гражданства дру-
гим супругом); 

 ▪ защита и покровительство граждан Российской Федерации, находящихся 
за пределами Российской Федерации.

Государственный суверенитет
Суверенитет выступает как совокупность факторов, характеризующих вер-

ховенство государственной власти по отношению ко всем другим видам власти 
в самом государстве (внутренняя форма проявления суверенитета) и означаю-
щих право государства на независимость в международной сфере, самостоя-
тельность в определении и реализации основных направлений внутренней и 
внешней политики (внешняя форма проявления суверенитета).

Государственный суверенитет — верховенство 
государственной власти внутри страны и ее независимость 
во взаимоотношениях с другими государствами

Государственный суверенитет закрепляется в основах конституционного 
строя различных государств и в международных правовых актах.

Декларация о государственном суверенитете Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. рассматри-
вает государственный суверенитет как «естественное и необходимое условие 
существования государственности России, имеющей многовековую историю, 
культуру и сложившиеся традиции».

Суверенитет Российской Федерации как демократического федеративного 
правового государства, распространяющийся на всю ее территорию, закреплен 
Конституцией Российской Федерации в качестве одной из основ конститу-
ционного строя (ч. 1 ст. 4). Носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в Российской Федерации, согласно Конституции Российской 
Федерации, является ее многонациональный народ (ч. 1 ст. 3).

Суверенитет, предполагающий (по смыслу ст. 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции 
Российской Федерации) верховенство, независимость и самостоятельность 
государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти государства на его территории и независимость в международном 
общении, представляет собой необходимый качественный признак Российской 
Федерации как государства.

Конституция Российской Федерации не допускает какого-либо иного но-
сителя суверенитета и источника власти, помимо многонационального народа 
России, и не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, 
помимо суверенитета Российской Федерации. Суверенитет исключает суще-
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ствование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе 
государственной власти, которые обладали бы верховенством и независимо-
стью, то есть не допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов 
Российской Федерации.

Содержащееся в Конституции Российской Федерации решение вопроса 
о суверенитете предопределяет характер федеративного устройства, истори-
чески обусловленного тем, что субъекты Российской Федерации не обладают 
суверенитетом, который изначально принадлежит Российской Федерации в 
целом. По смыслу преамбулы, ст. 3, 4, 5, 15 (ч. 1), 65 (ч. 1), 66 и 71 (п. «б») 
Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи, республики как субъек-
ты Российской Федерации не имеют статуса суверенного государства и решить 
этот вопрос иначе в своих конституциях они не могут, а потому не вправе на-
делить себя свойствами суверенного государства, даже при условии, что их 
суверенитет признавался бы ограниченным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный суверенитет проявляется  

в верховенстве государственной власти 
внутри страны 

государство: 
�  распространяет свою власть на всю 

территорию страны;  
� определяет  весь  строй  правовых

отношений; 
� устанавливает правовое положение 

различных  организаций,  объединений, 
рамки поведения и действий физических 
и юридических лиц;  
� регламентирует  права,  свободы и 

обязанности личности; 
� регулирует  компетенцию  государ- 

ственных    органов    и    полномочия 
должностных лиц и т. д.   

в независимости государства  
на международной арене 

государство: 
�  выступает как самостоятельное  

в отношениях с другими государ-
ствами и организациями; 
�  на международной арене строит  

отношения   с  иными  субъектами 
на   основе  норм   и  принципов 
международного права 

Понятие государства
Государство, помимо перечисленных основных признаков (наличие госу-

дарственной власти; территории; населения, проживающего на территории 
данного государства; государственного суверенитета), обладает и другими (до-
полнительными) отличительными чертами.

Государство осуществляет правотворчество: для регулирования обще-
ственных отношений и управления обществом государство вырабатывает 
правила поведения, которым придается официальный характер, которые рас-
сматриваются как обязательные для исполнения, совокупность которых со-
ставляет право. 
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Каждое государство имеет свои государственные символы — государствен-
ный флаг, государственный герб, государственный гимн. В каждом государ-
стве устанавливается государственный язык, на котором, даже если в стране 
проживают люди разных национальностей, говорящие на разных языках, ве-
дется обсуждение государственно важных вопросов, пишутся законы, ведется 
судопроизводство. В каждом государстве устанавливается единая денежная 
единица, обеспечивающая возможности экономических отношений как внутри 
страны, так и на международном пространстве. Каждое государство устанав-
ливает налоги — учрежденные публичной властью сборы с населения, взы-
скиваемые принудительно в установленных размерах в заранее определенные 
сроки, которые пополняют бюджет государства и обеспечивают возможность 
решения общих дел, нуждающихся в материальном обеспечении (защита на-
селения от внешних врагов, поддержание порядка внутри страны, реализация 
социальных программ экономического, политического и культурного характе-
ра, содержание аппарата государственной власти, который организует выпол-
нение общих дел). 

Перечисленные признаки государства позволяют сформулировать опреде-
ление понятия «государство».

Государство — это особая социально-политическая 
организация, распространяющая свою власть на всю 
территорию страны и ее население посредством выработки 
общеобязательных правил поведения, располагающая 
специальным аппаратом управления и обладающая 
независимостью

Социальная сущность государства
Государство, возникнув на определенном этапе развития общества, направ-

лено на достижение ряда целей и решение комплекса задач. На разных этапах 
исторического развития цели и задачи государства могут изменяться. Целе-
вые установки государства, наиболее общие закономерности формирования и 
функционирования государственного аппарата, принципы взаимоотношений 
государства, общества, индивидов в совокупности характеризуют социальную 
сущность (природу) государства. 

Сущность государства — его социальное ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Государство в своей деятельности стремится к установлению определенно-
го порядка, сохранению стабильности социальной системы, обеспечению ин-
тересов различных социальных групп или общества в целом. В зависимости от 
того, интересы каких социальных групп отстаивает государство, различают об-
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щесоциальную (общечеловеческую) и корпоративную (классовую) сущность 
государственной деятельности. Государственная деятельность, направленная 
на обеспечение интересов всех членов общества, характеризует общесоциаль-
ную сущность государства. Если основной задачей государства объявляется 
защита интересов одной социальной группы (класса) за счет ущемления инте-
ресов других социальных групп (классов), то речь идет о корпоративной (клас-
совой) природе государственной деятельности.

Подходы к определению сущности государства

корпоративный 
(классовый) подход 

сущность государства состоит 
в выражении интересов и воли 
экономически господствующего 
класса (корпорации) и навязывании 
этой воли всему обществу

общесоциальный подход
сущность государства состоит в 

выражении интересов и воли всего 
общества;
государство предназначено для 

объединения всего общества и 
разрешения возникающих в обществе 
противоречий и конфликтов; 
государство выступает средством 

достижения социального согласия и 
компромисса

Государство, наряду с решением корпоративных (классовых) задач, не ос-
вобождается от реальной заботы о нуждах всего населения. Пренебрежение 
своими обязанностями по отношению к подвластному населению неминуемо 
приводит к кризису государственной власти, а нередко и к ее краху.

В условиях чрезвычайных ситуаций (война, стихийное бедствие, авария, ка-
тастрофа), когда в условиях общей опасности необходимо объединение всех чле-
нов общества, практически любое государство реализует свою общесоциальную 
сущность. Но, когда непосредственная угроза миновала, возможен возврат к ра-
нее сложившейся системе отношений с акцентированием внимания на корпора-
тивных (классовых) задачах.

Общесоциальная сущность государства состоит в том, чтобы обеспечивать 
компромисс интересов различных социальных групп, смягчать и преодолевать 
социальные противоречия, осуществлять поиск путей достижения согласия и 
сотрудничества государства и общества.

Сущность современного демократического государства предполагает при-
оритет общечеловеческих ценностей по отношению к интересам той или иной 
социальной группы, при этом государство выступает в качестве гаранта со-
циальной стабильности, инструмента социального примирения и обеспечения 
устойчивого поступательного развития общества.
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§ 1.2. Типы и формы государства
Государство, как и любое другое социальное явление, обусловлено особенно-

стями социокультурного развития конкретного народа на определенном истори-
ческом этапе его эволюции. На политической карте мира множество государств, 
которые, на первый взгляд, мало похожи друг на друга. «Каждый народ и каж-
дая страна есть живая индивидуальность со своими особыми данными, со сво-
ей неповторимой историей, душой и природой. Каждому народу причитается 
поэтому своя, особая, индивидуальная государственная форма и конституция, 
соответствующая ему и только ему. Нет одинаковых народов, и не должно быть 
одинаковых форм и конституций», — писал известный мыслитель И. А. Ильин1. 
Но юристы полагают, что у всех народов, организованных в государство, боль-
ше общего, чем индивидуального, особенного. И это общее позволяет говорить 
о форме государства и о ее типичных чертах, присущих различным народам.

Форма государства
Когда речь идет о форме государства, имеется в виду прежде всего форма как 

способ устройства, форма как выражение внутреннего содержания. В форме го-
сударства находят выражение особенности публично-властных отношений, при-
рода и организация публичной власти — системы учреждений, управляющих 
делами общества, а также внутреннее территориальное деление государства. 
Удачное определение понятия «форма государства» дал известный ученый-
правовед Л. И. Спиридонов2.

Форма государства — это его устройство, выражающееся 
в характере политических взаимоотношений между людьми, 
между людьми и государством, между государством и людьми 
в процессе управления ими (политический режим), в способах 
организации высших органов государственной власти (форма 
правления) и в административно-территориальном делении 
государства (форма государственного (территориального) 
устройства)

Элементы формы государства

форма 
правления

форма государственного 
(территориального) 

устройства

политический
(государственный) 

режим

1 Ильин И. А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. : в 2 т. Т. 2. — М. : Айрис-пресс, 2008. С. 47.
2 Теория государства и права : Курс лекций / Л. И. Спиридонов; Санкт-Петербург. высш. 
шк. МВД России. — СПб. : Изд-во АООТ «ГПНИИ-5», 1995. С. 49.
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Форма правления
Форма правления отражает организацию верховной государственной вла-

сти, порядок ее образования и организацию системы сдержек и противовесов 
между высшими органами государственной власти.

Форма правления — это способ формирования высших 
органов государственной власти, определяющий их 
компетенцию, структуру и принципы взаимоотношений, 
а также степень участия населения в их образовании

Организация государственной власти зависит от порядка ее формирования: 
если верховная власть считается божественным даром, обладатель власти — 
помазанником божьим, а сама власть сосредоточена в руках одного лица и пере-
дается по наследству — это монархия, если же верховная власть формируется 
на выборах — это республика. Система сдержек и противовесов между высши-
ми органами государственной власти определяет виды монархий и рес публик.

Монархия (от греч. μοναρχία — единовластие) — форма 
правления, при которой власть полностью или частично 
сосредоточена в руках ЕДИНОЛИЧНОГО ГЛАВЫ 
ГОСУДАРСТВА (монарха) 

Монархия как форма правления характеризуется следующими признаками:
 ▪ единоличный глава государства (монарх) представляет государство по 

своему собственному праву, не производному от власти народа; происхожде-
ние монарха объясняется, как правило, божественным провидением;

 ▪ монархическая власть передается по наследству;
 ▪ монархическая власть осуществляется бессрочно;
 ▪ монарх является юридически безответственным лицом и не несет юри-

дической ответственности перед подданными за принимаемые от собственно-
го имени решения;

 ▪ монархическая власть оформляется особыми атрибутами (короной, ски-
петром, державой, мантией, печатью, троном).

Многочисленные монархии, как правило, разделяют на неограниченные 
(абсолютные) и ограниченные монархии.

Монархия

неограниченная (абсолютная) ограниченная

конституционная парламентарная дуалистическая
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В 2021 г. в мире насчитывается 195 независимых государств. На современ-
ной политической карте 40 стран имеют монархическую форму правления. 

Монархическую форму правления имеют государства в Азии: Бруней, Бу-
тан, Камбоджа, Малайзия, Тайланд. В Азии находится формально единственная 
в современном мире империя — Япония, где монарх — император Нарухито, 
получивший титул 1 мая 2019 г., является 126-м императором в одной из самых 
продолжительных непрерывающейся династии мира.

Монархия распространена в странах Ближнего Востока: монарх является 
главой государства в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Бахрейне, Иордании, Кувейте, Катаре, Омане. Власть монархов стран Ближне-
го Востока не является формальной: в руках монархов сосредоточена реальная 
власть, монархи играют главную роль в управлении своим государством.

На Европейском континенте монархия представлена в 12 государствах в ос-
новном в ограниченной форме. Она существует во всех Скандинавских стра-
нах: в Швеции, Норвегии, Дании. Монархии имеют место в Испании, Бельгии, 
Нидерландах, карликовых государствах (Люксембурге, Лихтенштейне, Андор-
ре, Монако). 

Монархическая форма правления до настоящего времени сохраняется в 
Великобритании. Королевская семья из Виндзорской династии, пожалуй, са-
мая известная в мире. Царствующая сегодня Королева Елизавета II (Елизавета 
Александра Мария стала самым долго правящим монархом Британии (титул 
перешёл к ней в 1952 г.) и старейшим по возрасту из действующих монархов 
в мире (она родилась в 1926 г.) Королева Елизавета II является и монархом 
Содружества наций (Британского Содружества наций) — добровольного объ-
единения суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все 
её бывшие доминионы, колонии и протектораты. Членами Содружества явля-
ются Канада, Австралия, Новая Зеландия, Ямайка, Барбадос, Багамские остро-
ва, Гренада, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Тувалу, Сент-Люсия, 
Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Белиз, Сент-Китс и Невис.

Монархическую форму правления на Африканском континенте имеют Ма-
рокко, Свазиленд, Лесото.

Монархическим государством в Полинезии является Тонга.
Правящие монархи XXI в. именуются по-разному. В их числе: короли, кня-

зья, герцоги, султаны, эмиры и единственный в современном мире импера-
тор — глава Японии.

Неограниченные (абсолютные) монархии характеризуются сосредоточени-
ем у монарха абсолютной полноты реальных властных полномочий в сфере 
законодательной, исполнительной и судебной власти, а также прерогативой 
(исключительным правом) монарха в решении вопросов кадровых назначе-
ний, перестановок и отставок в высших органах государства. Абсолютными 
монархиями в современном мире являются: Бруней, Катар, Оман, Саудовская 
Аравия — в Азии; Свазиленд — в Африке. Абсолютная монархия сохранилась 
в небольших государствах — Монако, Лихтенштейне, Ватикане. 
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В ограниченных монархиях власть монарха ограничена выборным орга-
ном — парламентом либо особым правовым актом — конституцией. В боль-
шинстве ограниченных монархий присутствуют оба способа ограничения власти 
монарха — и конституцией, и парламентом. Конституционными (парламентар-
ными) монархиями в настоящее время является большинство монархических 
государств: Великобритания, Испания, Дания, Нидерланды, Бельгия, Швеция, 
Япония, Таиланд.

Виды монархий
Критерий выделения видов: по объему власти, принадлежащей монарху

неограниченная (абсолютная) монархия 
в руках монарха сосредоточено 

руководство всеми ветвями власти, 
конституция и законодательные 

представительные органы отсутствуют

ограниченная монархия
власть монарха ограничена 

представительным (выборным) 
органом (парламентом) или 

конституцией

конституционная монархия 
власть монарха ограничена нормами, закрепленными в конституции страны

парламентарная монархия
  власть монарха ограничена деятельностью законодательного 
представительного органа (парламента);

  правительство формируется из представителей партий, получивших 
большинство на выборах в парламент;

  правительство подотчетно в своей деятельности парламенту; 
  лидер партии, получившей большинство депутатских мандатов в 
парламенте, становится главой правительства (премьер-министром);

  власть монарха является символической: он «царствует, но не правит»

дуалистическая монархия
  власть монарха существенно ограничена деятельностью законодательного 
представительного органа, в связи с чем формируются два центра 
сосредоточения власти – монарх и парламент;

  законодательная власть осуществляется и парламентом (он разрабатывает 
и принимает законы), и монархом (без его одобрения закон не может 
вступить в силу, поскольку монарх обладает правом абсолютного вето 
на принимаемые парламентом законы; однако монарх не обладает 
самостоятельным правом на принятие законов без участия парламента);

  монарху принадлежит вся полнота исполнительной власти (он 
самостоятельно формирует правительство и определяет направления 
деятельности правительства, которое ему подотчетно
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Республика (от лат. res publica — общее дело) — это форма 
правления, при которой ГЛАВА ГОСУДАРСТВА является 
ВЫБОРНЫМ И СМЕНЯЕМЫМ, а его власть производна от 
избирателей или представительного органа 

Республика как форма правления характеризуется следующими признаками:
 ▪ представительный характер высших органов государственной власти — 

президента и парламента, осуществляющих свои властные полномочия от 
имени граждан государства;

 ▪ формирование высших органов государственной власти выборным 
путем;

 ▪ ограниченность срока полномочий органов государственной власти;
 ▪ юридическая ответственность представителей государственной власти 

(в том числе и главы государства) за принимаемые решения;
 ▪ возможность досрочного прекращения властных полномочий представи-

телей государственной власти.
В истории республиканской формы правления выделяют несколь-

ко периодов: античный (государства-полисы — Афины, Рим и др.); 
средневековый (феодальный), ко времени существования которого относятся: торгово-
промышленные республики в Италии (Венеция, Флоренция), Нидерландах, 
России (Новгородская, Псковская); буржуазный, когда республиканская фор-
ма правления достигает своего расцвета, становясь способом политической 
организации гражданского общества. Республиканская форма правления по-
является там, где происходит политическое объединение свободных граждан, 
признанных самостоятельными субъектами хозяйственной и общественной 
жизни.

Республика

президентская республика советского типа
парламентская
смешанная

Из 195 независимых государств, зафиксированных на политической карте 
мира в 2021 году, насчитывается около полутора сотен государств с респу-
бликанской формой правления. Первые парламентские республики явились 
результатом буржуазных революций в Нидерландах, Англии и Франции в 
XVII–XVIII вв. Они распространились по всей современной Европе и миру. 
Сегодня их более трех десятков. В Европе к ним относятся: Австрия, Албания, 
Греция, Болгария, Италия, Эстония, Ирландия, Исландия, Германия, Польша, 
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Португалия, Мальта, Латвия, Сербия, Чехия, Венгрия, Финляндия, Словения 
и Словакия; в Азии — Турция, Израиль, Непал, Сингапур, Индия, Бангладеш, 
Ирак; в Африке — Эфиопия, Кабо-Верде; в Америке — Доминика; в Океа-
нии — Вануату.

Первой президентской республикой являются США. Конституция США 
закрепила принцип разделения властей, в соответствии с которым законо-
дательная власть принадлежит парламенту — конгрессу, исполнительная — 
президенту, судебная — верховному суду. Президент, избираемый коллегией 
выборщиков, формирует правительство из лиц, принадлежащих к его пар-
тии. Президентская республика как форма правления получила широкое рас-
пространение в странах Латинской Америки, утвердилась в странах Азии и 
Африки. Сейчас президентскими республиками являются: Азербайджан, 
Аргентина, Беларусь, Бразилия, Венесуэла, Индонезия, Казахстан, Колум-
бия, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Сьерра-
Леоне, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, 
Чили, Эквадор.

К республикам смешанного типа относят: Алжир, Буркина-Фасо, Гвинею-
Бисау, Египет, Мавританию.

Первой республикой советского типа была Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика, появившаяся на политической 
карте мира в результате социалистической революции в октябре 1917 года. 
В РСФСР и других странах, взявших курс на строительство социализма, 
создавались органы советского типа: народные советы и Национальное 
собрание (парламент) во Вьетнаме, собрания народных представителей в 
Китае, народные собрания в Корейской Народно-Демократической Респу-
блике, ассамблеи народной власти на Кубе. В России республика советского 
типа прекратила свое существование в 1991 г., заменена другими форма-
ми правления она была и во многих странах «социалистического лагеря». 
Сегодня социалистическая ориентация государственного развития сохраня-
ется в Корейской Народно-Демократической Республике, на Кубе, в Китае 
и Вьетнаме.

Республиканская форма правления отличается выборностью высших 
органов государственной власти. Виды республик — президентская, пар-
ламентская, смешанная — различаются прежде всего по тому, какую роль пре-
зидент и парламент играют в формировании правительства. В президентской 
республике главу государства — президента — избирает население. Президент ста-
новится главой исполнительной власти: одновременно он является и главой го-
сударства, и главой правительства. Так как исполнительная власть подчинена 
только президенту, именно президент определяет структуру и персональный 
состав правительства, обладает исключительным правом отставки прави-
тельства. Правительство реализует программу деятельности, определен ную 
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президентом, о своей работе правительство отчитывается перед президентом. 
Правительство может работать до тех пор, пока сформировавший его пре-
зидент находится у власти. Если президент в силу разных причин перестает 
осуществлять свои обязанности (например, ему объявлен импичмент или он 
умер), то правительство в данном составе прекращает свою работу. Именно 
так организовано взаимодействие президента и правительства в Соединенных 
Штатах Америки, формой правления которых является президентская 
республика. 

При парламентской республиканской форме правления глава государства 
избирается парламентом (или расширенным законодательным органом вла-
сти). Структуру и персональный состав правительства определяет не прези-
дент, а лидер победившей на парламентских выборах партии или коалиции 
партий, который становится премьер-министром — главой правительства. 
Сформированное парламентариями правительство осуществляет свои полно-
мочия в течение срока полномочий депутатов парламента. Правительство 
реализует программу деятельности, определенную парламентом, о своей рабо-
те правительство отчитывается перед парламентом. Только парламентом пра-
вительство может быть отправлено в отставку.
Смешанная республика впервые возникла в 1958 г. во Франции и сейчас 

распространена в странах Восточной Европы. Для нее характерно «смешение» 
признаков президентской и парламентской форм правления. Глава государ-
ства в смешанной республике — президент, который избирается населением, но 
главой исполнительной власти не является: исполнительную власть возглавляет 
глава правительства. В формировании структуры и персонального состава пра-
вительства принимают участие и президент, и парламент. При этом президент 
имеет право роспуска парламента, а парламент — голосования о недоверии пра-
вительству.
Республика советского типа как форма правления появилась в 1917 г. 

в Советской России. В отличие от республик иных видов, она создавалась в 
условиях отрицания теории разделения властей и сосредоточения в советах — 
органах государственной власти — и законодательных, и исполнительных 
полномочий одновременно. Несмотря на то, что в соответствии с консти-
туциями государственная власть принадлежала советам разных уровней 
(районные, городские, областные, республиканские, Верховный совет СССР, 
съезд советов), фактически властью обладала правящая коммунистическая 
партия. 

В условиях современного мира возникают и иные — гибридные (нетипич-
ные) — формы правления, которые изучаются в рамках конституционного 
права.
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Виды республик 
Критерий выделения видов: по механизму формирования органов 

исполнительной власти

президентская республика
  президент избирается путем всенародных выборов; 
  должность президента предполагает совмещение функций главы государства 
и главы правительства;

  президент утверждает состав правительства; 
  правительство ответственно в своей деятельности перед президентом; 
  правительство осуществляет свои полномочия в течение срока полномочий 
президента; 

  президент обладает исключительным правом (прерогативой) отставки 
правительства

парламентская республика
  президент (глава государства) избирается парламентом либо специальной 
коллегией, образуемой парламентом; 

  формирование правительства на парламентской основе осуществляется 
лидером победившей на выборах партии; 

  правительство ответственно в своей деятельности перед парламентом; 
  правительство осуществляет свои полномочия в течение срока полномочий 
депутатов парламента; 

  парламентское недоверие, высказанное правительству, влечет его отставку

смешанная республика
  президент может избираться как парламентским путем, так и на всенародных 
выборах; 

  участие в формировании правительства принимают и президент и парламент; 
  президент может отправить правительство в отставку в случае объявления 
парламентского недоверия этому органу; 

  президент может распустить парламент в случае, если последний не способен 
в установленные сроки сформировать работоспособное правительство

республика советского типа
  создается в условиях отрицания теории разделения властей;
  органами государственной власти выступают советы, которым принадлежат 
и законодательные, и исполнительные полномочия;

  фактическая власть принадлежит коммунистической партии

Форма государственного (территориального) устройства

Форма государственного устройства характеризует внутреннюю структу-
ру государства; способ его политического и административно-территориально-
го деления, определяющий взаимоотношения органов государства с органами 
его составных частей.
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Форма государственного (территориального) устройства — 
это национальное и административно-территориальное 
строение государства, выражающее характер 
взаимоотношений между территориальными образованиями, 
в совокупности составл яющими территорию государства, 
а также между центральными и региональными органами 
государственной власти

Как правило, однородной не бывает территория ни одного, даже не-
большого по размерам, государства. Входящие в его состав территории 
отличаются своими географическими, экономическими, этническими, исто-
рическими и другими характеристиками. В состав государства территории 
попадают либо в результате захвата других территорий, подчинения или ас-
симиляции населения, либо при объединении в одно государство несколь-
ких территориальных образований, сохраняющихся затем в виде субъектов 
новообразования. Чем выше степень разнородности составляющих государ-
ство частей, тем больше проблем возникает при территориальном устрой-
стве государства.

Форму территориального устройства государства принято подразделять на 
простую и сложную. Эти формы отличаются способом образования государ-
ства и распределения компетенции органов государственной власти «центра» 
и «мест» — территориальных образований. Простую форму имеют унитарные 
государства. Сложную форму территориального устройства имеют государства, 
в состав которых входят государственные образования. Они называются федера-
циями (федеративными государствами).

Форма государственного 
(территориального) устройства

унитарные государства федеративные государства

Унитарное государство (от лат. unitas — единство) имеет внутреннее 
(административно-территориальное) деление; при этом его части (админи-
стративно-территориальные единицы) не обладают правом принятия самосто-
ятельных решений в политической сфере.

Унитарные государства — это государства, в которых 
государственная власть носит ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ 
НЕДЕЛИМЫЙ ХАРАКТЕР
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Унитарные государства обладают следующими признаками:
 ▪ властные полномочия сосредоточены у высших органов государствен-

ной власти, которые реализуют их от имени всего государства;
 ▪ единая система государственных органов (один парламент, одно прави-

тельство, один верховный суд);
 ▪ единая система законодательства;
 ▪ порядок создания, изменения и ликвидации административно-террито-

риальных образований, принципы их взаимодействия друг с другом определя-
ются на высшем государственном уровне.

Унитарное государственное устройство предполагает существование еди-
ного (слитного) государства, территория которого состоит из определенных 
частей — административно-территориальных единиц. Административно-
территориальные единицы могут быть выделены по самым различным осно-
ваниям: с учетом экономических, исторических, национальных, культурных, 
географических и других особенностей. Границы и статус административно-
территориальных единиц унитарного государства определяет центральная 
власть.

Виды унитарных государств

Критерий выделения видов: по способу формирования органов 
административно-территориальных образований

централизованные 
чиновники местных администраций назначаются центральными органами 

государственной власти

децентрализованные
органы местного самоуправления выбираются местными жителями

относительно централизованные 
одна часть местной администрации назначается центром, 

а другая часть — избирается населением 

Управление административно-территориальными единицами может осу-
ществляться как централизованно — назначенным из центра чиновником 
(Казахстан, Белоруссия, Китай), так и децентрализованно — органами местного 
самоуправления, за которыми отсутствует административный надзор (Швеция, 
Франция, Дания, Италия). На практике централизованный и децентрализован-
ный типы управления взаимосвязаны, поэтому наиболее распространенной в 
унитарном государстве является смешанная (относительно централизованная) 
форма территориального устройства.
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В составе унитарного государства могут находиться административно-
территориальные единицы с одинаковым статусом (как, например, в Египте, 
который состоит из 27 провинций, каждая из которых делится на округа, а 
те, в свою очередь, на районы; все части государства одного уровня имеют 
равный статус). Такое государство называют унитарным простым. Если в 
составе унитарного государства есть одна или несколько территориальных 
единиц с особым положением, для выделения которых используются адми-
нистративные (например, другой язык для общения и судопроизводства) и 
политические (например, право законотворчества в пределах региона) осно-
вания, реализуется стремление придать столичному округу особый статус по 
сравнению с другими регионами государства (Индонезия), то такое государ-
ство называют унитарным сложным (Испания, Таджикистан, КНР, Дания, 
Финляндия).

Почти 85% всех государств в мире имеют унитарную форму государ-
ственного (территориального) устройства. Старейшие государства мира 
имеют такую административно-территориальную организацию, которая в 
настоящее время присутствует у государств Азии (41 государство с уни-
тарной формой государственного устройства), Европы (41 государство), 
Африки (49 государств), Латинской Америки (28 государств), Океании 
(12 государств). 

Государства с унитарным типом устройства занимают большую часть 
Европы. В их числе и небольшие («карликовые») по размерам территории го-
сударства (Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Монако, Сан-Марино и Ватикан), 
и государства, обладающие внушительными размерами (Австрия, Албания, 
Беларусь, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молда-
вия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Слова-
кия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, 
Швеция, Эстония). Унитарные государства составляют почти 90% всех госу-
дарств Азии. В Африке и в Латинской Америке преобладают государства с 
централизованной формой унитарного устройства. В их числе: Алжир, Багамы, 
Боливия, Доминиканская Республика, Египет, Колумбия, Куба, Ливия, Мав-
ритания, Перу, Тунис, Уругвай, Центрально-Африканская Республика, Чили, 
Эквадор, Южно-Африканская Республика.

Все государства имеют внутреннее деление. Не являются исключением и 
«карликовые» государства: например, Монако — городской конгломерат, об-
разованный после слияния четырех округов, административные границы ко-
торых сохранены и в XXI в.; Сан-Марино занимает территорию площадью 
всего 61 км2, но она разделена на девять административно-территориальных 
единиц — кастелли; административно-территориальными единицами Люк-
сембурга являются кантоны. 
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Как правило, наиболее крупные административно-территориальные еди-
ницы, на которые делится территория унитарного государства, называются 
областями, провинциями, землями, губерниями (единицы высшего звена); 
единицы районного звена (среднего) именуются районами, округами, уезда-
ми; муниципальные округа и сельские административно-территориальные 
единицы (низшее звено) нередко имеют названия общин, коммун, волостей. 
В особые административно-территориальные единицы иногда выделяются 
города.
Федеративное государство (от лат. foederatio — союз, объединение) имеет 

внутреннее (административно-территориальное) деление на субъекты феде-
рации, которые обладают правом принятия самостоятельных решений в по-
литической сфере по отдельным вопросам. Федерация — союз государств, 
основанный на договоре и учреждающий их законное, упорядоченное едине-
ние. Федерация возможна только там, где имеется налицо несколько самостоя-
тельных государств, стремящихся к объединению.

Федеративное государство — это союз ОБОСОБЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (субъектов), 
обладающих определенным объемом государственной власти

Федеративные государства обладают следующими признаками:
 ▪ территория федерации представляет собой совокупность обособлен-

ных и обладающих определенной автономностью территориальных образова-
ний — субъектов;

 ▪ государственный суверенитет сосредоточен на федеральном уровне: субъ-
екты федерации не являются суверенными образованиями и не обладают правом 
сецессии (правом на односторонний выход из состава федерации);

 ▪ система государственных органов характеризуется двухуровневой струк-
турой и объединяет органы государственной власти федерации и органы госу-
дарственной власти субъектов;

 ▪ взаимодействие органов государственной власти федерации с органами 
государственной власти субъектов осуществляется в соответствии с принци-
пом разграничения предметов ведения и распределения полномочий;

 ▪ интересы субъектов на федеральном уровне реализует одна из палат пар-
ламента, формируемая из представителей субъектов;

 ▪ имеет место двухуровневая система законодательства: федеральное за-
конодательство и законодательство субъектов федерации.

Федеративное государственное устройство предполагает существование 
государства, территория которого состоит из государственных образова-
ний — субъектов федерации. В федеративном государстве на всей его тер-
ритории действуют федеральные законы; важнейшие вопросы, имеющие 
общегосударственное значение, решаются федеральными органами власти и 
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управления, которые вправе отменять решения органов власти и управления 
субъектов федерации; субъекты федерации не имеют права одностороннего 
выхода из состава федерации. Принципиально важным здесь является то, что 
эти вопросы компетенции центра (органов государственной власти федера-
ции) определяются не самой властью по своему усмотрению, а на основе за-
ключаемого договора. Компетенция федеральных органов государственной 
власти является производной от решения представителей субъектов федера-
ции, которые наделяют «центр» определенным набором полномочий. Все, 
что не попало в компетенцию органов государственной власти федерации, ав-
томатически относится к компетенции органов государственной власти субъ-
ектов федерации. В этом принципиальное отличие федерации от унитарных 
государств, в которых вопросы распределения компетенции между централь-
ными органами государственной власти и органами государственной власти 
административно-территориальных единиц решает «центральная» власть.

В основу формирования федеративного государства может быть положено 
содружество суверенных государств — конфедерация.

Конфедерация — это форма межгосударственного 
объединения, создаваемого на время для РЕШЕНИЯ 
КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ

Конфедерация — такое объединение государств, когда не возникает но-
вого государства, поскольку отношения государств в конфедерации регули-
руются нормами международного права. Как единое целое конфедерация 
выступает только в международных отношениях. Возникнув для дости-
жения определенных целей (как правило, военного или экономического 
плана), конфедерации после разрешения общей задачи чаще всего транс-
формируются в стабильные формы государственного устройства (например, 
в федеративную — в США) или распадаются на суверенные государства 
(Австро-Венгрия).

Примерами конфедерации могут служить Соединенные Штаты Америки в 
1781–1783 гг., Рейнская конфедерация в 1815–1848 гг., Швейцарская конфеде-
рация до 1848 г., Германская конфедерация в 1815–1866 гг., Австро-Венгрия до 
1918 г., Объединенная Арабская Республика, представлявшая в 1958–1961 гг. 
конфедерацию Египта и Сирии, конфедерация Сенегамбия, существовавшая 
в 1982–1989 гг. в составе Сенегала и Гамбии, Содружество Независимых 
Государств. 

Политический режим

Политический режим характеризует взаимодействие государства и обще-
ства, отражает ценностные ориентиры развития политико-правовой системы.
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Политический режим — это система методов, способов 
и средств, с помощью которых государство осуществляет 
управление обществом

Политический режим — динамичная система взаимосвязанных приемов, 
методов, форм, способов осуществления властеотношений, в роли субъектов 
которых выступают государство, общество и отдельные индивиды. Полити-
ческий режим — это совокупность средств, методов, способов или приемов 
осуществления государственной власти. 

Чаще всего в юридической науке выделяются два основных типа полити-
ческих режимов: демократический и антидемократический. «Каждый из этих 
видов, в зависимости от того или иного этапа развития общества, сущностных 
и содержательных характеристик государства и права, исторических, нацио-
нальных и иных обычаев и традиций, а также множества других обстоятельств, 
подразделяются на самые различные подвиды или разновидности. Например, 
в качестве разновидностей антидемократических режимов выступают тирани-
ческие и деспотические режимы Древнего Востока, полицейские режимы фе-
одального государства, тоталитарные и авторитарные режимы современности 
(фашистские, военно-диктаторские)», — констатировал видный российский 
ученый М. Н. Марченко1. 

Политический режим

демократический:
  народ является основным 
источником власти в государстве;

  наличие идеологического много-
образия;

  наличие развитого гражданского 
общества;

  наличие политических свобод, 
при помощи которых граждане 
воздействуют на государственную 
власть (современные Россия, 
Финляндия, Бельгия, Швеция, 
Маврикий)

антидемократический:
  народ не является источником 
власти в государстве;

  отсутствие идеологического 
много образия;

  отсутствие развитого гражданского 
общества;

  отсутствие политических свобод, 
при помощи которых граждане 
воздействуют на государственную 
власть (современные Северная 
Корея, Саудовская Аравия, Ливия, 
Свазиленд, Никарагуа)

1 Проблемы теории государства и права: учебное пособие / под ред. М. Н. Марченко. — М. : 
Юристь, 2001. С. 213.
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Антидемократический режим

Критерий выделения видов: по степени реальности воплощения 
закрепленных в законодательстве прав и свобод граждан

авторитарный 
вся полнота власти концентрируется в руках одного лица или правящей элиты; 
региональные и местные власти подчинены центральной власти; бессрочность 

исполнения властных полномочий; политические права и свободы граждан 
закреплены в законодательстве, но фактически не реализуются

тоталитарный 
государство полностью подчиняет себе общество (осуществляется тотальный 

контроль государства над обществом); права и свободы индивидов 
являются вторичными по отношению к государственным интересам; единая 
государственная идеология, насильственно навязываемая всему обществу

Форма современного российского государства

Конституция Российской Федерации зафиксировала, что по форме госу-
дарства Россия является республикой. Республиканская форма правления про-
является в том, что на конституционном уровне закреплен представительный 
характер высшего законодательного органа — Федерального Собрания и главы 
государства — Президента. Эти государственные органы осуществляют свои 
полномочия от имени многонационального народа России в течение опреде-
ленного срока, действуют в объеме закрепленной в Конституции Российской 
Федерации компетенции, несут юридическую ответственность за принимае-
мые властные решения.

Президент Российской Федерации, являясь главой государства, оказывает 
серьезное влияние на деятельность всех ветвей государственной власти. При 
этом наибольшими властными полномочиями Президент обладает в сфере ис-
полнительной власти. В частности, он предлагает кандидатуру Председателя 
Правительства на рассмотрение Государственной Думы и в случае трехкрат-
ного отклонения предложенной кандидатуры может назначать Председателя 
Правительства своим волевым решением. Президент утверждает представлен-
ный Председателем Правительства состав Правительства. Правительство от-
четно в своей деятельности перед Президентом и действует в течение срока 
президентских полномочий. Переизбрание Президента влечет сложение Пра-
вительством властных полномочий. Президент обладает единоличным правом 
отставки Правительства.
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Участие Президента Российской Федерации и парламента Российской 
Федерации — Федерального Собрания Российской Федерации в лице 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
формировании Правительства Российской Федерации дает основания отнести 
форму правления в России к смешанной республике.
Федеративная форма государственного устройства России предпола-

гает формирование и функционирование в ней двухуровневой системы госу-
дарственных органов и законодательства. В настоящий период в Российской 
Федерации действуют федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов. Соответственно, система законодательства 
представлена подсистемами федерального законодательства и законодатель-
ства субъектов.

В основу взаимодействия субъектов друг с другом и с федеральной властью 
положен принцип разграничения пределов властной компетенции. Конституция 
закрепляет три вида компетенции: исключительную компетенцию федерации, 
совместную компетенцию федерации и субъектов, исключительную компетен-
цию субъектов.

С точки зрения порядка образования субъектов, Россия представляет со-
бой смешанную (национально-территориальную) федерацию. Часть субъектов 
Российской Федерации образованы по национальному (республики, автоном-
ные округа, автономная область), а часть — по политико-территориальному 
(области, края, города федерального значения) принципу.
Демократическая форма политического режима предполагает, что един-

ственным источником государственной власти в России является многона-
циональный российский народ, реализующий свои властные полномочия 
в непосредственной (выборы, референдумы) и представительной (работа в 
представительных органах) формах. В Российской Федерации закрепляется 
принцип многопартийности, допускается официальная политическая оппо-
зиция.

В сфере экономики провозглашается многообразие форм собственности и 
многоукладность экономики. Частная и государственная собственность счи-
таются юридически равными; частный и государственный экономические 
секторы взаимодействуют друг с другом, опираясь на принцип свободной кон-
куренции.

Конституция Российской Федерации провозглашает многообразие идеоло-
гий, недопущение насильственного навязывания какой-либо идеологии, закре-
пляет отделение церкви от государства.

В основу правосудия в Российской Федерации положены общедемократи-
ческие принципы, судебная система устанавливается и осуществляет свою де-
ятельность на основании и в четком соответствии с действующими законами, 
создание чрезвычайных органов судопроизводства не допускается.
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Форма современного Российского государства

форма правления: 
республика

форма государственного 
(территориального) 

устройства: федерация

критерий выделения
видов: правовой статус 
субъектов федерации

Типология государств

Чтобы понять и раскрыть социальную сущность каждого из множества го-
сударств, производят типологию государств — классификацию государств, 
предназначенную для разделения всех прошлых и настоящих государств на 
особые группы — типы.

Тип государства — взятые в единстве наиболее общие черты 
различных государств, система их важнейших свойств 
и критериев, ПОРОЖДАЕМЫХ соответствующей эпохой 
и ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ общими признаками

Методы типологии государств

Монистический —
типология осуществляется 
на основе одного критерия, 
наличие которого позволяет 

отнести различные государства 
к тому или иному типу

Плюралистический —
типология осуществляется 

на основе нескольких критериев 
одновременно, сочетание которых 

позволяет говорить о типе 
государства как о комплексной, 

системной категории

Метод типологии дает возможность более полно охарактеризовать изме-
няющуюся функциональную сущность государства, особенности его возник-
новения и эволюции, увидеть в целом естественно-исторический прогресс в 
развитии государственно-организованного общества.

Универсальным критерием типологии государств является дихотомия «фор-
ма — содержание». По формальному критерию государства подразделяются 
на разные формы правления и формы территориального устройства, а по со-
держательному — на виды политических режимов. О результатах типологии 
государств по этому критерию речь шла при описании формы государства.

Существуют и иные критерии выделения типов, в числе которых: роль церк-
ви в организации общественной жизни, географическое положение государ-
ства, принадлежность государства к общественно-экономической формации, 
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принадлежность государства к цивилизации, нахождение на определенном 
историческом этапе эволюции.

Типы государств

Кр
ит
ер
ии

 в
ы
де
ле
ни
я 
т
ип
ов

:

роль церкви в организации общественной жизни

теократические 
государства

светские государства

политический режим

демократический антидемократический

форма правления

республики монархии

форма государственного устройства

унитарные федеративные

географическое положение

западные восточные европейские азиатские

африканские южноамериканские другие

принадлежность к общественно-экономической формации

рабовладельческие феодальные

капиталистические социалистические

принадлежность к цивилизации

западной православной китайской индуистской

дальневосточной арабской иранской другим
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Формационный подход к типологии государств

Процесс отнесения государства к определенному историческому этапу эво-
люции в отечественной теоретико-правовой науке вплоть до последнего вре-
мени осуществлялся преимущественно через призму формационного подхода, 
основоположниками которого традиционно считаются классики историческо-
го материализма — К. Маркс и Ф. Энгельс.
Формация — ступень в историческом развитии общества, которая опреде-

ляется зрелостью материального производства (уровнем развития производ-
ственных сил и характером производственных отношений).

Общественно-экономическая формация — исторический 
тип общества, основанный на определенном СПОСОБЕ 
производства и РАСПРЕДЕЛЕНИИ материальных благ

Основными историческими типами государственно-правовых систем со-
гласно формационному подходу являются: рабовладельческие, феодальные, 
буржуазные и социалистические государства.

В государствах одной общественно-экономической формации власть при-
надлежит одному экономически господствующему классу. Защита интересов 
господствующего класса становится социальным назначением государства и 
осуществляется посредством принуждения и насилия.

В рамках формационного подхода главное внимание уделяется особенно-
стям производственных отношений и социально-экономическим факторам.

Формационный подход к типологии государств базируется на представле-
ниях об истории как естественном, независимом от сознания и воли людей 
процессе смены общественно-экономических формаций, что предполагает:

 ▪ линейность истории (наличие общей линии истории, по которой развива-
ются все общества, народы и государства);

 ▪ направленность истории (развитие идет по пути прогресса, от низших 
форм к более развитым с точки зрения способа производства материальной 
жизни формам);

 ▪ гетерогенность истории (развитие слагается из качественно различных 
отрезков, разделенных социальными катаклизмами);

 ▪ разделение государств на типы с учетом социально-экономических фак-
торов, которые действительно оказывают существенное влияние на состояние 
и развитие общества;

 ▪ постепенность и исторический характер развития государств;
 ▪ признание источником развития государств внутренних факторов (за-

ключенных в самом обществе);
 ▪ признание смены одного типа другим объективным процессом есте-

ственно-исторического развития государств, осуществляющегося эволюцион-
ным и революционным путем;
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 ▪ рассмотрение смены типов как результата формирования исторически 
более прогрессивных общественно-экономических отношений.

При этом в рамках формационного подхода к типологии государств:
 ▪ исторические процессы рассматриваются как однолинейные, имеющие 

четкую программу развития, однако они не всегда в полной мере отражают 
специфику и многовариантность развития многочисленных государств мира;

 ▪ акцент сделан на важности социально-экономических факторов государ-
ственно-правового развития, однако при этом факторы духовной сферы (рели-
гиозные, культурные и т. п.), способные оказывать существенное влияние на 
исторические процессы, остались недооцененными.

Цивилизационный подход к типологии государств

Типологическим критерием в рамках цивилизационного подхода выступает 
принадлежность к определенной цивилизации. 

Цивилизационный подход к типологии государств осуществляли: Н. Я. Да-
нилевский, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, П. А. Сорокин, Л. Н. Гумилев. 
Цивилизационный подход отражен в существенно различающихся концепци-
ях, которые объединяет только общая идея о том, что история представляет 
собой последовательность цивилизаций, каждая из которых проходит свой 
уникальный путь и имеет собственную систему ценностей. 

Цивилизация — социально-культурная СИСТЕМА, включающая 
социально-экономические условия жизнедеятельности 
общества, этнические, религиозные его основы, СТЕПЕНЬ 
гармонизации человека и природы, а также УРОВЕНЬ 
экономической, политической, социальной и духовной свободы 
личности

В рамках цивилизационного подхода главное внимание уделяется духов-
ным, культурным, религиозным, психологическим факторам.

В соответствии с концепцией английского ученого Арнольда Джозефа Тойнби 
(1889–1975), которая нашла отражение в его 12-томном труде «Постижение 
истории», посвященном анализу рождения и упадка цивилизаций, цивилиза-
ция — это основная единица исторического процесса; замкнутое и локальное 
состояние общества, отличающееся общностью религиозных, этических, гео-
графических и иных признаков.

Цивилизации — это относительно самостоятельные культурные миры. Они 
переживают стадии возникновения, роста, надлома, разложения.

Развитие цивилизации определяется тем, способно ли творческое меньшин-
ство цивилизации находить ответы на вызовы природного мира и человеческой 
среды.
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Критерии оценки цивилизации — устойчивость во времени и пространстве, 
в условиях взаимодействия с другими народами и ситуациях «вызова», в числе 
которых, по Тойнби: «вызов сурового климата», «вызов новых земель», «вызов 
внезапных ударов от соседних обществ», «вызов постоянного внешнего давле-
ния», «вызов ущемления».

Наиболее важными признаками цивилизации А. Дж. Тойнби считал ре-
лигию, форму ее организации и территориальный признак. «Вселенская 
церковь является основным признаком, позволяющим классифицировать 
общества. Другим критерием классификации обществ является степень 
удаленности от того места, где данное общество возникло… число извест-
ных цивилизаций невелико. Нам удалось выделить только 21 цивилизацию, 
но можно предположить, что более детальный анализ вскроет значитель-
но меньшее число полностью независимых цивилизаций — около десяти» 
(А. Дж. Тойнби).

Арнольд Джозеф Тойнби выделил цивилизации, существовавшие на протя-
жении всей человеческой истории, в числе которых: египетская, андская, древ-
некитайская, минойская, шумерская, майянская, сирийская, индская, хеттская, 
эллинская, западная, дальневосточная основная, дальневосточная (в Корее и 
Японии), православная христианская (основная) (в Византии и на Балканах), 
православная христианская в России, иранская, арабская, индуистская, мекси-
канская, юкатанская, вавилонская.

Цивилизационный подход к типологии государств:
 ▪ опирается на идею единства и целостности современного мира, призна-

ния приоритета идеально-духовных факторов;
 ▪ базируется на представлениях о том, что цивилизация придает устойчи-

вую общность всем государствам, объединенным в ее рамках;
 ▪ опирается на идею разделить государства на типы на основе комплекса 

духовных факторов.
При этом в рамках цивилизационного подхода к типологии государств:
 ▪ феномены «государство» и «общество» четко не разделяются, в боль-

шинстве случаев анализируется не государство, а общество;
 ▪ акцент сделан на комплексе идеально-духовных факторов общественно-

го развития, однако при этом социально-экономические факторы, способные 
оказывать существенное влияние на исторические процессы, остались недо-
оцененными.
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§ 1.3. Понятие, признаки и сущность права
Место и роль права в системе социального 
регулирования

Возникновение государства и права — закономерный результат развития 
общества как социального организма. Их никто персонально не изобретал и не 
основывал. Их появление не зависит от воли и сознания отдельного человека. 

«Прообразом собственно юридической формы в условиях родового обще-
ства, не знавшего права, — пишет Л. И. Спиридонов, — были правила, кото-
рые сложились и функционировали в виде обычаев. История свидетельствует: 
их никто не вводил в жизнь рода. Они сформировались в результате естествен-
ного, эмпирического обобщения многочисленных актов поведения, с чьей по-
мощью люди пытались удовлетворять свои потребности. Те поступки, которые 
не приводили к необходимому результату, воспринимались как неэффективные 
и даже вредные и потому правилами поведения не становились. Более того, 
они осуждались обществом и требовали запрета. Запрет — табу — одно из 
первых правил (многие историки считают его самым первым) поведения лю-
дей. Напротив, те поступки, те методы действий, которые постоянно или, во 
всяком случае, достаточно часто приводили к желаемым целям, многократно 
повторяясь, становились обычаем. Передаваясь от поколения к поколению, 
обычаи закреплялись через традицию и превращались в постоянно действую-
щие нормы»1.

В качестве постоянного правила поведения обычай становится фактом 
коллективного сознания членов рода. Он не был писаным. Он передавался от 
одного родича к другому, в том числе от старшего к младшему в процессе не-
посредственного общения, прямо в практике хозяйствования, управления или 
быта.

Обычай выражал зарождающееся понимание должного и потому обеспечи-
вался «санкциями» — осуждением нарушителя обычая коллективным («обще-
ственным») мнением. 

Создание образцов общезначимого поведения, которые закрепляли гра-
ницы возможных и должных действий, свидетельствовали о создании соци-
альных норм (социальных регуляторов) и складывании системы социального 
регулирования.

1 Теория государства и права: курс лекций / Л. И. Спиридонов; Санкт-Петербург. высш. шк. 
МВД России. — СПб. : Изд-во АООТ «ГПНИИ-5», 1995. С. 83.
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Социальное регулирование — ПРОЦЕСС упорядочения 
общественных отношений, осуществляемый определенными 
субъектами (обществом в целом, государством, 
определенными социальными общностями и т. д.), с целью 
придания общественным отношениям направления развития 
посредством индивидуальных или нормативных регуляторов

часть
социальная норма — это определенный образец 
общезначимого поведения участников общественных 
отношений, закрепляющий границы возможных и должных 
действий

целое
система социального регулирования — вся совокупность 
социальных норм, посредством которых возможно 
осуществление регулирования общественных отношений и 
придание им желаемого направления развития

Социальные нормы регулируют отношения между людьми и их объеди-
нениями: в них закрепляются границы возможного или должного поведения. 
Они действуют непрерывно во времени, носят неперсонифицированный ха-
рактер (обращены к неперсонифицированному кругу лиц) и поддерживаются 
определенными мерами обеспечения. Историческое развитие, смена различ-
ных форм общественной жизни неизбежно сопровождались существенными 
изменениями и в системе социального регулирования: отмирали одни и воз-
никали другие виды социальных норм, изменялись соотношение и формы их 
взаимодействия.

Социальные нормы — связанные с волей и сознанием людей 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА регламентации формы их социального 
взаимодействия, возникающие в процессе исторического 
развития и функционирования общества, соответствующие 
типу культуры и характеру организации общества

Богатство и неоднородность общественных отношений порождает много-
численность и разнообразие социальных норм, к числу которых относятся: 
моральные нормы; нормы обычаев, традиций, привычек; религиозные нормы, 
политические нормы; семейные нормы; корпоративные (нормы организаций и 
объединений); эстетические нормы; правила этикета, корректности, приличия, 
обрядов и ритуалов; правовые нормы; деловые обыкновения.
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Виды социальных норм
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моральные 
нормы

правила поведения, выработанные обществом 
и основанные на представлениях людей о добре 
и зле, чести, достоинстве, долге, охраняющиеся 
силой общественного мнения или внутренним 
убеждением

нормы
обычаев,
традиций,
привычек

правила поведения, которые складываются стихийно 
в процессе общественной практики и повседневной 
жизнедеятельности людей, и в результате много-
кратного повторения входят в привычку людей, 
регулируют их поведение и обеспечиваются мерами 
общественного воздействия

религиозные
нормы

правила поведения, установленные в рамках 
различных религиозных конфессий и являющиеся 
значимыми для субъектов, исповедующих ту или 
иную религию

политические
нормы

правила поведения, санкционируемые субъектами 
политической системы и регулирующие отноше-
ния в сфере формирования и использования 
государственной власти

семейные
нормы

правила поведения, складывающиеся в конкретной 
семье и регулирующие отношения членов этой 
семьи

корпоративные
нормы

правила поведения, создаваемые в общественных 
организациях, объединениях, регулирующие 
отношения между членами этих организаций 
и поддерживаемые мерами организационного 
воздействия

эстетические
нормы

правила поведения, регулирующие отношение к 
прекрасному или безобразному, закрепляющие 
критерии красоты в художественном творчестве, в 
поведении людей на производстве и в быту

правила
этикета,
обрядов,
ритуалов

правила поведения, которые определяют порядок, 
процедуру проведения каких-либо мероприятий, 
связанных со значительными событиями в жизни 
всего общества или отдельной социальной группы
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деловые
обыкновения

правила поведения, складывающиеся в практи-
ческой (производственной, учебной, научной) 
деятельности, регулирующие повседневную жизнь 
людей, фиксирующие заведенный порядок дел 
и имеющие локальный характер

правовые
нормы

правила поведения, регулирующие наиболее 
важные для социума на конкретном этапе его 
развития общественные отношения, являющиеся 
обязательными и охраняемые от нарушений силой 
государственного принуждения

Социальные нормы
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экономические

политические

религиозные

экологические

социальные нормы, действующие в других сферах общественной 
жизни

Множество одновременно существующих социальных норм (социальных 
регуляторов) свидетельствует о существовании в обществе нормативного плю-
рализма. Сосуществование социальных норм может носить характер и взаи-
модействия, и конкуренции. При этом, если общество находится в состоянии 
устойчивого развития, ведущей будет являться та норма, которая в большей 
степени обеспечивает социальную солидарность.

Понятие и признаки права

На вопрос: откуда берутся социальные нормы, однозначного ответа нет до на-
стоящего времени. Логика рассуждений об этом, как правило, связана с утвержде-
нием, что нормы — это результат сознательной деятельности людей; социальные 
регуляторы — это правила, которые установили сами люди для того, чтобы сле-
довать им во взаимоотношениях друг с другом. Сознательно-волевой характер 
имеют и правовые нормы, являющиеся разновидностью социальных норм.

Опираясь на представления о неразрывной связи права с государством, ко-
торое обеспечивает его функционирование и реализацию властно-принуди-
тельными средствами, часто приходят к выводу о том, что право порождается 
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государством: государство официально санкционирует часть норм, выработан-
ных обществом, и создает их в процессе своей законотворческой деятельно-
сти. Право в таком случае понимается как совокупность юридических норм, 
изданных или санкционированных государством и обеспеченных его принуди-
тельной силой. Если правила не соблюдаются, а в каждом конкретном случае 
власть и люди действуют по своему усмотрению, то право сменяется произво-
лом и хаосом.

Право — писал русский философ и правовед Е. Н. Трубецкой, — «выража-
ет собою правило поведения». В каком бы смысле мы ни употребляли слово 
«право» «мы всегда подразумеваем под ним что-то такое, против чего не сле-
дует посягать, чего не должно нарушать». С этим словом «в нашем уме всегда 
связывается то или другое поведение, предписание каких-либо положитель-
ных действий или воздержания от действий»1. 

Право — это всегда совокупность правил поведения, набор норм, пред-
ставляющий собой упорядоченную систему правил поведения. Право вы-
ступает как нормативное выражение исторически сложившегося порядка 
общественных отношений между свободными и равными субъектами, от-
клонения от которого могут быть устранены средствами государственного 
принуждения2.

Понимание права в таком контексте получило название нормативного. 
В юридической литературе справедливо указывается на то, что «именно с пози-
ции нормативного понимания права разрабатывается теория правоотношения, 
правотворчества и правоприменения, теория юридических фактов и факти-
ческого состава, проблемы ответственности, эффективности правовых норм, 
раскрываются противоречия правовой надстройки, исследуются взаимосвязь и 
взаимодействие государства, права и экономики, права и других явлений жиз-
ни общества… А на основании такого исследования возможны и научно обо-
снованные рекомендации, направленные на совершенствование всей системы 
правового регулирования»3.
Право как специфический, отличный от других, социальный регулятор 

имеет признаки: нормативность; типичность; общезначимость; публичность; 
формальную определенность; системность; обеспеченность системой государ-
ственных гарантий; санкционированность.

1 Энциклопедия права / Е. Н. Трубецкой. — СПб. : Юрид. ин-т, 1998. С. 16.
2 Теория государства и права: учебник / под ред. Р. А. Ромашова. — СПб. : Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2005. С . 179.
3 Халфина Р. О. Что есть право: понятие и определение // Советское государство и право. 
1984. № 11. С. 26.
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Признаки права

нормативность право содержит определенные нормы (стандарты) 
поведения (модель поведения), которые рассчитаны на 
многократное применение

типичность право регулирует наиболее важные для социума 
общественные отношения, которые носят массовый, 
распространенный, постоянно повторяющийся характер

общезначимость право регулирует общественные отношения, важные для 
абсолютного большинства членов сообщества; в связи 
с высокой социальной значимостью этих отношений 
нормы права, их регулирующие, рассматриваются как 
общезначимые: все члены общества непременно должны 
выполнять требования, закрепленные в нормах права

публичность право принимается от имени всего общества и 
распространяет свое воздействие на всех членов 
сообщества, вне зависимости от их участия в 
правотворческой деятельности и внутренней психо-
логической оценки правил поведения, закрепленных в 
нормах права

формальная 
определенность

правовые предписания выражаются в определенных 
государством формах (например, в форме правового 
обычая, нормативного правового акта, нормативного 
договора, правового прецедента) и, как правило, имеют 
письменное закрепление

системность право представляет собой не хаотичное множество 
элементов — правовых норм, а строго упорядоченное 
образование — систему, состоящую из взаимосвязанных 
норм права, объединенных в правовые институты и 
отрасли права

обеспеченность 
системой 

государственных 
гарантий

общезначимые правила поведения — нормы права, 
гарантируют их реализацию путем создания условий для 
эффективного соблюдения, исполнения, использования, 
применения норм права, а также обеспеченностью 
реализации права мерами государственного принуждения

санкционированность за нарушение требований правовых предписаний 
государством определяются санкции — меры 
юридической ответственности, предполагающие 
применение к нарушителям наказаний, вид и размер 
которых определяются в законодательном порядке
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Перечисленные признаки права позволяют сформулировать определение 
понятия «право».

Право — это система общезначимых, формально 
определенных правил поведения, принимаемых от имени 
государства, распространяющих свое регулятивно-
охранительное воздействие на всех членов общества, 
обеспеченных системой государственных гарантий 
и санкций

Надо иметь в виду, что существующее в русском языке слово право имеет 
несколько значений. В юридическом контексте право понимается: 

 ▪ как система правил поведения (именно о таком понимании шла речь в 
определении понятия «право», данном выше); 

 ▪ как правомочия, которыми наделен конкретный индивид (например, пра-
во на образование, право на юридическую помощь, право на труд и т. д.).

Смысловое значение понятия «право»

«право» = объективное право — «право» = субъективное право —
  совокупность предписаний 

(правовых норм): 
дозволений, обязанностей, 

запретов, закрепленных 
в законодательстве государства 
и составляющих действующее 

право страны;
  система общезначимых 

правил поведения, которая 
создается государством, 

обеспечивается 
государственным 

принуждением и действует 
объективно, независимо 

от воли и сознания 
отдельных лиц

  правомочия 
(официально признанные 

возможности) 
совершать определенные 

юридически значимые действия, 
которыми располагают индивиды, 

организации и которые 
обеспечиваются гарантиями 

государства; 
  субъективное право субъективно 

в том смысле, что оно связано 
с субъектом и обусловлено его волей 

и сознанием;
  возможность пользоваться 

определенным социальным благом;
  возможность обращаться за защитой 

в компетентные органы;
  возможность требовать 

соответствующего поведения 
от обязанного лица;

  возможность определенного поведения 
управомоченного лица
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Сущность права

Сущность права — это главная, внутренняя, относительно 
устойчивая качественная основа права, которая отражает 
его истинную природу и назначение в обществе

Основные подходы к определению сущности права

общесоциальный подход
  рассматривает право как средство 
достижения социального согласия 

и компромисса, как средство 
обеспечения определенного 

поряд ка общественных 
отношений;

  исходит из того, что общество 
состоит из различных групп, 

слоев, классов, сословий и других 
социальных образований, 

интересы которых зачастую 
вступают в противоречие друг 

с другом;
  чтобы разрешать данные 
противоречия и достичь 

стабильности общественной 
жизни, создается право

корпоративный (классовый) подход
  связывает социальную природу 

права с выражением воли лиц, 
стоящих у власти, и навязыванием 

этой воли остальным слоям 
(классам) общества, в том числе 

посредством принуждения, 
насилия, подавления;

  исходит из того, что общество 
состоит из социальных 

групп (классов), интересы 
которых не совпадают или 

находятся в антагонистических 
противоречиях;

  чтобы закрепить господствующее 
положение определенной 

социальной группы (класса) 
и приоритет ее интересов, 

и создается право

Подходы к определению сущности права акцентируют внимание на 
различных аспектах социальной природы права, принципиально соглашаясь 
с тем, что праву присущи черты регулятора, регламентирующего отстаива-
ние и общесоциальных, и корпоративных интересов, что отражает дуализм 
сущности права — его предназначения регулировать общественные 
отношения, одновременно отстаивая интересы и всего общества, и отдельных 
социальных групп. 

Способность служить средством удовлетворения социально 
справедливых, прогрессивных потребностей и интересов 
личности и общества в целом составляет ЦЕННОСТЬ 
ПРАВА
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Проявления ценности права

социальная 
ценность права
  право обладает 
возможностью 
обеспечивать 

устойчивый порядок 
в общественных 

отношениях;
  право благодаря 
своим свойствам 

позволяет достигнуть 
определенности 

и точности в самом 
содержании 

общественных 
отношений;

  право позволяет 
достичь 

гарантированного 
результата, что 
обеспечивается 
опорой права на 
государственное 

принуждение 
и делает право 

высокообеспеченным

инструментальная 
ценность права

  право представляет 
собой мощный 
регулятивный 
инструмент 
и выступает 

средством решения 
разнообразных 

задач различными 
субъектами 

(государством, 
церковью, 

общественными 
объединениями, 

гражданами и др.);
  право является 

опосредствующим 
звеном при 

реализации товарно-
рыночных институтов, 

институтов 
управления, 

демократии, морали, 
культуры, выступает 

средством их 
воплощения в жизнь;
  право устанавливает 

систему типовых 
масштабов поведения 

и действий

собственная 
ценность права

  право способно дать 
простор для свободы 

личности посредством 
предоставления 

людям субъективных 
прав;

  право способно 
добиться активности 

в поведении и 
действиях;

  право способно 
сопоставить 

поступки и действия 
с требованиями 

морали;
  право способно 

выступать фактором 
прогресса, обновления 

общества, а также 
эффективным 

средством 
межгосударственного 

общения, решения 
планетарных проблем

Принципы права

Принципы права — основные идеи, исходные положения 
или ведущие начала процесса его формирования, развития 
и функционирования права. Принципы права выражают то 
главное, основное, к чему право должно быть устремлено, 
на что оно должно ориентироваться
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Выработка принципов права осуществляется с учетом того, что право 
представляет собой систему, основными элементами которой являются нор-
ма права, институт права и отрасль права (институт права — это небольшая 
устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную разновид-
ность общественных отношений, а отрасль права — крупная обособленная 
совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные от-
ношения).

Общеправовые принципы права
(характерные для всего права)

законность

гуманизм

справедливость

формально-юридическое равенство

единство прав и обязанностей

уважение прав человека

Межотраслевые принципы права
(характерные для нескольких отраслей права)

в гражданско-процессуальном 
праве, 

в уголовно-процессуальном праве 
принцип состязательности

и гласности судопроизводства

в административном праве,
в гражданском праве,
в уголовном праве 

принцип неотвратимости
ответственности

в уголовном праве,
в административном праве,

в налоговом праве 

принцип учета смягчающих 
обстоятельств 

при установлении мер 
юридической ответственности
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Отраслевые принципы права
(характерные для отдельной отрасли)

в гражданском праве принцип равенства сторон 
в имущественных отношениях

в земельном праве принцип целевого характера 
использования земли

в трудовом принцип свободы труда

в семейном принцип равноправия супругов

в гражданском процессуальном 
праве принцип презумпции виновности

в уголовно-процессуальном 
праве принцип презумпции невиновности

Принципы правовых институтов
(характерные для конкретных институтов права)

институт 
государственной службы
в административном 

праве 

принцип равного доступа граждан 
к государственной службе

институт 
уголовной ответственности

в уголовном праве 
принцип индивидуализации 

наказания

институт 
занятости и трудоустройства 

в трудовом праве 
принцип поощрения работодателей, 

создающих новые рабочие места

институт 
трудового договора
в трудовом праве 

принцип запрещения требовать 
выполнения работы, 

не обусловленной 
трудовым договором
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Функции права

Функции права — это направления воздействия права 
на общественные отношения, в которых раскрывается 
сущность и социальное назначение права 

Функции права — направления его воздействия на поведение людей пу-
тем нормативного закрепления и охраны предпосылок социально значимой 
деятельности субъектов. Спиридонов Л. И. подчеркивал важность уточнения: 
«юридические нормы регулируют поведение лишь тех субъектов, которые за-
нимаются социально значимой деятельностью». Это уточнение обращает вни-
мание на необходимость определения границ правового воздействия, пределов 
вмешательства права в жизнь людей1. 

Функции права тесно связаны с его целями и задачами. Цель в праве пред-
ставляет собой определение идеальной силы, которая побуждает людей к 
должному поведению, а задачи права обычно указывают на те проблемы, ре-
шение которых необходимо для достижения цели. Цели и задачи права конкре-
тизируются в его функциях. 

Многообразие форм воздействия права на различные общественные отно-
шения обусловливает наличие множества функций права. 

Общесоциальные функции права —
это функции, выражающие роль права как социального регулятора 

при регламентации отношений в различных сферах общественной жизни 
и отражающие значимость права для общества в целом

политическая

это функция, выражающая роль права как социального 
регулятора при регламентации отношений в различных 
сферах общественной жизни и отражающая 
значимость права для общества

экономическая право упорядочивает производственные отношения, 
закрепляет формы собственности 

коммуникативная право является средством связи между людьми, 
их объединениями

воспитательная

право, отражая определенную идеологию, оказывает 
специфическое педагогическое воздействие на лиц, 
формирует у субъектов мотивы правомерного 
поведения

1 Теория государства и права: курс лекций / Л. И. Спиридонов; Санкт-Петербург. высш. шк. 
МВД России. — СПб. : Изд-во АООТ «ГПНИИ-5», 1995. С. 103.
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Специально-юридические функции права —
это функции, показывающие, какие средства и регулятивные приемы 

используются при воздействии на общественные отношения, 
какая юридическая материя позволяет наиболее эффективно решать 

поставленные обществом задачи 

регулятивная

в связи с тем, что назначение права — регулировать 
наиболее важные отношения, координировать 
и направлять поведение участников 
общественных отношений для достижения 
социально полезного результата, это — основная 
функция права. Заключается в регулировании 
социально значимых отношений с помощью 
юридических приемов и средств в соответствии 
с объективными потребностями общественного 
развития, особенностями внутригосударственной 
и международной обстановки

регулятивная 
статическая

закрепляет правила поведения в общественных 
отношениях в правовых институтах

регулятивная 
динамическая

оформляет движение общественных отношений; 
определяет порядок возникновения, изменения, 
прекращения правоотношений

охранительная

это функция, производная от регулятивной 
и призванная ее обеспечить. Заключается 
в охране положительных и вытеснении 
негативных, вредных для общества явлений, в их 
предупреждении, пресечении и восстановлении 
нарушенных прав

восстановительная обеспечивает восстановление нарушенного права

компенсационная обеспечивает компенсацию причиненного вреда 
или нанесенного ущерба

ограничительная обеспечивает ограничение общественно опасного 
поведения

карательная обеспечивает наказание правонарушителя
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Основные типы правопонимания

В XVIII веке выдающийся философ права И. Кант подвел итоги поисков 
ученых ответа на вопрос, что такое право, констатировав, что юристы все 
еще ищут определение права. К этой же мысли пришел и русский правовед 
Н. Н. Алексеев, который в ХХ в. заметил, что «юристы никогда не найдут опре-
деление права, как естествоиспытатели не ответят на вопрос, что такое приро-
да вообще». В XXI веке поиски определения права и попытки понимания его 
сущности продолжаются.

Типы правопонимания — это основные теоретические 
подходы и направления в осмыслении права 

Три основных типа правопонимания, складывавшихся на протяжении не-
скольких столетий, — естественно-правовой тип (юснатурализм), юридиче-
ский позитивизм (нормативизм), социологический тип — получили в научной 
литературе название классических, а оформившиеся в XX–XXI вв. психологи-
ческий и интегративные типы — постклассических.

Классическое правопонимание

естественно-правовой тип 
(юснатурализм)

(Гуго Гроций, Томас Гоббс, 
Джон Локк, Шарль 

Монтескье, 
А. Н. Радищев и др.)

естественное (природное) право возникает 
и существует независимо от государства 
и общества; оно — постоянно, неизменно и 
совершенно; оно — абсолютная ценность, 
воплощение добра и справедливости.
Право и закон — не тождественны. Среди законов 
выделяются правовые и неправовые

юридический позитивизм
(нормативизм)

(Иеремия Бентам, Джон 
Остин, Ганс Кельзен, 
Г. Ф. Шершеневич, 
Герберт Харт и др.)

государство — единственный источник права; 
право — произведение государства и его функция. 
Право отождествляется с правовыми текстами 
(законами). Сущностная черта права — 
понимаемого как совокупность норм, 
установленных государством, — это его 
принудительный характер

социологический тип
(Евгений Эрлих, Роско 
Паунд, Джером Фрэнк, 

С. А. Муромцев, 
Н. М. Коркунов, 

Л. И. Спиридонов и др.)

право не создается государством, а порождается 
обществом. Государство должно осмысливать 
нормы, сформированные в обществе, и 
фиксировать их.
Правовые отношения предшествуют правовой 
норме.
Право — это то, что реально существует в жизни, 
а не то, что записано в законах
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Постклассическое правопонимание

психологический тип
(Л. И. Петражицкий, 
Габриэль Тард и др.)

право — это совокупность психики человека, 
это эмоции, переживания, психологическое 
состояние, которое определяет поведение 
человека.
Официальное право — право государства, 
известно не всем, поэтому люди часто 
действуют, не принимая его во внимание. 
Важно интуитивное право, которым люди 
руководствуются, выстраивая отношения между 
собой. Издавать законы без учета социальной 
психологии нельзя, нельзя применять их, не 
учитывая психологического мира индивида

интегративное 
правопонимание

тип правопонимания, основанный на 
представлениях о праве как единстве правовых 
идей, норм и отношений (действий), в которых 
идеи и нормы реализуются и воспроизводят 
себя. Это право, выраженное в принципах 
(идеях), получивших законодательное признание 
и подтверждение (осуществление) в правовой 
деятельности

либертарная концепция 
(В. С. Нерсесянц, 
В. А. Четвернин, 
Н. В. Варламова)

право — всеобщая и необходимая форма свободы 
людей

коммуникативная 
концепция (А. В. Поляков)

право — это правовая коммуникация, перевод 
информации о праве в предусмотренное 
правовыми нормами поведение

диалогическая 
концепция 

(И. Л. Честнов)

право — объективное условие для выживания 
социума. 
Норма права — это диалог индивидуального 
действия конкретного субъекта и порождаемой 
им нормы (образец юридически значимого 
поведения, воспринимаемый в общественном 
правосознании и реализуемый в массовом 
юридически значимом поведении)

В XXI веке классическое и постклассическое правопонимание сосуществу-
ют. Постклассическое правоведение основ классической теории не разрушило. 
Ни один из типов правопонимания нельзя ни игнорировать, ни абсолютизи-
ровать. Поиски сущности права — изменяющегося и динамичного феномена, 
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отражающего многообразие общественной практики и способов воздействия 
на общественные отношения, продолжаются.

§ 1.4. Норма права

Понятие «норма права». Признаки правовой нормы

Слово норма производно от латинского термина, обозначающего угольник, 
отвес, которым пользовались при измерениях. Этим же словом обозначали ру-
ководящее начало, правило, образец. Именно это значение используется при 
характеристике нормы права.

Понятие «норма права» («правовая норма») выражает одно из фундамен-
тальных свойств права — его нормативность — и потому является одним из 
важнейших в юриспруденции. Норма права — разновидность социальных 
норм — правил поведения людей в обществе. Нормы права определяют одина-
ковый масштаб поведения участников общественной жизни, обеспечивают их 
взаимодействие в рамках социальной системы и закрепляют связь множества 
отдельных индивидов в коллективе — обществе.

Определяя норму права как правило поведения, будем иметь в виду, что в 
обыденном использовании понятия «норма» и «правило» употребляются как 
равнозначные и взаимозаменяемые. В словарях и справочниках они часто 
определяются друг через друга: норма — это правило, а правило — это норма. 
Между тем профессора Н. И. Матузов и А. В. Малько подчеркивают, что при 
более внимательном рассмотрении выясняется, что «правило» — все же более 
узкий термин, чем «норма», и, следовательно, они не всегда и не полностью 
совпадают. В нормах права, сложных по своей конструкции и включающих в 
свою структуру гипотезу, диспозицию и санкцию, правило заключено лишь 
в их диспозициях, не охватывая собой гипотезу и санкцию1. Многие нормы, 
таким образом, богаче, содержательнее, чем правило. Однако, учитывая боль-
шое разнообразие действующих норм и правил, этим нюансом, как правило, 
пренебрегают.

Норма права — это общезначимое, формально определенное 
правило поведения, непосредственно связанное с государством, 
регулирующее наиболее важные, типичные общественные 
отношения

Норма права — первичная «клеточка» права, исходный структурный эле-
мент его системы. Поэтому норме права свойственны все основные черты пра-
ва как особого социального явления, регулятора общественных отношений. Но 
1 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 
2000. С. 324.
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понятия «право» и «норма права» не совпадают. Право и единичная правовая 
норма соотносятся как целое и его часть, общее и отдельное.

Норма права — первичный элемент права, с помощью 
которого определяется и закрепляется простейшее правило 
юридически значимого поведения

Виды общеобязательных правовых предписаний

Критерий выделения видов: 
по содержанию правовых предписаний

исходные (отправные, 
учредительные) нормы

 составляют небольшую часть 
правовых норм, в которую входят: 

нормы-принципы, нормы-цели, 
нормы-задачи, нормы-дефиниции 

и т. д.;
 устанавливают общие 

начала, исходные положения 
и направления правового 

регулирования;
 участвуют в нем опосредованно, 

действуя в системной связи 
и единстве с нормами — 

правилами поведения, 
детализируются и реализуются 

через них;
 представляют собой нормы 

опосредованного регулирования

правила поведения
 составляют большую часть 

правовых норм;
 отличаются представительно-

обязывающим характером;
 устанавливают масштаб 

возможного и должного поведения 
участников общественных 
отношений, их взаимные 

субъективные права и обязанности;
 выступают как нормы прямого 

регулирования

Норм права огромное множество. Среди них можно выделить нормы, 
которые устанавливают общие начала, исходные положения и направления 
правового регулирования. К ним относятся нормы-принципы, нормы-цели, 
нормы-задачи, нормы-дефиниции. Они занимают высшую ступень в законо-
дательстве, имеют наиболее общий характер и играют особую роль в меха-
низме правового регулирования общественных отношений. Непосредственно 
правилами поведения они не являются: их невозможно использовать для 
того, чтобы соотносить с ними свое поведение. Эти положения — элементы 
норм права (диспозиции) (так, чтобы не формулировать понятия «престу-
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пление» или «возраст уголовной ответственности» применительно к каждой 
статье Особенной части УК РФ, их вынесли в Общую часть, и они стали 
относиться ко всем уголовно-правовым нормам). Большую часть правовых 
норм составляют правила поведения — стандарты поведения, установлен-
ные от имени государства и обеспечиваемые системой государственных га-
рантий и санкций.

Норма права обладает признаками, к которым относятся: нормативность; 
типичность; общезначимость; формально-юридическое закрепление; непо-
средственная связь с государством; микросистемность.

Признаки нормы права

нормативность
норма права закрепляет стандарт юридически значимого 
поведения, фиксируя нормы правомерного (допустимого) 
и противоправного поведения, рассчитанные 
на многократное применение

типичность
норма права регулирует не всякие, а типичные, 
повторяющиеся общественные отношения, важные для 
большинства членов сообщества

общезначимость требования, закрепленные в нормах права, непременно 
должны выполнять все члены общества

формально-
юридическое 
закрепление 

норма права закрепляется (излагается, фиксируется) 
в формально-юридическом источнике права (правовом 
обычае, правовом прецеденте, нормативном правовом 
акте, нормативном правовом договоре и др.)

непосредственная 
связь 

с государством 

норма права устанавливается от имени государства 
и обеспечивается государством, в том числе мерами 
принудительного характера

микросистемность 
норма права выступает в виде специфической 
микросистемы, состоящей из взаимосвязанных, 
взаимообусловленных элементов — гипотезы, 
диспозиции, санкции

Нормы права как стандарты поведения направлены на неперсонифици-
рованный круг субъектов и рассчитаны на многократное применение. Они 
существенным образом отличаются от индивидуальных правовых предписа-
ний, которые направлены на индивидуальное (казуальное) одноразовое при-
менение.
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Способы регулирования общественных отношений

нормативное регулирование
  это упорядочение общественных 
отношений посредством создания
общезначимых правил поведения 

(социальных норм), адресатом 
которых выступает все общество 

либо большие группы людей, 
объединяемые по какому-либо 

критерию (пенсионеры, студенты, 
военнослужащие, сотрудники 

органов внутренних дел и т. д.)
  нормы рассчитаны 

на многократное их применение

индивидуальное регулирование
  это упорядочение общественных 
отношений, которое осуществляется 
в отношении конкретного субъекта 

(адресата) путем выработки 
предписания, значимого только 

для этого субъекта; практическое 
решение конкретного жизненного 

вопроса путем правового акта 
(приказа, требования, разрешения, 

запрета)
  предписание имеет 

индивидуальное (казуальное) 
одноразовое применение

Классификация норм права

Каждая из множества норм права имеет свое, отличающееся от других норм 
права, содержание. При этом нормы права выступают как весьма сходные меж-
ду собой однородные явления. Поэтому всестороннее познание правовых норм 
предполагает необходимость рассмотрения не только их общих родовых черт, 
но и изучение их особенных — видовых и индивидуальных отличий. Дости-
жению этих целей служит классификация правовых норм, в основу которой 
могут быть положены различные критерии.

Предмет правового регулирования 

нормы конституционного права

нормы административного права

нормы гражданского права

нормы уголовного права

нормы других отраслей права
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Методы правового регулирования

императивные нормы
категорические властные предписания, 
строго обязательные веления, 
в максимально конкретной форме 
излагающие правила поведения, 
при реализации которых не 
допускается каких-либо отклонений 
от требований

диспозитивные нормы
закрепляют границы допустимого 
поведения, в рамках которых субъекту 
предоставляется возможность выбрать 
вариант поведения (альтернативные 
нормы), либо сформулировать 
возможную модель поведения 
в пределах законных средств 
самостоятельно (относительно-
определенные нормы)

Сфера регулирования общественных отношений

нормы материального права
материальные правовые нормы 
закрепляют права и обязанности 
субъектов права, их правовое 
положение, пределы правового 
регулирования

нормы процессуального права
процессуальные правовые нормы 
носят организационный характер, 
регламентируют порядок и 
определяют процедуру, в рамках 
которой происходит реализация норм 
материального права

Роль в механизме правового регулирования 
общественных отношений 

нормы-правила
содержат характеристику 
вариантов возможного, 

должного 
либо недопустимого 

поведения

регулятивные нормы
устанавливают права и обязанности 
субъектов; направлены на урегулирование 
правомерного поведения

охранительные нормы
предусматривают негативную реакцию 
государства на неправомерное поведение 
посредством применения к нарушителю 
мер государственного принуждения
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Роль в механизме правового регулирования 
общественных отношений 

специализированные 
нормы

определяют цели, 
задачи, основные 

понятия и принципы 
правового 

регулирования 
(институциональные 

нормы)

нормы-принципы
закрепляют общеправовые и отраслевые 
правовые начала юридической деятель-
ности

нормы-цели
определяют и юридически закрепляют 
перспективные цели политико-правового 
развития

нормы-дефиниции
содержат определения конкретных 
юридических понятий

Пределы действия норм права во времени

постоянные
не ограничены в действии 
временным промежутком, действуют 
до их отмены

временные нормы
действуют в течение формально 
определенного промежутка времени

Пределы действия норм права в пространстве

нормы общего действия
действуют на всей юрисдикционной 
территории государства

нормы ограниченного действия
правила поведения, действующие 
в пределах обособленного 
территориального образования

Круг субъектов, на которые распространяются правовые предписания

общие нормы
распространяются на 
всех лиц, находящихся 

на территории 
определенного

специальные нормы
распространяют 
свое действие 

на определенный круг 
субъек тов

исключительные нормы
распространяют 
свое действие на 
круг субъектов, 
в отношении
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государства, 
независимо от пола, 

профессии, возраста и 
других характеристик 

субъектов 
(например, нормы, 

закрепляющие право 
на квалифицированную 
юридическую помощь)

 (например, 
несовершеннолетних, 
студентов, работников 
правоохранительных 
органов, инвалидов)

которых действуют 
исключения из общих 
правил (например, 

на дипломатов, 
на которых 

действуют нормы 
дипломатического 

иммунитета)

Характер властных предписаний, зафиксированных в норме права

управомочивающие 
нормы

предоставляют 
участникам 

правовых отношений 
возможность 

совершать 
положительные 

действия в целях 
удовлетворения своих 
законных интересов

обязывающие
нормы

закрепляют 
обязанность 
совершать 

определенные 
положительные 

действия

запрещающие 
нормы

устанавливают 
запрет совершать 

действия, признанные 
законодателем 

противоправными

Самая важная из представленных классификаций — по характеру властных 
предписаний, зафиксированных в норме права. По содержанию их диспози-
ции нормы права подразделяются на управомочивающие, обязывающие и за-
прещающие. Эта классификация активно используется в различных разделах 
теории права: например, при выделении форм реализации права (если реализу-
ются запретительные нормы права (например, норма закрепляющая правило: 
деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы 
от добросовестного предъявителя), такая форма реализации права называется 
соблюдением; если реализуются обязывающие нормы (например, предписание 
на устранение нарушений пожарной безопасности) — это исполнение, а если 
управомочивающие (например, норма закрепляющая правило: собственник 
вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения) — ис-
пользование); метод правового регулирования также зависит от того, какие 
именно нормы права преобладают в данной отрасли права.

При этом нужно иметь в виду условность всех классификаций, которая 
выражается в том, что ни один класс не выдерживает проверки на чистоту 
признака, по которому произведена группировка. Рассуждая о разделении ре-
гулятивных норм на обязывающие, запрещающие и управомочивающие, уче-



64

ные приходят к выводу, что в юридической действительности не существует 
правовых норм, которые были бы или только обязывающими, или только за-
прещающими, или только управомочивающими. Любая норма права является 
одновременно и обязывающей, и запретительной: «обязывая к совершению 
какого-либо действия, норма запрещает воздержание от его совершения, как и 
наоборот, запрещая совершение определенного действия, она обязывает к его 
несовершению. В то же время всякая правовая норма носит и управомочиваю-
щий характер: норма, обязывающая к совершению того или иного действия и 
запрещающая его несовершение, как и наоборот, норма, запрещающая совер-
шение данного действия и обязывающая к его несовершению, управомочивает 
(уполномочивает) кого-либо требовать соответственно совершения или несо-
вершения этого действия»1.

Несмотря на условность, классификации правовых норм отражают особен-
ности структуры права, позволяют лучше понять этот социальный институт 
как сложное общественное образование.

Структура нормы права
Структура нормы права представляет собой связь между составляющими 

эту норму элементами.

Структура правовой нормы — это внутреннее строение 
правовой нормы, деление ее на составные элементы (части) 
и взаимосвязь этих частей между собой

Норма права — это правило поведения, поэтому ее структура должна отра-
жать специфику социального поведения, которая заключается в том, что:

 ▪ социальное поведение (не любое поведение человека является социаль-
ным) всегда связано с определенными жизненными обстоятельствами, став-
шими причинами этого поведения; 

 ▪ социальное поведение подчинено конкретным правилам, которые выра-
жают меру либо возможного, либо должного, либо запрещенного поведения 
(именно возможное, должное, запрещенное выражают специфику норматив-
ного правового, юридически значимого поведения); 

 ▪ соблюдение правил, выражающих меру должного и запрещенного пове-
дения, должно быть обеспечено принуждением.

В соответствии с этим структура правовой нормы представлена тремя вза-
имосвязанными элементами, в числе которых гипотеза; диспозиция; санкция. 
При этом необходимо помнить, что такую структуру имеют правовые нормы, 
непосредственно содержащие правила поведения (не исходные (отправные, 
учредительные) нормы).
1 Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. — Москва, 1961; Москва : 
Госюриздат, 1961. С. 176–177.
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Структура нормы права

юридическая структура нормы права

гипотеза
часть правовой нормы, 

указывающая 
на условия (жизненные 

обстоятельства), 
при наступлении/

ненаступлении 
которых реализуется 
закрепленное в норме 

правило поведения

диспозиция
часть правовой нормы, 

непосредственно 
закрепляющая 

содержание правила 
поведения 

(формулирующая права 
и обязанности субъектов 

в процессе урегулирования 
данной нормой 

общественных отношений)

санкция
часть правовой нормы, 
содержащая указание 

на юридические 
последствия, 
наступающие 

в отношении субъекта, 
реализовавшего/

не реализовавшего 
вариант поведения, 
предусмотренный 

диспозицией 
данной нормы

логическая структура норм права

если ... то ... иначе ...

Для выявления логической структуры нормы права, лежащей в основе 
внутреннего строения юридической нормы, пользуются абстрактной схе-
мой: «если — то — иначе», которая показывает взаимосвязь гипотезы, дис-
позиции, санкции. Слово если выражает условие, при наступлении которого 
можно, должно или запрещено совершать какое-то действие (воздержаться от 
совершения какого-то действия) и соответствует гипотезе правовой нормы. 
Слово то обозначает само правило поведения, которое закрепляет меру воз-
можного, должного или запрещенного поведения и соответствует диспозиции 
правовой нормы. Слово иначе закрепляет юридические последствия реали-
зации правила — наказание, которое должно последовать при несоблюдении 
диспозиции, или наступление благоприятных последствий для лиц, совер-
шивших общественно-полезные деяния, — и соответствует санкции право-
вой нормы.

Гипотеза — часть правовой нормы, указывающая 
на условия, при наступлении (ненаступлении) которых 
реализуется закрепленное в норме правовое предписание 

Гипотеза нормы права — это модель фактических жизненных условий, при 
наступлении которых правило поведения начинает действовать; это модель 
конкретной жизненной ситуации, из которой нормой права предписывается 
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возможность, долженствование или запрещение совершения каких-либо дей-
ствий или воздержание от какого-то поведения. К таким юридически значимым 
условиям относятся, например, факты рождения ребенка, вступления в брак, 
смерти, заключения договора, совершения правонарушения, приема на работу, 
отчисления из образовательной организации, стихийное бедствие и т. п. 

В зависимости от структуры (количества закрепленных в гипотезе 
обстоя тельств) гипотезы разделяют на простые; сложные; альтернативные. 
Простая — в гипотезе указано единственное условие, с наличием или от-
сутствием которого связывается действие нормы права (например, зафик-
сированная в ч. 1 ст. 29 УК РФ норма закрепляет: преступление признается 
оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки со-
става преступления, предусмотренного УК РФ. Названо только одно условие, с 
которым связывается реализация правового предписания (если в совершенном 
лицом деянии содержатся все признаки состава преступления)). Сложная — 
гипотеза связывает реализацию правового предписания с наличием несколь-
ких взаимосвязанных условий (например, гипотеза нормы, зафиксированной 
в ст. 77 Налогового кодекса Российской Федерации: «Арест имущества произ-
водится в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией в установ-
ленные сроки обязанности по уплате налога и при наличии у налоговых или 
таможенных органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо 
предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество», для реали-
зации правила предусматривает два условия). Альтернативная — в гипотезе 
нормы содержится перечень нескольких условий, каждого из которых доста-
точно для реализации правового предписания (например, норма, зафиксиро-
ванная в ч. 1 ст. 45 ГК РФ, устанавливает: «Гражданин может быть объявлен 
судом умершим: 1) если в месте его жительства нет сведений о месте его пре-
бывания в течение пяти лет; 2) если он пропал без вести при обстоятельствах: 
2.1) угрожавших смертью или 2.2) дающих основание предполагать его гибель 
от определенного несчастного случая — в течение шести месяцев». Каждого 
из перечисленных условий достаточно для реализации правового предписа-
ния — объявления гражданина умершим).
По наличию закрепляемых юридических фактов (фактических составов) 

гипотезы делятся на положительные и отрицательные. Положительная — 
связывает реализацию правового предписания с наличием определенных усло-
вий (например, гипотеза нормы, о заключении брака (ст. 12 СК РФ) содержит 
перечень условий, которые необходимо выполнить, чтоб заключить брак). 
Отрицательная — предполагает, что применение нормы права осуществляет-
ся в случае отсутствия обозначенных в гипотезе условий (например, гипотеза 
нормы, зафиксированной в ч. 2 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации гласит: «В случае неявки в судебное заседание кого-ли-
бо из лиц, участвующих в деле … разбирательство дела откладывается». Усло-
вием отложения разбирательства по делу является неявка).
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В зависимости от связи жизненных обстоятельств, излагаемых в гипоте-
зе, с волей субъектов (по видам юридических фактов) гипотезы разделяются 
на действия и события. Жизненная ситуация, излагаемая в гипотезе-действии, 
связана с поведением, волей, желанием человека (например, совершение пра-
вонарушения, заключение сделки, расторжение брака). Жизненная ситуация 
в гипотезе-событии не связана с волей человека (например, стихийное бед-
ствие).

Виды гипотез

Критерий выделения видов: по количеству закрепленных в гипотезе 
обстоятельств

простая в гипотезе указано единственное условие, с 
наличием/отсутствием которого связывается 
действие юридической нормы

сложная гипотеза связывает реализацию правового 
предписания с наличием нескольких 
взаимосвязанных условий

альтернативная в гипотезе содержится перечень нескольких 
условий, каждого из которых достаточно для 
реализации правового предписания

Критерий выделения видов: по наличию закрепляемых юридических 
фактов

положительная указывает на необходимость наличия условий 
(обстоятельств), при которых норма будет 
действовать

отрицательная указывает на необходимость отсутствия 
обстоятельств, при которых норма будет 
действовать

Критерий выделения видов: по связи жизненных обстоятельств, 
излагаемых в гипотезе, с волевыми и интеллектуальными 
характеристиками субъекта

гипотеза-действие жизненная ситуация, излагаемая в гипотезе, связана 
с поведением, волей, желанием человека

гипотеза-событие жизненная ситуация, излагаемая в гипотезе, не 
связана с поведением, волей, желанием человека
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Для юридической практики наибольшее значение имеет выделение групп 
гипотез в соответствии с отношением к волевому и интеллектуальному момен-
ту, характеризующему субъекта поведения, — гипотез-действий и гипотез-со-
бытий.

Диспозиция — часть нормы права, непосредственно 
раскрывающая содержание правила поведения, 
формулирующая права и обязанности субъектов в процессе 
урегулированных данной нормой правоотношений

Диспозиция нормы права — это само правило поведения. Диспозиция ука-
зывает, кто является субъектами нормы права (на кого рассчитано данное пра-
вило поведения), в обезличенной форме закрепляя правовые статусы субъектов 
права (их права и обязанности). Диспозиция представляет собой само правило 
поведения. При этом норма права — это такое правило поведения, при котором 
действия одного субъекта должны быть ориентированы на действия другого 
субъекта, и наоборот. Норма либо управомочивает субъект, либо обязывает его, 
либо запрещает ему что-либо. 

Второй субъект (в норме права всегда фиксируется или предполагается 
второй субъект) также либо обязан, либо управомочен на какое-то действие, 
либо оно ему запрещается. «Всегда есть, условно говоря, «главный» субъект, 
который дает исходное начало взаимодействию, — подчеркивает И. Л. Чест-
нов. — Например, покупателю адресована управомочивающая норма права, 
должностному лицу — обязывающая норма права, а лицу, совершившему 
преступление, — запретительная» (запретительная норма права относится, 
конечно, ко всем субъектам, но лишь «предупредительно», информируя о воз-
можных последствиях, если будет совершено общественно опасное деяние; в 
случае же его совершения она от имени государства непосредственно адресу-
ется тому, кто это сделал)1.
В зависимости от способа выражения диспозиции бывают простыми, 

описательными, ссылочными, бланкетными. Простая диспозиция называ-
ет вариант поведения — дозволение, обязывание либо запрет, но не раскры-
вает его подробно в силу простоты самого правила (например, диспозиция 
нормы, закрепленной в п. 1 ст. 89 СК РФ, — супруги обязаны материально 
поддерживать друг друга). Описательная диспозиция включает в себя не толь-
ко наименование варианта поведения, но и перечень его основных признаков 
(например, диспозиция нормы, зафиксированной в ч. 1 ст. 131 УК РФ, называ-
ет конкретное действие — изнасилование, и его признаки: половое сношение 
с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 

1 Честнов И. Л. Теория государства и права : учебник / И. Л. Честнов. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. С. 142.
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другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей). 
Ссылочная диспозиция не содержит полного описания правила поведения, а 
отсылает для ознакомления с ним к другой статье данного закона, в которой 
дается описание соответствующего вида деяния (например, диспозиция нор-
мы, зафиксированной в ст. 116 УК РФ «Побои»: нанесение побоев или со-
вершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших последствий, указанных в ст. 115 настоящего Кодекса). Блан-
кетная диспозиция указывает на факт наличия правового установления, но не 
раскрывает его содержания и не содержит данных о правовом акте, в котором 
данное правило изложено. Предполагается, что правоприменитель обладает 
необходимой информацией в силу собственной профессиональной компетент-
ности (например, диспозиция нормы, зафиксированной в ч. 1 ст. 292 ГК РФ, 
о правах членов семьи собственников жилого помещения: члены семьи соб-
ственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют 
право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищ-
ным законодательством).
В зависимости от характера властного предписания диспозиции раз-

деляют на управомочивающие, предписывающие, запрещающие. Упра-
вомочивающие диспозиции закрепляют вариант возможного поведения, 
реализация которого осуществляется по воле самого субъекта (например, 
диспозиция нормы, зафиксированной в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской 
Федерации: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не противоречащими закону»). Обязывающие диспозиции закрепляют 
вариант должного поведения, следовать которому субъект обязан, незави-
симо от собственного отношения к правовому предписанию (например, 
диспозиция нормы, зафиксированной в ч. 2 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации: «Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы»). Запрещающими называ-
ются диспозиции, в которых закрепляются варианты недопустимого пове-
дения. Основной задачей запретов является предостережение субъектов от 
совершения правонарушений (запрещающими являются диспозиции всех 
норм Особенной части УК РФ, поскольку диспозиция каждой из них заклю-
чается в запрете совершения определенного вида преступления под угрозой 
наказания).
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Виды диспозиций

Критерий выделения видов: по способу формирования правила поведения

простая диспозиция формулирует правило поведения 
(дозволение, обязывание, запрет), но в силу 
простоты правила не раскрывает его подробно

описательная диспозиция не только формулирует правило 
поведения, но и описывает его, определяя его 
основные признаки

ссылочная диспозиция, в которой правило поведения не 
излагается, а дается ссылка на другую норму этого 
же нормативного правового акта, в которой дается 
описание соответствующего вида деяния

бланкетная диспозиция указывает на факт наличия правила 
поведения, однако не раскрывает его содержания, 
а для ознакомления с ним делает ссылку на норму 
другого нормативного правового акта

Критерий выделения видов: по характеру властного предписания, 
зафиксированного в норме права

управомочивающая закрепляет вариант возможного поведения, 
реализация которого осуществляется по воле 
самого субъекта

обязывающая закрепляет вариант должного поведения, 
следовать которому субъект обязан, независимо 
от собственного отношения к правовому 
предписанию

запрещающая содержит запрет на совершение определенных 
противоправных действий/бездействия, требования 
воздержаться от определенного варианта 
отрицательного поведения, которое законом 
признается правонарушением

Для юридической практики наибольшее значение имеет выделение групп 
гипотез диспозиций норм права по содержанию правила поведения (по харак-
теру властного предписания, зафиксированного в норме права), при которой 
диспозиции подразделяются на управомочивающие, обязывающие и запреща-
ющие. 
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Санкция — часть правовой нормы, определяющая, какие 
юридические последствия наступят в отношении субъекта, 
реализовавшего вариант поведения, предусмотренный 
диспозицией данной нормы

В юридической литературе существует два подхода к пониманию санкции 
правовой нормы, которые касаются прежде всего характера последствий, 
наступающих в отношении субъекта, реализовавшего вариант поведения, 
предусмотренный диспозицией данной нормы. Одни юристы полагают, что 
санкция может быть негативной и позитивной, выделяя негативную санкцию, 
фиксирующую неблагоприятные последствия, которые должно претерпеть лицо, 
совершившее правонарушение, и позитивную (поощрительную) санкцию, под-
разумевающую наступление благоприятных последствий для лиц, совершивших 
общественно-полезные деяния и направленную на стимулирование социально 
активного правомерного поведения1. Другие ученые, в частности И. Л. Честнов, 
утверждают, что санкция нормы права — это формулировка наказания, которое 
следует при несоблюдении условий запретительной диспозиции. «Поощритель-
ные санкции» (например, денежная премия, награждение медалью, вынесение 
благодарности), подчеркивает И. Л. Честнов, — «это не что иное, как диспозиция 
нормы права, так как такая норма будет выглядеть следующим образом: при со-
вершении геройского поступка (гипотеза) лицо, его совершившее, награждается 
медалью»2.

Будем рассматривать санкцию нормы права как модель наказания, 
предусмотренного нормой материальной отрасли права. В этом смысле санк-
ция отличается от процессуальных принудительных мер (например, мер 
пресечения или обеспечения производства по уголовному делу), а также 
предупредительных мер, которые иногда именуют процессуальными санк-
циями. Наказание, предусмотренное санкцией, наступает только в случае 
совершения правонарушения. Санкция реализуется только при несоблюде-
нии условий запретительной диспозиции, предусмотренной материальной 
нормой права.
По степени определенности (то есть по объему и размерам неблагоприятных 

для нарушителя последствий) санкции разделяют на абсолютно определенные, 
относительно определенные, альтернативные, кумулятивные. Абсолютно опре-
деленные — санкции, в которых в четкой конкретной форме закрепляется вид и 
размер наказания, применяемого к правонарушителю. Вид и размер наказания 

1 Нижник Н. С., Семенова О. В., Стоцкий А. П. Теория государства и права: учебное на-
глядное пособие для обучающихся по специальности 40.05.01 — правовое обеспечение 
национальной безопасности (специализации — уголовно-правовая; государственно-право-
вая) / под ред. Н. С. Нижник. — СПб., 2020. С. 137.
2 Честнов И. Л. Теория государства и права : учебник / И. Л. Честнов. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. С. 143.
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органом, его применяющим, изменены быть не могут (например, санкции граж-
данско-правовых норм, требующие возмещения убытков, административно-
правовые санкции, устанавливающие точную величину штрафа). Относительно 
определенные — санкции, устанавливающие минимальную и максимальную 
(или только максимальную) границы возможного наказания (например, санкцией 
нормы, зафиксированной в ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет). Альтернативные — санкции, 
где названы и перечислены через соединительно-разделительные союзы «или», 
«либо» несколько видов неблагоприятных последствий, из которых правоприме-
нитель выбирает только одно — наиболее целесообразное для конкретного случая 
(например, санкция нормы, зафиксированной в ч. 1 ст. 213 УК РФ, за хулиганство 
предусматривает применение к виновному субъекту либо штрафа, либо исправи-
тельных работ, либо лишения свободы). Кумулятивные — санкции, предполага-
ющие объединение нескольких видов наказаний (основного и дополнительного) 
(например, санкция нормы, зафиксированной в ч. 1 ст. 215 УК РФ, за нарушение 
правил безопасности при ра змещении, проектировании, строительстве и эксплуа-
тации объектов атомной энергетики предусматривает наказание «штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Дополни-
тельное наказание может быть обязательным или факультативным (как в данном 
случае).
По отраслевому критерию различаются санкции, закрепленные в уголов-

но-правовых, административно-правовых, гражданско-правовых нормах, нор-
мах трудового права. Уголовно-правовые санкции представляют собой меру 
государственного принуждения, применяемую только судом к лицам, совер-
шившим уголовно наказуемые деяния — преступления. Административно-
правовые санкции могут применяться административными органами и судом к 
лицам, виновным в совершении административных проступков. Гражданско-
правовые санкции применяются за совершение гражданских правонаруше-
ний и могут выражаться в виде возмещения причиненного имущественного 
вреда или в виде взыскания неустойки с субъекта, нарушившего договорные 
обязательства. Дисциплинарные санкции применяются администрацией пред-
приятия, учреждения, организации за нарушение требований внутренней дис-
циплины в форме, например, вынесения выговора, замечания, увольнения с 
работы.
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Виды санкций

Критерий выделения видов: по количеству видов и размеру неблагоприятных 
для нарушителя последствий

абсолютно 
определенная

санкция, в которой предельно четко определен вид 
и размер (объем) последствий

относительно 
определенная

санкция, в которой устанавливаются рамки 
минимальной и максимальной (или только 
максимальной) границ возможного наказания

альтернативная санкция, в которой перечислены несколько видов 
последствий, из которых правоприменитель выбирает 
только один, наиболее приемлемый

кумулятивная санкция, предполагающая объединение нескольких 
видов негативных последствий (основного и 
дополнительного)

Критерий выделения видов: по отраслевой принадлежности

уголовно-правовая представляет собой меру государственного 
принуждения, применяемую только судом к лицам, 
совершившим уголовно наказуемые деяния — 
преступления

административно-
правовая

применяется административными органами и судом 
к лицам, виновным в совершении административных 
проступков

гражданско-
правовая

применяется за совершение правонарушений в сфере 
гражданско-правовых отношений и может выражаться 
в виде возмещения причиненного имущественного 
вреда или в виде взыскания неустойки с субъекта, 
нарушившего договорные обязательства

дисциплинарная применяется администрацией предприятия, 
учреждения, организации за нарушение требований 
внутренней трудовой (служебной) дисциплины
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Соотношение нормы права и статьи нормативного 
правового акта

Норма права приобретает юридическую силу будучи закрепленной в раз-
личных формах права, чаще всего в статье нормативного правового акта. При 
этом одна статья нормативного правового акта не всегда включает в себя все 
элементы структуры нормы права.

Это объясняется, во-первых, необходимостью лаконичного изложения юри-
дического текста (например, если диспозиции ряда норм совпадают, отличаясь 
лишь второстепенными признаками, происходит объединение таких норм в од-
ной статье нормативного правового акта); во-вторых, требованием удобства в 
обращении с нормативным материалом.

Норма права  
= 

правило поведения 

Статья нормативного правового акта  
= 

часть текста нормативного правового акта  

форма содержание 

Нормы права и статьи нормативного правового акта могут соотноситься 
следующим образом:

 ▪ все три элемента логической структуры одной нормы права могут быть 
включены в одну статью нормативного акта;

 ▪ в одной статье нормативного акта могут быть изложены несколько право-
вых норм;

 ▪ элементы нормы права могут быть изложены в нескольких статьях одно-
го и того же нормативного акта;

 ▪ элементы нормы права могут быть изложены в нескольких статьях раз-
личных нормативных актов.

 все элементы  

логической структуры нормы 

права включены в одну статью 

нормативного акта 

 
норма права = 

 

статья нормативного 

правового акта 

 

в одной статье  

нормативного правового  

акта изложены  

несколько правовых норм 

норма права 

 

 

статья нормативного 

правового акта 

норма права 

норма права 
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элементы нормы права  

изложены в нескольких  
статьях одного  

нормативного акта 

 

 

 

 

норма права 
статья нормативного 

правового акта 

статья нормативного 

правового акта 

статья нормативного 

правового акта 

 

 

элементы нормы права  

изложены в нескольких статьях  

различных  

нормативных актов 

 

 

 

 

норма права 
статья другого  

нормативного  

правового акта 

статья одного  

нормативного  

правового акта 

статья третьего  

нормативного  

правового акта 

Нормы права могут быть зафиксированы в статьях нормативных правовых 
актов различными способами. Способами изложения нормы права в статье 
нормативного правового акта являются: 

1) прямой способ — структурные элементы нормы права изложены в 
статье нормативного акта в полном объеме (например, в ст. 397 ГК РФ об 
исполнении обязательств за счет должника зафиксировано: «В случае неис-
полнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собствен-
ность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать 
вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную ра-
боту или оказать ему услугу (гипотеза) кредитор вправе в разумный срок 
поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо 
выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных право-
вых актов, договора или существа обязательства (диспозиция), и потребовать 
от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убыт-
ков (санкция)»;

2) отсылочный способ — в статье нормативного акта излагается часть нор-
мы и делается отсылка к другой статье этого же нормативного правового акта, 
в которой содержится недостающая часть нормы права (например, в статье 
УПК РФ (ч. 3 ст. 188) зафиксировано: «Лицо, вызываемое на допрос, обязано 
явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах 
неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на до-
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прос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены 
иные меры процессуального принуждения, предусмотренные статьей 111 на-
стоящего Кодекса»);

3) бланкетный способ — в статье нормативного акта закрепляется сам 
факт существования правила поведения (диспозиция) и определяются юри-
дически значимые последствия реализации или нарушения субъектом это-
го правила (санкция). При этом непосредственно в статье не содержится 
информации о сущности и содержании самого правила либо о выходных 
данных документа, это правила содержащего. Предполагается, что право-
применитель обладает необходимой информацией в силу собственной про-
фессиональной компетентности и может обратиться к другому порядку 
правового регулирования (другому нормативному правовому акту), пред-
усмотренному данной статьей как «бланком», который «заполняется» дру-
гим нормативным актом (например, в статье Закона о полиции (ч. 1, 2, 3 
ст. 50) зафиксировано: «1. Граждане Российской Федерации, обществен-
ные объединения осуществляют общественный контроль за деятельностью 
полиции в соответствии с федеральным законом. 2. Общественная палата 
Российской Федерации осуществляет контроль за деятельностью поли-
ции в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Федерации». 3. Общественные на-
блюдательные комиссии и члены этих комиссий осуществляют контроль 
за обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания, на-
ходящихся в ведении федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания»).

 

Способы изложения нормы права 

структурные элементы нормы права изложены  

в статье нормативного акта в полном объеме  

прямой  
способ  

статья нормативного акта, не излагая всей нормы  

права, отсылает к другой статье этого же  

нормативного акта 

отсылочный 

способ  

статья нормативного акта отсылает не к конкретной  
статье, а к целому виду других нормативных актов 

бланкетный 

способ  
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§ 1.5. Правоотношение

Правоотношение как форма общественных отношений

В множестве отношений между людьми есть такие, при регулировании 
которых используется право, а есть такие — отношения друзей, соседей, 
супругов, членов одной семьи и др., — которые принципиально не могут 
стать объектом юридического воздействия. Отношение между людьми, 
урегулированное правом, называют правоотношением (правовым отноше-
нием).

Правовое отношение — это общественное отношение, 
возникающее на основе норм права, участники которого 
связаны друг с другом субъективными правами 
и юридическими обязанностями, охраняемыми государством

субъективные права и юридические обязанности

юридические обязанности и субъективные права

Субьект СубьектОбьект

Юридическая природа правового отношения характеризуется тем, что: 
правоотношение является формой социального взаимодействия, в рамках 
которого реализуются субъективные права и обязанности членов сообще-
ства; поведение участников правоотношений регламентировано нормами 
права. 

Являясь по своей природе формой социального взаимодействия, правоот-
ношение характеризуется теми же признаками, что и любое социальное отно-
шение неправового характера. При этом правоотношения имеют юридические 
признаки, отличающие их от отношений неправового характера, регулирую-
щихся нормами морали, религиозными нормами, обычаями и другими соци-
альными регуляторами.
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Признаки правоотношения

социальные юридические

возникают только между 
людьми

возникают на основе норм права

представляют собой форму 
правомерного поведенияреализуются в процессе 

взаимодействия сторон
участниками (субъектами) 

правоотношений могут быть только 
правосубъектные лица

призваны приводить 
участников к достижению 

социально значимых 
результатов складываются из субъективных прав 

и юридических обязанностей

обеспечиваются государством

К признакам правоотношений, отличающим правовые отношения от иных 
социальных отношений, относят:

 ▪ правовой характер (правоотношения возникают и протекают в соответ-
ствии с нормами права); 

 ▪ правомерность (правоотношение — это законосообразное поведение, в 
котором субъекты реализуют свои законные интересы);

 ▪ правосубъектность лиц, реализующих в рамках правоотношения субъ-
ективные права и обязанности (в качестве субъектов правоотношений могут 
выступать только субъекты права — индивиды и коллективы, обладающие ре-
альной возможностью своими осознанными, волевыми действиями осущест-
влять имеющиеся у них права и обязанности);

 ▪ корреспондирующий характер прав и обязанностей субъектов правоот-
ношений (реализация права одного субъекта непосредственно зависит от осу-
ществления соответствующего обязательства контрсубъектом);

 ▪ непосредственная связь с государством (нормы права, регламентирую-
щие правоотношения, получают формальное выражение в правовых актах, 
издаваемых государством либо санкционированных им; государство обеспечи-
вает реализацию норм права в рамках правоотношений при помощи государ-
ственных гарантий; оно выступает в качестве арбитра в случаях возникновения 
споров о праве, а также определяет вид и меру ответственности за нарушение 
правил правоотношений).
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Перечисленные признаки отличают правоотношение не только от социаль-
ных отношений неюридического характера, но и от юридически значимых от-
ношений противоправного характера — правонарушений. 
Правоотношение и правонарушение — антиподы. Основное отличие право-

отношения от правонарушения состоит в юридической оценке (квалификации) 
поведения участников социального отношения. Понятия «правонарушение» и 
«правоотношение» могут соотноситься друг с другом как причина и следствие: 
совершение правонарушения является юридическим фактом, на основе кото-
рого возникает правоотношение в сфере реализации юридической ответствен-
ности. 

Состав правоотношения

Состав правоотношения — это структура (внутреннее 
устройство) правоотношения. В качестве элементов 
юридического состава правоотношения рассматривают его 
объект-субъектный состав и содержание 

Состав правоотношения

объект
правоотношения

субъекты
правоотношения

субъективное право —
мера возможного поведения 
участников правоотношений

Объект правоотношения — это то, по поводу чего 
правоотношение возникает; то, на что направлены интересы 
субъектов

По вопросу об объекте правоотношения существует две основные теории: 
монистическая (теория единого объекта) и плюралистическая (теория мно-
жественности объектов). В монистической теории объекта правоотношения 
человеческое поведение признается единственным объектом правоотноше-
ний (поэтому и теория называется монистической). Плюралистическая теория 
строится на признании того, что объекты правоотношений многочисленны 
и разнообразны настолько, насколько многочисленны и разнообразны обще-
ственные отношения. Объектами правоотношений выступают материальные 
блага, нематериальные блага, поведение и действия субъекта, разного рода ус-
луги и их результаты, продукты духовного творчества, ценные бумаги и офи-
циальные документы. В качестве объектов правоотношений могут выступать 
отношения имущественного и неимущественного характера. Имущественные 
отношения связаны с владением, пользованием, распоряжением собственно-
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стью (вещами, деньгами, информацией и т. д.). Отношения неимущественно-
го характера касаются нематериальных явлений (чести, достоинства, доброго 
имени и т. д.). Кроме того, в качестве нематериальных могут рассматриваться 
так называемые фактические состояния (рождение, смерть, место нахождения, 
состояние родства и т. д.).

согласно  

монистическому подходу  

(теория единого объекта) 

согласно  

плюралистическому подходу 

(теория множественности объектов) 

поведение людей материальные блага  

(вещи, деньги, ценные бумаги и другое 

имущество) 

нематериальные блага 

(жизнь, здоровье, честь, достоинство,  

деловая репутация и другое) 

производство работ  

(строительных и других) 

оказание услуг  

(медицинских, образовательных,  

транспортных и других) 

констатация юридических  
состояний (признание безвестно 

отсутствующим, объявление умершим 
и другие)

 

Виды объектов правоотношений 

Субъекты правоотношений — это лица, наделенные 
правосубъектностью (правоспособностью и дееспособностью), 
реализующие в рамках правоотношений субъективные права 
и юридические обязанности

Основными признаками субъекта правоотношения являются социаль-
ность и правосубъектность. Социальность отражает характеристику субъектов 
правоотношения в общественном контексте: в качестве субъектов правоотно-
шений могут выступать только люди (индивиды и коллективы). Правосубъ-
ектность представляет собой юридически закрепленную возможность иметь 
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права и обязанности, самостоятельно реализовать их в рамках конкретного 
правоотношения, а также отвечать за результаты своего поведения.

Признаки субъекта
правоотношения

социальность
субъект правоотношения — член 
социума (человек или коллектив 

людей)

правосубъектность
юридически закрепленная возможность 

иметь права и обязанности, 
самостоятельно реализовывать их и 

отвечать за результаты своего поведения

Виды субъектов
правоотношения

индивидуальные субъекты
(физические лица)

коллективные субъекты
(организации)

граждане публичные образования

иностранные граждане юридические лица

лица без гражданства

Правосубъектность — это юридически закрепленная 
возможность иметь права и обязанности, самостоятельно 
реализовать их в рамках конкретного правоотношения 
и отвечать за результаты своего поведения

Виды правосубъектности

общая

  предполагает способность быть субъектом права вообще; 
  ею обладают все субъекты;
  граждане потенциально могут стать носителями практически 
всех прав и обязанностей, исключения составляют лишь те, 
которые обусловлены неизменными (например, пол) или 
необратимыми (например, неизлечимая душевная болезнь) 
обстоятельствами
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отраслевая

  предполагает способность быть субъектом права соответ-
ствующей правовой отрасли; 

  ею обладают не все лица;
  в каждой отрасли права сроки ее наступления могут быть 
различны (например, политическая, гражданская, трудовая, 
семейная, процессуальная)

специальная

  предполагает способность быть субъектом определенной 
группы общественных отношений в рамках конкретной 
отрасли права; 

  требует наличия особых социально-юридических свойств 
субъекта (возраст, специальность, здоровье) (например, 
возможность быть участником правоотношений, 
возникающих в связи с занятием определенных должностей 
(президент, судья, член парламента) или принадлежностью 
лица к определенным категориям субъектов права (работники 
ряда транспортных средств, правоохранительных органов)

Правосубъектность складывается из правоспособности и дееспособности.

Правоспособность — это потенциальная возможность 
лица выступать в качестве носителя субъективных прав и 
обязанностей 

Правоспособность индивидуальных субъектов (физических лиц) и право-
способность коллективных субъектов (организаций) имеют различия.

У субъектов-индивидов правосубъектность, как правило, возникает с мо-
мента рождения и прекращается в момент смерти. Вместе с тем в ряде отрас-
лей предусматривается возможность возникновения правоспособности у еще 
не родившегося ребенка. Индивидуальная правоспособность наступает сразу в 
полном объеме. Ограничение правоспособности не допускается.

Коллективные субъекты считаются правоспособными, начиная с момента их 
официального признания (юридической регистрации). Правоспособность кол-
лективных субъектов носит видовой характер, различаются общая и специальная 
правоспособность. Общая правоспособность предполагает, что любой коллек-
тивный субъект является обладателем комплекса соответствующих прав и обязан-
ностей. Специальная правоспособность зависит от функционального назначения 
той или иной организации и обусловлена принципом «разделения труда». 

Дееспособность — это фактическая способность лица 
своими осознанными, волевыми действиями реализовать 
субъективные права и юридические обязанности, а также 
нести ответственность за совершенные правонарушения
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Правосубъектность индивидуальных субъектов

правоспособность — 
возможность лица иметь 

субъективные права 
и юридические обязанности

дееспособность — 
способность лица своими 
осознанными, волевыми

действиями реализовывать 
принадлежащие ему субъективные 
права и юридические обязанностивозникает в момент рождения

прекращается в момент 
регистрации смерти

возникает с момента достижения 
установленного законом возраста

зависит от психического здоровья 
лицане подлежит ограничению 

(изъятию)
может быть ограничена (изъята)

В отличие от правоспособности, возникающей у всех индивидов сразу и в 
полном объеме, приобретение и объем дееспособности зависит от ряда объек-
тивных и субъективных факторов.

Дееспособность субъектов-индивидов возникает при условии их вменяемо-
сти и достижения возраста «совершеннолетия». 

Вменяемость означает, что человек способен отдавать себе отчет в совер-
шаемых поступках, контролировать свое поведение, осознавать возможные ре-
зультаты совершаемых поступков и самостоятельно отвечать за их социально 
вредные последствия. 

ВОЗРАСТОМ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ является закрепленный 
в законодательстве возраст, с достижением которого 
связывается фактическая возможность индивида 
реализовать свои права и обязанности, а также отвечать 
за правонарушения. По общему принципу совершеннолетним 
лицо является с 18 лет. Вместе с тем в ряде отраслей 
права устанавливаются иные возрастные пределы 
(например, в конституционном праве закрепляется 
положение, в соответствии с которым быть избранным 
в представительные органы государственной власти 
Российской Федерации может лицо не моложе 21 года,  
Президентом России может стать человек, достигший 
35-летнего возраста; в административном праве
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юридической ответственности подлежит лицо, достигшее 
к моменту совершения административного правонарушения 
возраста 16 лет, и т. п.)

На индивидуальную дееспособность оказывают влияние такие обстоятель-
ства, как образовательный уровень; физическое состояние; законопослушность 
(например, статусом судьи в Российской Федерации могут обладать только 
лица с высшим юридическим образованием; в ряде профессий (военнослужа-
щие, моряки, летчики) выдвигаются особые требования к состоянию здоровья 
кандидата на ту или иную должность; нарушение требований правовых норм 
влечет за собой ограничение либо изъятие определенных субъективных прав 
и, таким образом, ограничивает дееспособность индивида в соответствующей 
сфере правоотношений.

Виды дееспособности 

полная неполная 

частичная ограниченная 

Полная дееспособность — это способность лица своими осознанными во-
левыми действиями осуществлять все права и обязанности в определенной от-
расли (нескольких отраслях) права.

В каждой отрасли права существует определенный возраст полной дееспособ-
ности (в гражданском праве — 18 лет, в уголовном праве — 16 лет).
Неполная дееспособность — это способность лица своими осознанными 

волевыми действиями осуществлять определенные права и обязанности в 
определенной отрасли (нескольких отраслях) права.
Частичная дееспособность — дееспособность лиц, не достигших возраста 

полной дееспособности (в гражданском праве — дееспособность малолетних — 
с 6 до 14 лет; дееспособность несовершеннолетних — с 14 до 18 лет).
Ограниченная дееспособность — разновидность неполной дееспособ-

ности, при которой субъект по решению суда ограничивается в способности 
самостоятельно осуществлять определенные права и обязанности, ввиду неис-
полнения обязательств, совершения правонарушений (запрет выезда за грани-
цу ввиду неуплаты штрафа и т. д.).
Недееспособность — неспособность лица самостоятельно осуществлять 

принадлежащие ему субъективные права и юридические обязанности.
Лицо признается недееспособным по решению суда ввиду наличия у него 

психического заболевания, не дающего возможности осознавать совершаемые 
им действия и их последствия. Кроме того, недееспособным признается лицо, 
не достигшее минимального возраста частичной дееспособности (в россий-
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ском праве минимальный возраст частичной дееспособности установлен в 
гражданском праве — 6 лет; следовательно, дети до 6-летнего возраста (в рос-
сийском праве) признаются недееспособными).

Разновидностью дееспособности является деликтоспособность.

Деликтоспособность — это способность лица нести 
ответственность за вред, который был причинен его 
неправомерным действием или бездействием

Деликтоспособность выражается в способности лица самостоятельно 
осознавать собственные поступки и их негативные результаты, отвечать за 
собственные деяния противоправного характера и нести за них юридическую от-
ветственность.

Правосубъектность коллективных субъектов

правосубъектность (охватывает и собственно правоспособность, 
и дееспособность) коллективного субъекта — возможность лица иметь 

субъективные права и юридические обязанности и способность их реализовать

Правоспособность и дееспособность коллективного субъекта возникают 
одновременно в момент их юридической регистрации (для публичных образо-
ваний — в момент их признания) и прекращаются в момент их ликвидации.

Содержание правоотношений — это то, что связывает 
участников правоотношений; это субъективные права и 
юридические обязанности участников правоотношений

Содержание правоотношений

субъективное право — 
мера возможного поведения 
участников правоотношений

юридическая обязанность — 
мера должного поведения 

участников правоотношений

Субъективные права, возникающие в процессе правоотношений, предпо-
лагают, что их пользователи: 

 ▪ могут прикладывать определенные усилия для достижения позитивного 
интереса, используя при этом правомерные (то есть предусмотренные законо-
дательством) средства и методы; 
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 ▪ имеют право требовать от других участников соответствующих актив-
ных действий, направленных на удовлетворение собственного позитивного 
интереса; 

 ▪ могут требовать от государства защиты (и должны получить эту защиту) 
нарушенного права или принятия объективного решения по спорному вопросу. 
Юридические обязанности, возникающие в процессе правоотношения, 

предполагают, что участники:
 ▪ должны предпринимать активные действия, направленные на удовлетво-

рение позитивного интереса контрсубъекта (активное поведение) (например: 
покупатель, как сторона договора купли-продажи, обязан заплатить за товар 
обусловленную сумму денег; продавец, получив чек, обязан отпустить указан-
ный и оплаченный товар);

 ▪ обязаны воздерживаться от принятия противоправных решений и совер-
шения поступков, ущемляющих права и свободы других участников (за исклю-
чением случаев, когда такое ограничение является предусмотренным в законе и 
необходимым в конкретном деле) (пассивное поведение — например, не нарушать 
правовые предписания, закрепленные в нормах права Особенной части УК РФ, 
или не препятствовать другой стороне пользоваться тем благом, в отношении 
которого она имеет право);

 ▪ обязаны претерпевать меры государственного принуждения, в том числе 
нести юридическую ответственность за неисполнение возложенных законом 
обязанностей либо невыполнение взятых на себя по договору обязательств.

Структура субъективного права  
и юридической обязанности 

субъективное право юридическая обязанность 

правомочие  
на собственные действия 

правомочие требования 

правомочие притязания  
(на защиту) 

обязанность не препятствовать 

управомоченному лицу  

в осуществлении им своего  

субъективного права 

обязанность адекватно  

отреагировать на законное  

требование управомоченного  

лица 

обязанность претерпеть  

меры принуждения  

за нарушение субъективного  

права управомоченного лица 

правомочие обладать благом 
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Правомочие обладать определенным благом — возможность владеть, поль-
зоваться и распоряжаться определенным имуществом, пользоваться иными 
благами (например, являться собственником квартиры).
Правомочие на собственные действия — это возможность субъекта пра-

воотношений осуществлять фактические и юридически значимые действия, 
направленные на реализацию своего субъективного права (например, соб-
ственник квартиры имеет возможность проживать в квартире, сдавать ее, про-
давать, менять и т. д.).
Правомочие требования — это возможность субъекта правоотношений тре-

бовать от обязанных по отношению к нему лиц исполнения ими своих обя-
занностей (например, собственник квартиры имеет возможность требовать от 
обязанных по отношению к нему лиц (соседей, коммунальных служб и т. д.) 
исполнения ими своих обязанностей — не шуметь в ночные часы).
Правомочие притязания (правомочие на защиту) — это возможность субъ-

екта правоотношений требовать защиты от государства в случае нарушения его 
субъективного права (например, собственник квартиры, чье субъективное право 
нарушено соседями, имеет возможность обратиться в компетентные государ-
ственные органы, в том числе в полицию, за защитой своего нарушенного права).

Классификация правоотношений

Классификация правоотношений осуществляется по различным критериям.
Конституционно-правовые, административно-правовые, уголовно-право-

вые, гражданско-правовые и правоотношения в рамках других отраслей 
права — это правоотношения, возникающие на основе, соответственно, кон-
ституционно-правовых, административно-правовых, уголовно-правовых, 
гражданско-правовых норм и норм других отраслей права.
Материальные правоотношения — это правоотношения, возникающие на 

основе норм материального права (например, уголовно-правовые отношения, 
гражданско-правовые; административно-правовые отношения).
Процессуальные правоотношения — это правоотношения, возникающие 

на основе норм процессуального права (например, уголовно-процессуальные, 
гражданско-процессуальные, арбитражно-процессуальные правоотношения).
Относительно определенные правоотношения — это правоотношения, в 

которых четко определены (персонифицированы) все участники (стороны) — 
и управомоченная сторона, и обязанная сторона (например, правоотношения, 
участниками которых являются супруг и супруга, истец и ответчик, транспорт-
ная организация и пассажир и т. д.).
Абсолютно определенные правоотношения — это правоотношения, в кото-

рых четко определена (персонифицирована) только управомоченная сторона; 
все остальные потенциальные участники (кто не является носителем субъек-
тивного права) неперсонифицированы, считаются обязанными по отношению 
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к управомоченной стороне и не должны препятствовать осуществлению субъ-
ективных прав управомоченной стороной. 

Виды правоотношений 

по предмету правового  
регулирования 

конституционно-правовые 

административно-правовые 

уголовно-правовые 

гражданско-правовые 

 по
 
характеру правоотношений

 

материальные 

процессуальные по степени определенности  
сторон правоотношений 

относительно определенные 

абсолютно определенные 
по продолжительности 

правоотношений 
кратковременные 

долговременные 

по количеству сторон 

правоотношений двусторонние 

многосторонние 

по степени сложности 

правоотношений простые 

сложные 

 по реализуемым функциям права
 регулятивные 

охранительные 

правоотношения в сферах  

других отраслей права  

Кратковременные (разовые) правоотношения — это правоотношения, не 
предполагающие длительной юридической связи участников (например, пра-
воотношения в связи с участием гражданина в выборах, в связи с проездом 
лица в общественном транспорте).
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Долговременные (длящиеся) правоотношения — это правоотношения, пред-
полагающие длительную юридическую связь участников (например, трудовые 
правоотношения, семейные правоотношения, пенсионные правоотношения).
Двусторонние правоотношения — это правоотношения, в которых участву-

ют две стороны (например, правоотношения розничной купли- продажи, в ко-
торых две стороны: продавец и покупатель).
Многосторонние правоотношения — это правоотношения, в которых уча-

ствуют более двух сторон (например, правоотношения купли-продажи через 
посредника).
Простые правоотношения — это правоотношения, возникающие между 

двумя субъектами на основе единственной нормы права (например, правоот-
ношение, возникающее в связи с мелкой бытовой сделкой — покупкой книги 
в магазине).
Сложные правоотношения — это система взаимосвязанных правоотноше-

ний, объединяемых общей целевой направленностью (например, гражданско-
процессуальное правоотношение в сфере искового судопроизводства, которое 
возникает с момента подачи лицом в суд искового заявления и прекращается 
в момент вступления в законную силу судебного решения. При этом в рамках 
единого правоотношения, связанного с судебным рассмотрением дела, возни-
кают относительно самостоятельные правоотношения, субъектами которых 
являются истец и ответчик, истец и адвокат, судья и ответчик и т. д.) и которые 
преследуют единую цель — разрешить спор о праве.
Регулятивные правоотношения — это правоотношения, возникающие 

вследствие правомерного поведения субъектов (например, правоотношение в 
связи с оказанием транспортных услуг).
Охранительные правоотношения — это правоотношения, возникающие 

в результате неправомерного поведения субъектов и представляющие собой 
реакцию государства на неправомерное поведение (например, привлечение 
правонарушителя к юридической ответственности).

Предпосылки правоотношений

Предпосылки правоотношения — это условия, при наличии 
которых может возникнуть правоотношение

Предпосылки правоотношения 

правосубъектность 
лица 

наличие нормы права, 
 регулирующей  

данные отношения 

юридический 
факт  

(юридический состав) 
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Юридический факт — это жизненное обстоятельство, с 
которым норма права связывает возникновение, изменение 
или прекращение правоотношения

 

Критерий выделения видов: по связи с волей участников правоотношений

события деяния 

относительные 

абсолютные 

правомерные неправомерные 

бездействие 

действия действия 

бездействие 

Виды юридических фактов  

 Критерий выделения видов: по характеру последствий

юридические акты юридические поступки 

правообразующие правоизменяющие правопрекращающие 

Критерий выделения видов: по наличию целевой установки субъекта породить 
правоотношение

События — это жизненные обстоятельства, которые не связаны с волей 
участников правоотношения.
Относительные события — это жизненные обстоятельства, которые не 

зависят от воли участников правоотношения, но зависят от воли других лю-
дей (третьих лиц) (например, поджог дома лицом, не являющимся участником 
страхового правоотношения в случае пожара).
Абсолютные события — это жизненные обстоятельства, которые не зави-

сят от воли людей вообще (например, землетрясения, наводнения, удар молнии 
и т. д.).
Деяния — это жизненные обстоятельства, зависящие от воли участников 

правоотношений (хотя бы одного из них).
Правомерные деяния — это деяния, удовлетворяющие предписаниям право-

вых норм.
Неправомерные деяния — это деяния, нарушающие предписания правовых 

норм.
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Действие — активное правомерное/неправомерное деяние (например, со-
вершение сделки; нарушение правил дорожного движения).
Бездействие — пассивное правомерное/неправомерное деяние (например, 

воздержание от совершения кражи; неоказание помощи лицу, находящемуся в 
беспомощном состоянии).
Юридический акт — действие, совершая которое субъект осознает, что оно 

породит правовые последствия (правоотношения) и стремится к их наступле-
нию (например, заключение договора; умышленное совершение преступле-
ния).
Юридический поступок — действие, порождающее правовые последствия 

(правоотношения) не в силу стремления субъекта к их наступлению, а в силу 
указания закона (например, находка; обнаружение клада).
Правообразующие юридические факты — юридические факты, вызываю-

щие возникновение правоотношений (например, заключение трудового дого-
вора; регистрация брака).
Правоизменяющие юридические факты — юридические факты, влекущие 

изменение правоотношений (изменение содержания прав и обязанностей субъ-
ектов) (например, подписание ректором образовательной организации заявле-
ния обучающегося о переводе его с дневной формы обучения на заочную).
Правопрекращающие юридические факты — юридические факты, вле-

кущие прекращение правоотношений (например, истечение срока действия 
договора; подписание ректором образовательной организации приказа об от-
числении студента).
Фактический состав — это совокупность юридических фактов, необхо-

димых для возникновения, изменения или прекращения правоотношений 
(например, для возникновения семейных правоотношений необходим факти-
ческий состав (совокупность юридических фактов): достижение брачного воз-
раста субъектами; их взаимное согласие на заключение брака; отсутствие у 
каждого из них уже заключенного брака; отсутствие кровного родства между 
субъектами).

Наряду с юридическими фактами в качестве факторов, инициирующих 
возникновение, изменение, прекращение правоотношений, могут выступать 
феномены, которые, не будучи юридическими фактами, тем не менее могут 
порождать юридические отношения. Это презумпции и фикции.
Юридическая презумпция (от лат. praesumptio — предположение, вероят-

ность) — обоснованное предположение, признаваемое истинным пока не до-
казано обратное.

Юридическая презумпция — обоснованное предположение, 
на основании которого возникает, изменяется, прекращается 
правоотношение и которое в процессе самого правоотношения 
либо доказывается, либо опровергается
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Основным отличием презумпции от юридического факта является вероят-
ностный характер утверждения, положенного в основу конкретного правоот-
ношения. Так, например, в соответствии с презумпцией невиновности лицо, 
привлекаемое к уголовной (административной) ответственности, считается 
невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказанав порядке, предусмо-
тренном в действующем законе. При этом лицо не обязано доказывать свою 
невиновность. Следовательно, подобное обязательство возникает у соответ-
ствующих государственных структур, наделенных полномочиями в сфере 
правоприменения и вступающих в процессуальные правоотношения, целью 
которых является постановление и принятие объективного решения по делу. 

Во всех отраслях права роль юридических фактов могут выполнять: 
 ▪ презумпция соответствия деятельности органов государственной власти 

всех уровней и их должностных лиц конституции и действующему законода-
тельству;

 ▪ презумпция истинности нормативного акта (каждый нормативный акт 
содержит правильные правовые предписания и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к нормативным актам); 

 ▪ презумпция знания законов (известна со времен римского права и сфор-
мулирована как положение, которое гласит: «Никто не может отговариваться 
незнанием закона»); 

 ▪ презумпция добросовестности должностных лиц, обладающих властны-
ми полномочиями в правоохранительной сфере;

 ▪ презумпция истинности судебного решения, вступившего в законную 
силу;

 ▪ презумпция добропорядочности граждан, в силу которой каждый граж-
данин предполагается добропорядочным — не имеющим противоправных на-
мерений.

Выполняют роль юридических фактов в пределах одной отрасли, например, 
такие презумпции: 

 ▪ презумпция компетентности вышестоящего государственного органа в 
вопросах, относящихся к ведению нижестоящих органов (в административном 
праве); 

 ▪ презумпция невиновности, в силу которой бремя доказывания вины ло-
жится на правоохранительные органы (в уголовно-процессуальном праве); 

 ▪ презумпция виновности, в силу которой бремя доказывания невиновно-
сти ложится на лицо, объявленное виновным (в гражданском процессе);

 ▪ презумпция добросовестности приобретения имущества (в гражданском 
праве);

 ▪ презумпция авторства, в силу которой лицо, указанное в качестве автора 
на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором (в граждан-
ском праве);
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 ▪ презумпция отцовства, в силу которой отцом ребенка считается мужчи-
на, состоящий в законном браке с матерью ребенка или если ребенок появился 
в течение 300 дней после его развода с матерью ребенка (в семейном праве).
Юридическая фикция (от лат. fi ctio — вымысел) — намеренно созданное, за-

ведомо не соответствующее действительности положение, которому законода-
тель придает юридическую значимость и на основании которого в дальнейшем 
правоотношения возникают так же, как и на основании юридических фактов.

Юридическая фикция — заведомо ложное утверждение, 
которому законодатель придает значимость юридического 
факта

Роль юридических фактов выполняют, например, такие 
фикции: 
 ▪ в уголовном праве — снятие судимости, производимое 
согласно п. 2 ст. 86 УК РФ; «лицо, освобожденное от 
наказания, считается несудимым», «снятие судимости 
аннулирует все правовые последствия, связанные с суди-
мостью», снятая судимость не учитывается при рецидиве 
преступлений и назначении наказаний но фактическое ее 
наличие в прошлом устранить нельзя; 

 ▪ в уголовном праве — освобождение согласно ч. 1 ст. 78 
УК РФ лица от уголовной ответственности, если со дня 
преступления истекли сроки;

 ▪ в семейном праве — усыновление ребенка лицом, не 
являющимся фактическим родителем; 

 ▪ в семейном праве — изменение даты и места рождения 
усыновленного ребенка (ст. 135 СК РФ);

 ▪ в семейном праве — лишение родительских прав родителей, 
не исполняющих своих обязанностей по отношению к детям 
и нарушающих их права и законные интересы, при котором 
связь кровного родства между родителями и ребенком 
уничтожить невозможно;

 ▪ в конституционном праве — признание нормативного 
правового акта юридически ничтожным, означающее 
утрату актом юридической силы с момента его принятия 
и необходимость возмещения субъектам ущерба, 
причиненного вследствие применения к ним данного акта;



94

 ▪ в гражданском праве — признание сделки, совершенной 
несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, в соответствии 
со ст. 172 ГК РФ ничтожной;

 ▪ в гражданском праве — днем смерти гражданина, 
объявленного умершим, считается день вступления 
в законную силу решения суда об объявлении его умершим 
(п. 3 ст. 45 ГК РФ);

 ▪ в трудовом праве — признание не оформленного 
в письменной форме трудового договора заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя 
(ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации)

§ 1.6. Юридическая ответственность

Правонарушение как антипод правомерного поведения

Поведение, оцениваемое с точки зрения права, называется правовым по-
ведением. Если поведение соответствует праву, его называют правомерным, 
поведение, не соответствующее правовым предписаниям, называют неправо-
мерным.

Виды правового поведения 

правомерное  
поведение 

Критерий выделения видов: по соответствию праву 

объективно противоправное 

деяние 

неправомерное 

(противоправное) поведение 

правонарушение 

Правомерное поведение — это осознанная волевая 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ субъектов в сфере социально-правового 
регулирования, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ в соответствии 
с предписаниями правовых норм и НАЦЕЛЕННАЯ на 
достижение положительных с юридической точки зрения 
результатов
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Посредством правомерного поведения происходит претворение права в 
жизнь, его реализация, достижение предусмотренных им целей. Оценивая 
степень социальной полезности правомерного поведения, выделяют необходи-
мое, желательное и социально допустимое1.
Необходимое поведение — поведение с повышенной социальной значи-

мостью (пользой). Оно необходимо в силу того, что затрагивает жизненно 
важные устои общества. На необходимость этого поведения государство ука-
зывает посредством нормативного закрепления различных обязанностей, воз-
лагаемых на субъекты права. Так, например, наличие в современной России 
армии, рядовой состав которой формируется в основном по обязательному 
призыву, предполагает, что для лиц мужского пола, достигших установлен-
ного законом возраста, необходимым правомерным поведением считается во-
енная служба.
Желательное поведение не имеет столь высокой значимости для государ-

ства, как социально необходимое поведение, однако благоприятно влияет на 
функционирование и развитие социума. В силу этого государство заинтересо-
вано в стимулировании этого вида поведения (научное и художественное твор-
чество граждан, различные виды производственной деятельности и т. д.).
Социально допустимое поведение существенных интересов большинства 

членов общества не затрагивает, существенной пользы государству не при-
носит. Вместе с тем оно не является и социально вредным, его полезность 
определяется безвредностью (например, соблюдение религиозных обрядов, 
подготовка семейных праздников и т. д.)2. 

Правомерное поведение может быть выражено различными деяниями субъ-
ектов права, имеющими различные затраты времени, физических сил, фи-
нансовых и других средств: как активное поведение субъекта, исполняющего, 
использующего, применяющего предписания правовых норм, и пассивное по-
ведение, предполагающее соблюдение закрепленных нормами права запретов. 

Важной характеристикой правомерного поведения является мотив, в соот-
ветствии с которым субъект осуществляет правомерное поведение. К видам 
правомерного поведения, выделенным в соответствии с мотивом поведения 
субъекта, относят социально активное, традиционное, конформистское и за-
конобоязненное (маргинальное).
Социально активным является поведение организованной и дисципли-

нированной личности, основанное на знании ею своих прав и обязанностей, 
осознании своего долга перед обществом, чувстве ответственности и идей-
ной убежденности в общественной пользе своих поступков. Правовые нормы 
рассматриваются личностью как наиболее целесообразные (по сравнению с 

1 Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность : монография / В. Н. Кудрявцев. — 
Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. С. 149.
2 Теория государства и права : под ред. Р. А. Ромашова. — СПб. : Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2005. С. 351–352.
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другими социальными регуляторами — религией, моралью, корпоративными 
нормами) ориентиры поведения. Социально-правовая активность определяет-
ся, главным образом, высоким уровнем правосознания, уважительным отно-
шением к праву.
Традиционное (обычное) поведение основывается на убеждениях и принци-

пах, сформировавшихся у личности под воздействием воспитания, образова-
ния, влияния социальной среды. Лицо реализует право не в силу признания его 
особой значимости в регулировании отношений между людьми, а потому что 
жить в соответствии с правом означает «жить правильно», его научили жить 
именно так.
Конформистское поведение предполагает реализацию права личностью, 

которая стремится приспособиться к внешним обстоятельствам и поведению 
окружающих и действует по принципу «делаю как все» или «делаю как боль-
шинство». Основой конформистского поведения являются мотивы, совсем 
не связанные с оценочно-эмоциональным отношением индивида к правовым 
нормам: желание избежать осуждения социальной группой; боязнь утратить 
доверие группы; желание заслужить одобрение группы; подчинение лица уста-
новленным правилам поведения, основанное на пассивном его отношении к 
существующему порядку.
Маргинальное поведение основано на страхе перед наказанием. Угроза при-

нуждения способна привести действия определенных лиц с деформирован-
ными поведенческими установками в соответствие с требованиями правовых 
предписаний. При этом законобоязненность, страх перед наказанием является, 
по сути, единственным обстоятельством, удерживающим маргинала от совер-
шения правонарушения.

Правомерное поведение используется субъектом для реализации правовых 
норм. В соответствии с формами реализации права выделяют поведение по со-
блюдению, исполнению, использованию права и поведение участников право-
применительной деятельности.

При соблюдении права субъект воздерживается от совершения действий, 
запрещаемых правом (например, не нарушает правила дорожного движения).

При исполнении права субъект осуществляет возложенные на него обязан-
ности (например, оплачивает проезд в общественном транспорте).

При использовании права субъект осуществляет принадлежащие ему права 
(например, обращается в трудовую организацию с заявлением о приеме на ра-
боту).
Применение права — это особая (опосредованная) форма реализации права, 

которая представляет собой властно-распорядительную деятельность уполно-
моченных государством субъектов по осуществлению управленческого воздей-
ствия на общественные отношения путем издания индивидуальных правовых 
актов (актов применения права). В правоприменении субъект принимает уча-
стие только в контексте своей профессиональной деятельности.
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Виды правомерного поведения

Критерий выделения видов: по мотиву поведения

социально активное

традиционное

конформистское

законобоязненное (маргинальное)

Критерий выделения видов: по затратам времени, физических сил, 
финансовых и других средств

активное поведение

пассивное поведение

Критерий выделения видов: по характеру связи с волей субъекта 
(целеполагание)

юридический акт

юридический поступок

Критерий выделения видов: по формам реализации предписаний 
правовых норм

соблюдение правовых норм

исполнение правовых норм

использование правовых норм

применение правовых норм

Антиподом правомерного поведения является неправомерное (противо-
правное) поведение в формах правонарушения и объективно противоправного 
деяния.
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Объективно противоправное деяние — противоправное 
деяние, совершенное невиновно либо совершенное 
неделиктоспособным лицом

Примерами объективно противоправного деяния могут рассматриваться: 
причинение смерти нападающему лицом, находящимся в состоянии необходи-
мой обороны; убийство, совершенное лицом, не достигшим возраста уголов-
ной ответственности. Разновидностью объективно противоправного деяния 
является казус. 

Казус — невиновное причинение вреда

Казус возникает не в связи с волей и желанием лица. Казусом признается 
деяние, возможные последствия которого лицо не предвидело и не могло пред-
видеть (например, водитель, пытаясь предотвратить наезд на внезапно выбе-
жавшего на проезжую часть ребенка, резко тормозит и сворачивает в сторону. 
Ребенку не причиняется никакого вреда, однако пассажир, сидящий на заднем 
сиденье его транспортного средства, получает телесное повреждение. В дан-
ном случае водитель не виновен в причинении повреждений пассажиру транс-
портного средства, которым он управлял).

Понятие и признаки правонарушения

Правонарушение — это общественно опасное, 
противоправное, виновное деяние, совершенное 
деликтоспособным лицом, за которое предусмотрена 
юридическая ответственность

Правонарушение как разновидность неправомерного (противоправного) по-
ведения обладает признаками:

 ▪ правонарушение — это фактическое деяние — акт поведения, выража-
ющийся в реальном действии или бездействии (мысли, чувства, политические 
и религиозные воззрения, не выраженные в действиях, правонарушениями не 
являются; качества и свойства личности, национальность, родственные связи 
человека правонарушениями считаться не могут);

 ▪ правонарушение — это волевое деяние — деяние, зависящее от воли и 
сознания лиц, его совершающих, осуществляемое ими добровольно;

 ▪ правонарушение — это противоправное деяние, совершая которое, лицо 
сознает, что действует неправомерно, что своим поступком наносит ущерб об-
щественным интересам, действует виновно;
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 ▪ правонарушение — это деяние, совершенное вменяемым лицом (если 
речь идет об индивидуальном субъекте) — субъектом, способным полно-
стью осознавать и контролировать свое поведение, нести за него юриди-
ческую ответственность (вменяемость представляет собой способность 
лица, совершившего общественно опасное деяние, осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руко-
водить ими);

 ▪ правонарушение — это противоправное в формально-юридическом 
смысле деяние, предусмотренное в качестве такового действующим законода-
тельством (не является правонарушением деяние, прямо не предусмотренное 
в качестве такового действующим законодательством) и рассматриваемое как 
поведение лица, которое не согласно с правовыми предписаниями и с налагае-
мыми правом обязанностями;

 ▪ правонарушение — это причинение социального вреда (фактическое или 
возможное) (как правило, правонарушение наносит фактический вред интере-
сам личности, общества, государства, но может и не причинить реального вре-
да, а лишь поставить социальные ценности под угрозу (например, нетрезвое 
состояние водителя, несоблюдение техники безопасности и т. д.); 

 ▪ совершение правонарушения является основанием для привлечения 
правонарушителя к юридической ответственности, выражающейся в приме-
нении к нему принудительных мер негативного характера, адекватных причи-
ненному вреду.

Признаки правонарушения

деяние является актом в виде поведения человека (действия 
или бездействия)

общественная
опасность

причиняет вред охраняемым правом общественным 
отношениям

противоправность нарушает предписания правовых норм

виновность носит осознанный, волевой характер (совершено 
умышленно или по неосторожности)

деликтоспособность 
лица

совершается лицом, способным отвечать за результаты 
своего деяния

наказуемость влечет негативные последствия, определяемые мерами 
юридической ответственности
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Состав правонарушения

Состав правонарушения — это совокупность объективных 
и субъективных признаков, необходимых и достаточных для 
отнесения деяния к правонарушению и привлечения лица, его 
совершившего, к юридической ответственности

Состав правонарушения

объект правонарушения

объективная сторона правонарушения

субъект правонарушения

субъективная сторона правонарушения

Объект правонарушения — это общественные отношения, 
охраняемые правом, которым причиняется вред (ущерб) либо 
создается угроза его причинения в результате совершения 
противоправного деяния

Объект правонарушения 

общий  
 

все общественные  

отношения,  

охраняемые правом 

родовой  
 

группа однородных  

общественных  

отношений, на которые 

посягает правонарушитель  

непосредственный   
 

конкретное благо,  

которому  

причиняется вред 

Всякое правонарушение одновременно посягает как на общий, так и на ро-
довой и непосредственный объекты (например, убийство посягает одновре-
менно: на все общественные отношения, охраняемые правом, поскольку при 
его совершении в общем нарушается их порядок (общий объект убийства); 
на однородную группу общественных отношений — уголовные отношения 
(родовой объект убийства); на жизнь человека (непосредственный объект 
убийства).
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Объективная сторона правонарушения — это внешнее 
проявление противоправного деяния (действия, бездействия), 
включающее в себя, кроме того: время, место, орудие 
совершения противоправного деяния, его общественно 
опасные последствия (вредоносный результат) и причинную 
связь между противоправным деянием и наступившими 
общественно опасными последствиями (вредом)

Основными элементами объективной стороны любого правонарушения 
являются:

 ▪ противоправность — результат осознанного волевого поступка, проти-
воправность которого закреплена в действующем законодательстве (не явля-
ется противоправным деяние, прямо не предусмотренное в качестве такового 
законом); 

 ▪ общественно опасные последствия — неблагоприятные и потому неже-
лательные последствия имущественного, неимущественного, организацион-
ного, личного или иного характера;

 ▪ причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредом — 
объективно существующая взаимосвязь между явлениями, при которой одно 
из них (причина) предшествует во времени другому (следствию) и с неизбеж-
ностью его порождает в конкретной жизненной ситуации.

Наряду с основными элементами выделяются дополнительные (факуль-
тативные) элементы объективной стороны, к которым относятся: время со-
вершения правонарушения, место совершения правонарушения, обстановка 
совершения правонарушения, средства и орудия совершения правонарушения, 
способ совершения правонарушения.

обязательные  факультативные 

противоправность деяния 

общественно опасные  

последствия 

причинно-следственная связь  

между противоправным деянием 

и его общественно опасными  

последствиями 

время совершения правонарушения 

место совершения правонарушения 

обстановка совершения  

правонарушения 

средства и орудия  

совершения правонарушения 

способ совершения правонарушения 

Элементы объективной стороны правонарушения 
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Субъект правонарушения — деликтоспособное лицо, 
совершившее противоправное деяние

В качестве субъектов правонарушений могут выступать как индивиды 
(индивидуальные субъекты), так и организованные социальные группы (кол-
лективные субъекты). По российскому законодательству субъектами правона-
рушения выступают индивиды и социальные группы, обладающие свойствами 
физических и юридических лиц.

Субъектами правонарушения могут быть:
 ▪ физическое лицо (индивид), достигнувшее к моменту совершения проти-

воправного деяния установленного законодательством возраста (в уголовном 
праве — 16 лет, за совершение тяжких преступлений — 14 лет; в администра-
тивном праве — 16 лет и т. д.), отдающее отчет о своих действиях и способное 
руководить ими. Физическое лицо, совершившее преступление и признанное 
судом на момент его совершения невменяемым, не привлекается к уголовной 
ответственности и подвергается принудительному лечению;

 ▪ юридическое лицо по российскому законодательству в отличие от за-
конодательства других стран (например, Франции) не является субъектом 
уголовных правонарушений (преступлений), но может быть субъектом неко-
торых проступков (например, административных или гражданско-правовых). 
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности и быть истцом и ответчиком в суде 
(ст. 48 ГК РФ).

Виды субъектов правонарушений 

индивидуальные (физические лица)  
индивид признается субъектом 

правонарушения, если достиг 

установленного законом возраста, 

может отдавать отчет о своих 

действиях и способен руководить ими 

(то есть является дееспособным) 

коллективные (организации)  
организация признается  

субъектом правонарушения  

при наличии у нее правоспособности 

(организация в соответствии  

с российским законодательством  

субъектом преступлений не признается) 

Субъективная сторона правонарушения — внутреннее, 
психическое отношение лица к совершаемому противоправному 
деянию и его общественно опасным последствиям
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Элементы субъективной стороны правонарушения  

обязательные факультативные 

вина мотив 

цель умысел неосторожность 

прямой 

косвенный 

самонадеянность 

(легкомыслие) 

небрежность 

эмоциональное состояние 

Вина — внутреннее психическое отношение лица 
к совершаемому противоправному деянию и его общественно 
опасным последствиям

Вина — основной признак субъективной стороны правонарушения. На-
личие вины является обязательным условием признания лица, совершивше-
го социально вредный поступок, правонарушителем. Вина может быть как 
умышленной, так и неосторожной.
Умышленная вина предполагает наличие прямого либо косвенного умысла.
Прямой умысел означает, что лицо осознавало возможность наступления 

вредоносных последствий своего противоправного поведения, желало этих 
последствий и стремилось к их наступлению.
Косвенный умысел означает, что лицо осознавало возможность наступле-

ния вредоносных последствий своего противоправного поведения, допускало 
такую возможность, однако относилось к ней равнодушно. Наличие косвенно-
го умысла в любом случае предполагает наличие умысла прямого. Например, 
лицо, планируя совершение преступления, связанного с противоправным за-
владением чужим имуществом, прямым умыслом имеет приобретение этого 
имущества, вместе с тем в качестве косвенного умысла лицо может предпола-
гать возможность причинения вреда другому имуществу (взлом двери в квар-
тиру) либо здоровью хозяина этого имущества (в случае отказа подчиниться 
требованиям преступника).

Применительно к умышленным правонарушениям признаками субъектив-
ной стороны наряду с виной выступают мотив и цель.

Мотив — внутреннее побуждение лица к совершению 
противоправного деяния
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Цель — результат, к которому стремится лицо, совершая 
противоправное деяние

При этом субъект правонарушения, совершая противоправное деяние, не 
всегда действует в соответствии с мотивом и преследует конкретную цель. 
В этих случаях имеют место неосторожные формы вины, к которым относятся 
противоправная самонадеянность и противоправная небрежность.

При противоправной самонадеянности лицо осознает противоправность 
своего деяния, предвидит возможность наступления вредоносного результата, 
но легкомысленно рассчитывает избежать негативных последствий (например, 
водитель, управляя автотранспортным средством в состоянии опьянения, осоз-
нает противоправность своего поведения и возможность социально вредных 
последствий (совершения дорожно-транспортного происшествия), при этом 
наступления этих последствий он не желает и самонадеянно рассчитывает их 
избежать).

При противоправной небрежности лицо не предполагает наступления не-
гативных последствий совершаемого поступка, хотя по роду своей деятель-
ности могло и должно было предполагать (например, профессиональный 
водитель перед выходом на трассу обязан проходить медосмотр, в том случае, 
если этот медосмотр проведен небрежно (формально), возникает принципи-
альная возможность ухудшения здоровья водителя в процессе управления ав-
тотранспортным средством, что, в свою очередь, может повлечь негативные 
последствия (дорожно-транспортное происшествие). Противоправную не-
брежность допускает медицинский работник, в обязанности которого входит 
проведение медосмотра).

Эмоциональное состояние лица (прежде всего состояние 
аффекта) способно ОГРАНИЧИВАТЬ волю человека 

Учитывая, что эмоциональное состояние может оказывать существенное 
воздействие на волю человека, юриспруденция обращается к его оценке при 
характеристике субъективной стороны правонарушения. Сильные эмоцио-
нальные переживания — аффекты — возникают в критических опасных 
ситуациях. Аффект приводит к торможению других психических процессов, 
сужает сознание и ограничивает волю. Аффект ограничивает возможность 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, 
приводит к снижению контроля над своим поведением. В связи с этим совер-
шение правонарушения в состоянии аффекта влечет за собой специфические 
правовые последствия.
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Виды правонарушений

Правонарушения могут наносить различный по степени вред обществу и 
совершаться в различных сферах социальной деятельности. Для того чтобы 
правоприменитель мог точно определить степень ответственности правонару-
шителя, осуществляется классификация правонарушений по различным осно-
ваниям. 

В российской правовой системе правонарушения разделяются на проступ-
ки и преступления. Отличие проступков от преступлений можно осуществлять 
как по содержательным, так и по формально-юридическим основаниям. В со-
держательном контексте проступки отличаются от преступлений степенью со-
циальной вредности.

Виды правонарушений

Критерий выделения видов: по степени общественной опасности

преступления — 
правонарушения, обладающие 

максимальной степенью 
общественной опасности

проступки — правонарушения, 
не достигающие степени 

общественной 
опасности преступлений

административно-правовые проступки

гражданско-правовые проступки 
(деликты)

дисциплинарные проступки

Преступление — виновно совершенное, общественно 
опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 
наказания

Проступок — виновно совершенное деяние, не достигающее 
степени общественной опасности преступления

Проступки отличаются от преступлений степенью социальной вредности. 
Безусловно, все правонарушения наносят общественным отношениям 

определенный вред и прежде всего потому, что все они нарушают установ-
ленный правом порядок, а следовательно, отрицательным образом влияют на 
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социальную стабильность. Вместе с тем вредоносные последствия различных 
правонарушений отличаются социальной значимостью, выражающейся в ве-
личине причиненного ущерба. Например, противоправными, а следователь-
но и вредными, являются: правонарушение, связанное с переходом улицы 
вне зоны пешеходного перехода либо на запрещающий сигнал светофора, и 
правонарушение, в результате которого совершено убийство. Являясь право-
нарушениями (следовательно, одинаково характеризуясь социальным вредом), 
нарушение правил дорожного движения и убийство качественным образом 
отличаются друг от друга по степени нанесенного общественным отношени-
ям ущерба. Если в первом случае ущерба как такового (если вредоносные по-
следствия такого нарушения ограничились только фактом нарушения правил 
дорожного движения) общественным отношениям причинено не было, то во 
втором случае такой ущерб будет носить невосполнимый характер.

В отечественной юриспруденции, для того чтобы подчеркнуть особую со-
циальную вредность одних противоправных деяний по сравнению с другими, 
используют термин «опасность». 

Критерии определения степени общественной опасности 

правонарушения 

значимость регулируемого правом общественного отношения, на которое 

совершено противоправное посягательство 

размер причиненного ущерба (вреда) 

способ, время, место совершения правонарушения 

личность правонарушителя 

Социально опасными признаются правонарушения, получившие квалифи-
кацию преступлений. Правонарушения, последствия которых по своей соци-
альной значимости являются менее вредоносными, называются проступками. 
Такое деление носит условный характер. На практике часто бывает сложно 
объективно оценить причиненный тем или иным правонарушением вред и сде-
лать вывод о том, преступление имело место в данном конкретном случае или 
проступок. Поэтому в целях юридической квалификации деяния в качестве 
преступления (проступка) используют формально-юридический критерий, 
в соответствии с которым преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 
наказания. Деяние, прямо не предусмотренное в качестве такового уголовным 
законом, преступлением не является.
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В свою очередь в качестве проступков выступают правонарушения, пося-
гающие на управленческие, трудовые, имущественные и иные социальные от-
ношения и не достигающие степени общественной опасности преступления.

Проступки как разновидность правонарушений крайне неоднородны и в за-
висимости от сферы общественных отношений, в которой они совершаются, 
проступки подразделяются на административные, гражданско-правовые и дис-
циплинарные.
Административно-правовые проступки — это правонарушения, нанося-

щие вред общественным отношениям в области государственного управления, 
которые урегулированы нормами административного права, финансового пра-
ва, земельного права и ряда других отраслей права (например, безбилетный 
проезд в общественном транспорте, заведомо ложный вызов специализирован-
ных служб).
Гражданско-правовые проступки (деликты) — это правонарушения, нано-

сящие вред урегулированным нормами гражданского права имущественным 
и связанным с ними личным неимущественным отношениям (например, на-
рушение условий договора, причинение морального вреда).
Дисциплинарные проступки — это правонарушения, наносящие вред вну-

треннему трудовому распорядку деятельности предприятий, учреждений, 
организаций, подрывающие служебную, воинскую, производственную дис-
циплину и мешающие нормальному функционированию соответствующих 
организаций (например, опоздание на работу, неисполнение обязанностей по 
трудовому договору).

Понятие и признаки юридической ответственности

Ответственность (социальная ответственность) — 
ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ между человеком, организацией, 
с одной стороны, и другими людьми, обществом, с другой 
стороны, по поводу их поведения и его оценки

Юридическая ответственность имеет социальный характер. Она со-
существует с ответственностью политической, нравственной, моральной. 
Свободный человек должен давать ответ (быть ответственным) за каждый 
совершенный поступок. Ответственность может выражаться в правомерном 
ответственном поведении. Такую ответственность называют позитивной (про-
спективной (от лат. prospectus — предвосхищающий, связанный с какой-либо 
будущей ситуацией). Она связана с социально-правовой активностью, иници-
ативой, ответственностью за будущее поведение. Это не что иное, как чувство 
морально-правового долга, гражданской позиции, развитого правосознания, 
понимание важности своих действий для общества, стремление и желание вы-
полнить их как можно лучше. Позитивная ответственность — мера требова-
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тельности к себе и другим, постоянная, добровольная и глубоко осознанная 
ответственность личности за свое надлежащее поведение. Она предполагает 
не только контроль субъекта за собственными действиями, но и положитель-
ную реакцию на контроль со стороны общества, государства. Позитивная от-
ветственность характеризует положительное отношение лица к совершаемым 
им поступкам. Это ответственность за надлежащее осуществление своей со-
циальной роли, выполнение социальных норм, за любое порученное дело. В 
правовой сфере позитивная ответственность связана с социально-правовой 
активностью, проявлением инициативы при реализации правовых предписа-
ний. Фактически позитивная (проспективная) ответственность не отличается 
от правомерного поведения.

Ответственность за уже совершенное — ретроспективная (негативная) 
ответственность. Она связана не только с осознанием ее личностью, но и с 
внешним воздействием со стороны общества и государства и может быть мо-
ральной, нравственной, юридической.

Основанием ретроспективной (негативной) юридической ответствен-
ности — применения к правонарушителю особых мер государственного 
принуждения — является совершение лицом правонарушения. Именно эта от-
ветственность на практике имеет название юридическая ответственность.

Юридическая ответственность связана с санкцией за правонарушение, с го-
сударственным принуждением к выполнению требований правовых норм. Те 
юридические последствия, которые с государственным принуждением не свя-
заны, юридической ответственностью не являются. «Этот признак позволяет 
отличать ее от всех иных форм юридических последствий даже тогда, когда 
они сопряжены с определенными невзгодами для тех или иных лиц, — под-
черкивал Л. И. Спиридонов. — Так, истечение исковой давности лишает субъ-
ективное право возможности судебной защиты: если его обладатель обратится 
в суд с иском, в удовлетворении его требований ему будет отказано именно по 
причине пропуска соответствующих давностных сроков. Однако такое лицо не 
становится субъектом правовой ответственности»1.
Государственное принуждение — необходимое, но недостаточное условие 

юридической ответственности. Оно может применяться (на правовой ос-
нове) и в случаях реквизиции имущества (в частности, в военной обстанов-
ке или в связи со стихийными бедствиями, например, изъятие плавательных 
средств во время наводнения), и при необходимости принятия мер медицин-
ского характера (например, при психических расстройствах, когда поведение 
душевнобольных опасно для окружающих), и в интересах общественной и 
государственной безопасности (например, таможенный досмотр, проверка 
документов, ограничение свободы передвижения в случаях пожара в лесном 
массиве, схода лавин в горах), и в целях обеспечения нормального хода рас-

1 Теория государства и права: курс лекций / Л. И. Спиридонов, Санкт-Петербург. высш. шк. 
МВД России. — СПб. : Изд-во АООТ «ГПНИИ-5», 1995. С. 285.
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следования уголовных дел (например, обыск, задержание, освидетельствова-
ние, наложение ареста на денежные средства или иное имущество, карантин, 
арест и другие меры процессуально-обеспечительного плана), и при изъятии 
имущества его собственником у добросовестного приобретателя в порядке 
виндикации. Однако все эти меры, хотя они и выступают в виде государствен-
ного принуждения, не являются формами юридической ответственности. Что-
бы речь шла об ответственности, необходимо осуждение деяния обществом в 
качестве правонарушения. Лишь общественное осуждение и оценка поведения 
как противоправного может превратить государственное принуждение в меры 
юридической ответственности.

«Особенность государственного принуждения в отличие от принуждения, 
осуществляемого той или иной общественной организацией, состоит в том, 
что последнее не нуждается в правовом регулировании и включает в себя раз-
личные меры общественного воздействия, тогда как первое осуществляется на 
основе соответствующих юридических норм специально управомоченным на 
то государственным аппаратом»1. 

Государственное принуждение — осуществляемое на 
основе закона органами государства, должностными лицами 
физическое, психическое, имущественное и организационное 
воздействие на субъектов в целях защиты личных 
общезначимых интересов

Виды мер государственного принуждения по цели:
меры

предупреждения
правонарушений

меры
пресечения

меры защиты 
(правовосстановительные 

меры)

юридическая 
ответственность

применяются 
для 

предотвращения 
возмож ных 

правонарушений 
(например, 

таможенный 
досмотр, 
проверка 

документов)

применяются 
при наличии 

правонарушений 
для их 

прекращения 
(например, арест, 
административное 

задержание)

применяются 
для восстановления 

нормального состояния 
правоотношения путем 
побуждения субъектов 

к исполнению 
обязанностей (например, 

восстановление на 
работе после незаконного 
увольнения, возмещение 

ущерба, 
взыскание алиментов)

применяется 
к лицу, 

совершившему 
правонарушение, 

заключается в 
неблагоприятных 
последствиях для 
правонарушителя 

(лишениях) 
личного, 

имущественного 
либо 

организационного 
характера

1 Байтин М. И. Сущность права. Современное нормативное правопонимание на грани двух 
веков : монография. — Саратов, 2001. С. 131–132.
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наступает за совершение правонарушения 

является разновидностью государственного принуждения 

вид и мера юридической ответственности устанавливаются санкцией  

нарушенной нормы права 

связана с наступлением неблагоприятных последствий для правонарушителя — 

лишений личного, имущественного, организационного характера 

реализация юридической ответственности осуществляется в форме  

правоприменительных правоотношений 

Признаки ретроспективной юридической ответственности 

Юридическая ответственность — это разновидность 
государственного принуждения, выражающегося 
в обязанности лица претерпеть неблагоприятные 
последствия (лишения) за совершенное правонарушение

Цели, функции и принципы юридической 
ответственности

Реализация юридической ответственности осуществляется с определенны-
ми целями и задачами, которые находят отражение в функциях юридической 
ответственности.

Цели юридической ответственности

поддержание и охрана правопорядка

защита господствующей в обществе системы ценностей

Функции юридической ответственности

штрафная (карательная)

превентивная (предупредительная)

правовосстановительная (компенсационная)

воспитательная
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Штрафная (карательная) функция юридической ответственности выра-
жается в наказании (каре) правонарушителя посредством изменения его право-
вого статуса через ограничение (лишение) прав и свобод либо в возложении на 
него дополнительных обязанностей.
Превентивная (предупредительная) функция выражается в предупрежде-

нии совершения новых правонарушений со стороны правонарушителя (част-
ная превенция), а также предупреждении других лиц (общая превенция).
Воспитательная функция выражается в формировании уважительного от-

ношения к праву.
Правовосстановительная (компенсационная) функция выражается в приме-

нении государством мер, направленных на восстановление нарушенных прав 
субъектов, компенсацию имущественных потерь, морального вреда потерпев-
ших.

Реализация юридической ответственности осуществляется в соответствии с 
рядом основополагающих начал — принципов. 

Принципы юридической ответственности — это основные 
ИДЕИ, исходные НАЧАЛА, в соответствии с которыми 
должна реализовываться юридическая ответственность

Основные принципы юридической ответственности 

законность

справедливость

неотвратимость наказания

гуманизм

своевременность

целесообразность

Принцип законности означает реализацию юридической ответственности в 
четком соответствии с требованиями, закрепленными в действующем законо-
дательстве. Главное требование законности заключается в том, чтобы ответ-
ственность имела место лишь за деяния, предусмотренные законом, и только 
в установленных законом пределах. Недопустимо отступление от установ-
ленного законом порядка под видом ускорения, упрощения, эффективности 
и целесообразности ответственности либо ссылки на излишний формализм 
закона.



112

Принцип справедливости юридической ответственности проявляется в сле-
дующей системе формальных требований: 

 ▪ закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, не имеет 
обратной силы;

 ▪ за одно нарушение возможно лишь одно наказание;
 ▪ ответственность несет лишь тот, кто совершил правонарушение;
 ▪ вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения;
 ▪ если вред, причиненный правонарушением, имеет обратимый характер, 

юридическая ответственность должна обеспечить его восполнение.
Принцип неотвратимости наказания означает его неизбежность. Ни одно 

правонарушение не должно оставаться нераскрытым и безнаказанным. Если 
за совершение деяния предусмотрено наступление юридической ответствен-
ности, то без законных оснований никто не может быть освобожден от этой 
ответственности ни под каким предлогом.
Принцип гуманизма предполагает, что реализация юридической ответствен-

ности не должна умалять человеческое достоинство правонарушителя.
Принцип своевременности означает, что наибольшую эффективность меры 

юридической ответственности достигают в максимально короткие сроки после 
совершенного правонарушения. И наоборот — за деяния, утратившие свою 
социальную опасность в силу истечения сроков давности привлечение лица к 
юридической ответственности теряет свою значимость, так как не достигают-
ся цели юридической ответственности.
Принцип целесообразности предполагает соответствие избираемой в от-

ношении нарушителя меры воздействия целям юридической ответственно-
сти. Целесообразность также означает индивидуализацию карательных мер 
в зависимости от тяжести совершенного правонарушения, свойств личности 
нарушителя, обстоятельств совершения правонарушения. В связи с этим осо-
бое значение приобретает учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание1. 

Под смягчающими наказание обстоятельствами 
понимаются обстоятельства, определенным образом 
характеризующие правонарушение и личность виновного и 
обязывающие назначать в пределах санкции статьи более 
мягкое наказание

Так, например, ст. 61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие наказание» к та-
ким обстоятельствам от носит: 

 ▪ совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести 
вследствие случайного стечения обстоя тельств;

1 Теория государства и права: учебник / под ред. Р. А. Ромашова. — СПб. : Изд-во Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2005. С. 369–371.
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 ▪ несовершеннолетие в иновного;
 ▪ бер еменность;
 ▪ наличие малолетних детей у  виновного;
 ▪ совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоя-

тельств либо по мотиву  сострадания;
 ▪ совершение преступления в результате физического или психическо-

го принуждения либо в силу материальной, служебной или ино й зависи-
мости;

 ▪ совершение преступления при нарушении условий правомерности 
необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, 
крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения прика за или рас-
поряжения;

 ▪ противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившие-
ся пов одом для преступления;

 ▪ явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследо-
ванию преступления, изобличению и уголовному преследованию других 
соучастников преступления, розыску имущества, добытого  в результате пре-
ступления;

 ▪ оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредствен-
но после совершения преступления, добровольное возмещение имуществен-
ного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, 
иные действия, направленные на заглаживание  вреда, причиненного потер-
певшему.

Данный перечень законодатель оставляет открытым, то есть предполагает, 
что при назначении наказания могут быть учтены и иные обстоятельства, не 
указанные в законе. 

Достижению целей юридической ответственности может способствовать 
не только ее смягчение, но и ужесточение.

Обстоятельства, отягчающие наказание, — это 
обстоятельства, свидетельствующие о повышенной 
общественной опасности как правонарушения, так и самого 
правонарушителя. Перечень этих обстоятельств, как 
правило, фиксируется в нормативных актах, определяющих 
наказуемость деяний, и по общему правилу является 
исчерпывающим (закрытым)

Так, например, в ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» 
приводится следующий перечень обстоятельств, отягчающих нак азание:

 ▪ рецидив прест уплений;
 ▪ наступление тяжких последствий в результате совершения прес туп-

ления;
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 ▪ совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по пред-
варительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 
(преступной  организации);

 ▪ особо активная роль в совершении  преступления;
 ▪ привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяже-

лыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а 
также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовн ая ответствен-
ность;

 ▪ совершение преступления по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой -либо социальной 
группы;

 ▪ совершение преступления из мести за правомерные действия других 
лиц, а также с целью скрыть другое преступление или  облегчить его совер-
шение;

 ▪ совершение преступления в отношении лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выпол нением 
общественного долга;

 ▪ совершение преступления в отношении женщины, заведомо для вино-
вного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолет-
него, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находяще гося 
в зависимости от виновного;

 ▪ совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издеватель-
ством,  а также мучениями для потерпевшего;

 ▪ совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 
изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и 
иных химико-фармакологических препаратов, а также с примен ением физиче-
ского или психического принуждения;

 ▪ совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, сти-
хийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспоряд-
ках, в ус ловиях вооруженного конфликта или военных действий;

 ▪ совершение преступления с использованием доверия, оказанного ви но-
вному в силу его служебного положения или договора;

 ▪ совершение преступления с использованием  форменной одежды или до-
кументов представителя власти;

 ▪ совершение умыш ленного преступления сотрудником органа внутрен-
них дел;

 ▪ совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несо-
вершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены 
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обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), 
а равно педагогическим работником или другим работником образовательной 
организации, медицинской организации, организации, оказывающей социаль-
ные услуги, либо иной организации, обязан ным осуществлять надзор за несо-
вершеннолетним (несовершеннолетней);

 ▪ совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма.

Перечень отягчающих обстоятельств носит исчерпывающий характер.

Основания юридической ответственности 
и обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность

Основания юридической ответственности — это 
обстоятельства, наличие которых влечет наступление 
юридической ответственности, а отсутствие — ее 
исключает

Основания юридической ответственности 

фактические основания юридические основания 

факт совершения 

правонарушения, содержащего 

юридически значимые признаки  

правонарушения 

наличие норм права, 
предусматривающих возможность  

применения мер юридической  

ответственности  

за противоправное деяние 

правосубъектность 

(деликтоспособность) лица,  
совершившего  

противоправное деяние  

правоприменительный акт —  

решение компетентного органа, 

которым в соответствии с нормой 

права возлагается юридическая 

ответственность на лицо,  

совершившее правонарушение 
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Обстоятельства, исключающие  
юридическую ответственность 

невменяемость недостижение 

установленного законом возраста 

крайняя необходимость необходимая оборона 

обоснованный риск казус 

физическое или психическое 

принуждение 

исполнение приказа  

или распоряжения 

причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление 
малозначительность правонарушения, 

не представляющего общественной 

опасности 

Невменяемость — неспособность лица осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий/бездействия или руководить ими 
вследствие хронического психического расстройства, временного психическо-
го расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.
Крайняя необходимость — причинение вреда охраняемым уголовным за-

коном интересам, совершенное для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым за-
коном интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть 
устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пре-
делов крайней необходимости.
Превышением пределов крайней необходимости признается причинение 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности 
и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным ин-
тересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвра-
щенный. 
Необходимая оборона — причинение вреда посягающему на охраняемые 

уголовным законом общественные отношения лицу, осуществляемое при за-
щите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия.

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной урозой 
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 
допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышлен-
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ных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягатель-
ства.
Обоснованный риск — причинение вреда охраняемым правом обществен-

ным отношениям, совершенное для достижения общественно полезной цели, 
если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском дей-
ствиями/бездействием и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные 
меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам.

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угро-
зой жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или обществен-
ного бедствия.
Казус — противоправное деяние, совершая которое лицо не осознавало и 

по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих 
действий/бездействия, либо не предвидело возможности наступления обще-
ственно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или 
не могло их предвидеть.

Кроме того, деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его со-
вершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опас-
ных последствий своих действий/бездействия, но не могло предотвратить эти 
последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств тре-
бованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.
Физическое или психическое принуждение — общественно опасное проти-

воправное воздействие на организм и психику человека против или помимо 
его воли, при которых лицо не могло руководить своими действиями/бездей-
ствием.
Исполнение приказа или распоряжения может рассматриваться в контексте 

причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, дей-
ствующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. 
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее 
незаконные приказ или распоряжение.

При этом лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение за-
ведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответствен-
ность на общих основаниях.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, — 

деяние, осуществляемое для доставления лица, совершившего преступление, 
органам власти и пресечения возможности совершения данным лицом новых 
преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представля-
лось возможным, и при этом не было допущено превышения необходимых для 
этого мер.

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-
ступление, признается их явное несоответствие характеру и степени обще-
ственной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и 
обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред.
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Малозначительность правонарушения, не представляющая общественной 
опасности, — свойство действия/бездействия, формально содержащего при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но фактиче-
ски не причиняющего вреда общественным отношениям.

Виды юридической ответственности

Множество мер юридической ответственности разделяют на виды, основ-
ными из которых являются: уголовная, административная, гражданско-право-
вая, дисциплинарная.

Виды юридической ответственности 

уголовная административная гражданско-правовая дисциплинарная 

Уголовная ответственность — вид юридической ответственности, насту-
пающей в отношении лица, совершившего преступление — деяние, запрещен-
ное уголовным законом.

В области уголовной ответственности действует презумпция невиновности, 
в соответствии с которой обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном за-
коном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
При этом обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустрани-
мые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

В российском праве субъектами уголовной ответственности могут быть 
только физические лица.

В Российской Федерации исчерпывающий перечень преступлений зафик-
сирован в УК РФ. Уголовная ответственность устанавливается только законом, 
никакие другие нормативные акты не могут определять общественно опасные 
деяния как преступные и устанавливать за них меры ответственности. Поря-
док привлечения к уголовной ответственности регламентируется УПК РФ. Ре-
шение о применении к лицу меры уголовно-правовой ответственности может 
принять только суд. 

Видами уголовных наказаний являются: лишение свободы, пожизненное 
лишение свободы, ограничение свободы, арест, штраф и др.
Административная ответственность — вид юридической ответственно-

сти, наступающей в отношении лица, совершившего административный про-
ступок.

Субъектами административной ответственности могут быть как физиче-
ские, так и юридические лица.
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Через институт административной ответственности реализуются нор-
мы различных отраслей права (административного, трудового, таможенного 
и т. д.). 

Видами административных взысканий являются: предупреждение, адми-
нистративный штраф, административный арест, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу и др. 
Гражданско-правовая ответственность — вид юридической ответствен-

ности, наступающей в отношении лица, совершившего гражданско-правовой 
проступок.

В области гражданско-правовой ответственности действует презумпция 
вины правонарушителя, который должен доказать, что в данном случае дей-
ствовала непреодолимая сила или имелась умышленная вина потерпевшего, 
то есть бремя доказывания обстоятельств, связанных с виной, возлагается на 
правонарушителя.

Кроме того, гражданско-правовая ответственность в некоторых случаях 
может наступать за невиновное деяние. Так, юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, 
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 
если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего.

Основной целью гражданско-правовой ответственности является возме-
щение ущерба, причиненного гражданско-правовым проступком. При этом в 
договорных отношениях в предусмотренных законом случаях стороны сами 
могут устанавливать пределы возможной ответственности за нарушение дого-
ворных обязательств. Имущественный ущерб, причиненный в результате про-
тивоправного поведения, правонарушитель может возместить добровольно, не 
дожидаясь прямого принуждения. В таком случае он сам признает свою вино-
вность, обязанность понести ответственность и добровольно претерпевает ее. 

Видами гражданско-правовых взысканий являются: штраф, пеня, обраще-
ние имущества в доход государства и др.
Дисциплинарная ответственность — вид юридической ответственности, 

наступающей в отношении лица, совершившего дисциплинарный проступок, 
то есть за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
(служащим) своих трудовых (служебных) обязанностей.

Характерной чертой дисциплинарной ответственности является ее приме-
нение в порядке служебной подчиненности лица, совершившего дисципли-
нарный поступок. Решение о применении дисциплинарной ответственности 
принимает должностное лицо, наделенное соответствующими полномочиями: 
командир воинской части, руководитель учреждения, директор предприятия 
и т. д. 

Видами дисциплинарных взысканий являются: замечание, выговор, уволь-
нение.
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§ 1.7. Правовой статус личности

Понятие и структура правового статуса личности

Понятие «правовой статус» чаще всего определяют как «положение в обще-
стве», которое характеризуется набором прав, свобод, законных интересов и 
обязанностей. 

Выделяют правовой статус человека, правовой статус гражданина, право-
вой статус личности и других субъектов. При их определении учитывают ха-
рактеристику субъекта, чей правовой статус описывается, которая позволяет 
определить характерный для каждого субъекта набор прав, свобод, законных 
интересов и обязанностей. 

Человек — это выделившаяся из природы ЧАСТЬ ЖИВОГО 
МИРА, наделенная сознанием и волей

Правовой статус человека — это правовое положение человека (индивида), 
определяющееся его естественной природой, вне его связи с тем или иным 
государством, базирующееся на естественных неотчуждаемых правах, принад-
лежащих человеку от рождения и существующих у него независимо от их за-
крепления/незакрепления в законодательстве государства.

Правовой статус человека — это «система признанных и гарантируемых го-
сударством (в законодательном порядке) прав, свобод и обязанностей, а также 
законных интересов человека как субъекта права»1.

ГРАЖДАНИН — это человек (индивид), находящийся 
в устойчивой политико-правовой связи с определенным 
государством (государствами)

Правовой статус гражданина — это правовое положение человека (инди-
вида), отражающее его устойчивую политико-правовую связь с определенным 
государством.

Понятия «человек», «гражданин», а также «иностранец», «апатрид», «бе-
женец» и «вынужденный переселенец» при характеристике правового статуса 
объединяются одним понятием — «личность».

ЛИЧНОСТЬ — это социализированный (включенный 
в систему социальных связей) человек (индивид), осознающий 
свое место в них и свою роль в социальных отношениях

1 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских; изд. 2-е, пере-
раб. и доп. — М., 2003. С. 466.
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Правовой статус личности — это система признанных и 
гарантируемых государством прав, свобод и обязанностей 
личности, отражающих весь комплекс правовых 
связей индивида с обществом, государством, людьми и 
персонифицирующих его как субъекта права

Правовой статус личности 

правовой статус  

гражданина 

правовой статус  

человека 

правовой статус  

иностранного гражданина 

правовой статус  

лица без гражданства 

правовой статус  

беженца 

правовой статус  

вынужденного переселенца 

Перечень основных элементов правового статуса личности составляет его 
структуру.

Структура правового статуса личности 

права и свободы 

обязанности  

законные интересы 

льготы, привилегии 

Виды правового статуса личности

Правовой статус личности отражает взаимоотношения личности и обще-
ства, гражданина и государства, индивида и коллектива и другие социальные 
связи. Важно, чтобы человек адекватно представлял свое положение, свое ме-
сто в обществе, знал о своих правах и обязанностях. Ложно понятый или безос-
новательно присвоенный себе статус влечет за собой ориентацию на «чуждые 
образцы поведения»1.
1 Ануфриев В. А. Социальный статус и активность личности : монография. — М., 1984. 
С. 178–179.
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Виды правового статуса личности
(в зависимости от объема прав, 

свобод и обязанностей)

общий (общегражданский или конституционный) 
правовой статус

специальный (родовой) правовой статус 

индивидуальный правовой статус

Общий (общегражданский) правовой статус — это совокупность прав, 
обязанностей и законных интересов, которыми обладает каждый человек как 
полноправный член общества. 

Содержание общего правового статуса определяется прежде всего нормами 
конституции конкретного государства. Общий правовой статус содержит на-
бор конституционных прав и обязанностей и является единым и одинаковым 
для всех граждан данного государства.
Специальный (родовой) правовой статус отражает особенности положения 

отдельных категорий лиц (например, полицейских, курсантов, студентов, пен-
сионеров, военнослужащих, инвалидов, участников войны, многодетных мате-
рей, жителей Санкт-Петербурга и т. д.). Статус указанных социальных слоев, 
групп может иметь свои особенности (права, свободы, льготы, а также обязан-
ности, предусмотренные в действующем законодательстве), которые дополня-
ют общий правовой статус.
Индивидуальный правовой статус представляет собой совокупность пер-

сонифицированных прав и обязанностей. Индивидуальный правовой статус 
подвижен, динамичен и изменяется вместе с происходящими в жизни пере-
менами. Он характеризуется особенностями положения конкретного человека 
в зависимости от его возраста, пола, профессии, участия в управлении делами 
общества и государства.

Виды правового статуса личности соотносятся между собой как общее, осо-
бенное и единичное. Они тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и в реальной 
жизни практически неразделимы. Каждый индивид выступает одновременно 
во всех указанных статусах: как гражданин своего государства, имеющий об-
щий правовой статус; как субъект, принадлежащий к определенной социаль-
ной группе (как правило, к нескольким одновременно) и, значит, обладающий 
специальным статусом; как личность, которая обладает уникальным набором 
изменяющихся социальных характеристик и, следовательно, имеет индивиду-
альный статус. У лиц, проживающих на территории одного государства, общий 
правовой статус один, специальных — множество, а индивидуальных ровно 
столько, сколько людей проживает на территории этого государства.
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Права и свободы как элемент правового статуса 
личности

Важной составляющей правового статуса личности являются права и сво-
боды. Множество прав и свобод подразделяют на несколько видов, важнейши-
ми из которых являются личные и гражданские права и свободы.
Личные права в юридической литературе называют правами человека. Они 

даны человеку от рождения, неотчуждаемы и признаются высшей ценностью. 
Их перечень не носит исчерпывающего характера, количество их со временем 
может увеличиваться.

Основные права человека закреплены во Всеобщей 
декларации прав человека (1948 г.), Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах 
(1966 г.), Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (1966 г.), конвенциях ООН

В Российской Федерации в 1991 г. была принята Декларация 
прав человека и гражданина, которая стала основой норм 
Конституции Российской Федерации и действующего 
российского законодательства, касающихся прав личности 

Личные права

  право на жизнь;
  право на достоинство;
  право на свободу и личную неприкосновенность;
  право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени;

  право на нераспространение информации о частной жизни лица;
  право на неприкосновенность жилища;
  право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений;

  право на свободное определение национальности и языка;
  право на свободу передвижения, выбора места пребывания и 
жительства;

  право на выезд из Российской Федерации и беспрепятственного 
возвращения в Российскую Федерацию;

  свободы совести и вероисповедания;
  свободы мысли и слова
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Эти права и свободы являются витальными (жизненно важными). Их со-
блюдение признается международным сообществом в качестве норм меж-
дународного права, обязательных для всех государств вне зависимости от 
социально-экономического строя и политического режима конкретного госу-
дарства.
Гражданские права определяются политико-правовой связью индивида 

с государством. Гражданские права — права гражданина конкретного госу-
дарства. Различие между личными правами человека и правами гражданина 
состоит в том, что любой гражданин — это человек, но не каждый человек 
является гражданином.

Широким кругом гражданских прав в государстве наряду с гражданами мо-
гут пользоваться иностранцы и лица без гражданства (право на труд, право на 
образование, право на правосудие). При этом граждане обладают гражданской 
прерогативой (преимущественным правом), т. е. комплексом прав исключи-
тельного характера (право избирать и быть избранными в представительные 
структуры государственной власти, право занимать определенные должности 
в государственном аппарате и заниматься определенными видами деятель-
ности). 

Разновидностью гражданских прав являются политические, экономиче-
ские, социальные, культурные, экологические права.
Политические права определяют возможность участия граждан в управле-

нии делами государства и общества. 

Политические права

  право участвовать в управлении делами государства;
  право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме;

  право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 
государственной власти;

  право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов;

  право на публичное выражение своего мнения (собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикеты)

Активное избирательное право (право избирать) гражданин России при-
обретает в 18 лет. Пассивное избирательное право (право быть избранным) 
наступает: в 21 год — для избрания депутатом Государственной Думы; в 
30 лет — для избрания главой субъекта федерации; в 35 лет — для избрания 
Президентом Российской Федерации.
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Экономические права способствуют удовлетворению субъективных интере-
сов индивидуальных и коллективных субъектов в сфере производства и потре-
бления материальных благ. 

Экономические права

  право частной собственности;
  право частной собственности на землю;
  право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской деятельности;

  право на защиту от монополизма и недобросовестной 
конкуренции;

  право наследования;
  запрет отчуждения имущества без соответствующего решения 
суда

Разновидностью экономических прав являются трудовые права, определя-
ющие статус человека как участника трудовых отношений.

Трудовые права

  право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию;

  право на минимальный размер оплаты труда;
  право на защиту от безработицы;
  право на безопасные и гигиеничные условия труда;
  право на индивидуальные и коллективные споры;
  право на забастовку;
  право на отдых

Социальные права призваны обеспечить нормальные условия жизни чело-
века, поддержать слабозащищенные категории граждан, включают возможно-
сти, с реализацией которых связывается «создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7 Конституции Россий-
ской Федерации). 

Социальные права закреплены в нормах действующего 
законодательства, в том числе Федерального закона 
от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»
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Социальные права

  право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
  право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и иных 
случаях, предусмотренных законом;

  право на пенсионное обеспечение;
  право на жилище, в том числе бесплатно или за доступную плату 

Культурные права включают возможности, с реализацией которых связы-
вается сохранение национальной идентичности этнических групп, прожива-
ющих в пределах государственной территории, обеспечение равного доступа 
граждан к духовно-культурному наследию, накопленному в ходе историче-
ского развития, свободное осуществление мероприятий культового характера 
(свобода вероисповедания). 

Культурные права

  право на равенство независимо от расы, национальности, 
языка; 

  право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры; 

  право на доступ к культурным ценностям; 
  свобода совести и свобода вероисповедания;
  право на образование, в том числе бесплатное;
  право на охрану интеллектуальной собственности;
  право на свободу литературного, художественного, научного, 
технического и иных видов творчества, преподавания

Экологические права включают возможности, с реализацией которых свя-
зывается обеспечение нормальных (с физиологической точки зрения) условий 
жизни людей. 

Экологические права закреплены в нормах действующего 
законодательства, в том числе Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Экологические права

  право на благоприятную окружающую среду;
  право на достоверную информацию о ее состоянии;
  право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением
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Обязанности как элемент правового статуса личности

Важной составляющей правового статуса личности являются обязанности. 
Обязанности — это условие нормального функционирования конституцион-
ных институтов, управления производственными процессами, поддержания 
устойчивости и стабильности в обществе. Без обязанностей поддержание в 
обществе правопорядка невозможно.

Юридическая обязанность есть установленная законом 
мера должного, общественно необходимого поведения

В обязанностях выражаются как личные, так и общезначимые интересы. 
Обязанности придают государству гражданскую устойчивость. Они образуют 
законную преграду на пути произвола, хаоса, своеволия, неорганизованности, 
всего деструктивного и мешающего нормальному развитию общества.

Обязанность — способ обеспечения прав, условие их реальности и эффектив-
ности. Функциональное назначение юридических обязанностей — корреспон-
дировать субъективным правам. Субъективные права могут быть реализованы 
только через чьи-то обязанности, и наоборот, обязанности предполагают чье-то 
право требовать их исполнения. Обязанности — обратная сторона прав.

Обязанности — это требования, которые общество предъявляет к личности. 
Без обязанностей, объем которых зависит от национальных традиций, разви-
тости демократии, уровня политической и правовой культуры, не может обой-
тись ни одно общество.

В реальной жизни идея обязанностей имеет намного меньшую распростра-
ненность, чем идея прав, хотя в конкретных и общих правоотношениях их 
столько же, сколько и прав.

Основные обязанности личности в России

  соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 
не нарушать права и свободы, законные интересы других лиц;

  платить установленные налоги и сборы;
  защищать Отечество;
  бережно относиться к природе;
  воспитывать детей и заботиться о них;
  заботиться о нетрудоспособных родителях;
  получить основное общее образование;
  не допускать деятельности, направленной на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию в экономике;

  не проводить пропаганду и агитацию, которые возбуждают 
социальную, национальную, религиозную вражду или ненависть;

  заботиться о сохранении и сбережении памятников истории и 
культуры
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«Люди, не ведающие своих обязанностей, — подчеркивал русский право-
вед И. А. Ильин, — не в состоянии и блюсти их … люди, не знающие сво-
их полномочий, произвольно превышают их или же трусливо уступают силе; 
люди, не желающие признавать запретностей, легко забывают всякий удерж 
и дисциплину или оказываются обреченными на правовую невменяемость»1. 
Отсутствие или неведение своих обязанностей — прямой путь к произволу, 
своеволию и отсутствию социальной упорядоченности.

Неслучайно в последнее время на различных международных форумах ак-
тивно обсуждается вопрос о принятии ООН Всеобщей декларации обязанно-
стей человека и гражданина. Такая необходимость вытекает из объективных 
потребностей совместного бытия людей, стран, народов, их цивилизованных 
взаимоотношений.

Юридический иммунитет как элемент правового статуса 
личности

Юридический иммунитет — это освобождение субъекта- 
носителя иммунитета от действия определенных правовых 
норм; исключительное право не подчиняться некоторым 
общим законам, предоставленное лицам, занимающим особое 
положение в государстве

Виды юридического иммунитета 
(в зависимости от основания получения иммунитета)  

абсолютный иммунитет дипломатический иммунитет 

должностной иммунитет функциональный иммунитет 

Абсолютный иммунитет — полное освобождение субъекта от юридиче-
ской ответственности за нарушение предписаний правовых норм. 

Абсолютным иммунитетом обладает лишь царствующий монарх, юри-
дическая безответственность которого в абсолютной монархии объясняется 
божественным благословением на царствование и, в силу этого, ответствен-
ностью за свои действия только перед Богом. Что же касается иммуните-
та монарха в условиях парламентской монархии, то наличие данной льготы 
объясняется символичностью королевской власти. Будучи фактически от-

1 Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. О сущности правосознания // Собр. соч. 
Т. 4. — М., 1994. С. 159–160.
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страненным от участия в процессе выработки и принятия властных решений, 
монарх, естественно, не несет юридической ответственности за их послед-
ствия.
Дипломатический иммунитет — выведение субъекта за рамки юрисдик-

ции государства, в котором он выполняет дипломатические функции.
Дипломатическим иммунитетом обладают полномочные представители 

государства в зарубежных странах — послы, консулы. Обладание дипло-
матическим иммунитетом предполагает, что дипломат «выведен» за рамки 
юрисдикции того государства, в котором он осуществляет свои полномочия. 
При совершении правонарушения, не совместимого с режимом законности 
данного государства, дипломату может быть предписано покинуть его терри-
торию. При этом государство, на территории которого дипломат выполняет 
представительские полномочия, не может лишить данного дипломата имму-
нитета.
Должностной иммунитет — исключительное право лиц, занимающих 

определенное должностное положение в государстве, на особую процедуру 
привлечения лица к юридической ответственности за совершение поступков, 
несовместимых со статусом должностного лица.

Должностным иммунитетом обладают лица, занимающие определенное 
должностное положение — президент, депутаты представительных органов 
государственной власти, судьи и др. Должностной иммунитет предостав-
ляется должностным лицам в соответствии с национальным законодатель-
ством, в котором предусматривается процедура лишения иммунитета за 
совершение поступков, не совместимых со статусом должностного лица. 
Президент Российской Федерации, например, может быть отрешен от долж-
ности и, следовательно, лишен должностного иммунитета «на основании 
выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления» (ст. 93 Конституции Россий-
ской Федерации).
Функциональный иммунитет — привилегии, которыми наделяются 

лица, осуществляющие какую-либо специфическую общественную функ-
цию (например, иммунитет парламентеров в условиях перемирия воюющих 
сторон).

Гарантии обеспечения правового статуса личности

Гарантии правового статуса личности — условия, 
позволяющие обеспечить правовой статус личности 
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общие 
 

экономические, политические,  

социальные и иные условия,  

сложившиеся в обществе  

и способствующие/не способствующие 

реализации личностью своих  

прав и обязанностей 

специальные 
 

(юридические) законодательно  

закрепленные условия, наличие  

которых позволяет обеспечить  

правовой статус личности 

Виды гарантий правового статуса личности 

(в зависимости от условий обеспечения правового статуса личности) 

Юридические гарантии обеспечения правового статуса личности — это 
предусмотренные законодательством условия, с которыми связана реальная 
возможность реализации прав, свобод и обязанностей, в комплексе составляю-
щих правовой статус личности.

Современную систему юридических гарантий правового статуса личности 
можно подразделить на три уровня: международный, региональный и нацио-
нальный. 
Международный уровень гарантий правового статуса связан с деятельно-

стью, прежде всего, Организации Объединенных Наций и ее подразделений, а 
также неправительственных международных организаций, созданных в целях 
защиты прав и свобод человека («Международная амнистия», «Врачи без гра-
ниц», «Международный Красный Крест» и др.).

В современных условиях создана сложная, многоуровневая 
международная система защиты прав человека, ведущая 
роль в которой принадлежит ООН. В системе ООН 
существует разветвленная структура институтов и 
организаций, занимающихся защитой прав и свобод человека: 
Генеральная Ассамблея, Экономический и социальный совет 
(ЭКОСОС), Комиссия по правам человека, Подкомиссия по 
предупреждению дискриминации и защите меньшинств, 
комиссии по положению женщин, Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации, Комитет по правам человека, 
Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, Комитет против пыток, Центр по правам человека, 
Верховный комиссар по правам человека.
Генеральная Ассамблея ООН имеет право обсуждать любые 
вопросы в пределах Устава ООН. Со времени принятия в 
1948 г. Всеобщей декларации прав человека она приняла 
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много различных документов, относящихся к правам и 
свободам человека. Среди них — конвенции, касающиеся 
геноцида, расовой дискриминации, апартеида, беженцев, лиц 
без гражданства, прав женщин, вопросов рабства, брака, 
прав детей, молодежи, иностранцев, инвалидов и умственно 
отсталых лиц и т. д. 
Права человека находятся в центре внимания 
Экономического и социального совета. В 1946 г. ЭКОСОС 
создал Комиссию по правам человека, которая проводит 
исследования по проблемам обеспечения прав человека, 
готовит рекомендации и проекты международных 
документов, например, Международный билль по правам 
человека.
В соответствии со ст. 28 Международного пакта о 
гражданских и политических правах в сентябре 1976 г. 
был создан Комитет по правам человека. Комитет 
вырабатывает общие руководящие принципы и 
рекомендации, ежегодно представляет Генеральной 
Ассамблее ООН доклад и о своих рекомендациях сообщает 
в «Ежегоднике по правам человека», который издается ООН

В 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила должность 
Верховного комиссара ООН по правам человека, которому 
поручено использовать средства дипломатии для 
налаживания диалога с правительствами в деле обеспечения 
уважения прав человека. Верховный комиссар по правам 
человека является должностным лицом ООН, несущим под 
руководством и эгидой Генерального секретаря основную 
ответственность за деятельность ООН в области прав 
человека. 
В 1946 г. был создан Международный суд — главный 
судебный орган ООН. В Суд могут обращаться все 
государства — члены ООН. Международный суд состоит 
из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и 
Советом Безопасности с учетом их деловых качеств, а не 
гражданства. Судьи избираются на девятилетний срок 
и могут быть переизбраны. Споры между государствами 
касаются: территориальных прав, морского права, военных 
конфликтов и др.1

1 Рассолов М. М. Теория государства и права : учебник для академического бакалавриа-
та. — М. : изд-во Юрайт, 2016. С. 481.
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На региональном уровне выделяют американскую, африканскую и евро-
пейскую системы гарантий правового статуса личности. Важную роль в ме-
ханизме защиты прав человека играет европейская система, куда включен 
Совет Европы и его органы: Комитет министров и Парламентская ассамблея, 
представляющая национальные парламенты европейских государств. Основ-
ной формой нормотворческой деятельности Совета Европы является создание 
конвенций и соглашений, наиболее важными из которых являются Конвенция 
о защите человека и основных свобод (1950 год) и Европейская социальная 
хартия (1961 год, пересмотрена в 1996 году). На основании Конвенции о за-
щите человека и основных свобод были образованы Европейская комиссия по 
правам человека и Европейский суд по правам человека, которые наделены 
полномочиями по рассмотрению жалоб как государств, так и отдельных лиц. 
Национальный (внутригосударственный) уровень гарантий правового ста-

туса личности предполагает: гарантии реализации правового статуса лично-
сти; гарантии охраны правового статуса личности.

Виды специальных (юридических) гарантий 
правового статуса личности

гарантии реализации
правового статуса личности

гарантии охраны
правового статуса личности

  нормативное закрепление основных 
прав, свобод и обязанностей 
личности в действующем законо-
дательстве, прежде всего в 
конституции государства;

  стимулирование государством опре-
деленных видов деятельности и 
таким образом побуждение людей 
к занятию этой деятельностью 
(кредитование образования, строи-
тельства жилья, установление льгот 
для военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел и др.);

  государственная забота о социально 
незащищенных слоях населения 
(пенсионное обеспечение, государ-
ственные программы поддержки 
материнства и детства); 

  предоставление личности возмож-
ности правомерными действиями 
реализовать свои законные 
интересы

  право личности самостоятельно 
защищать свои законные интересы 
всеми не запрещенными законом 
средствами;

  право личности обращаться за 
защитой своего нарушенного права 
в международные правозащитные 
организации;

  формирование и функционирование 
судов, осуществляющих от имени 
государства объективное разрешение 
спорных ситуаций, а также опре-
деляющих степень виновности лиц, 
обвиняемых в совершении право-
нарушений, и выносящих решение о 
мерах юридической ответственности 
в отношении этих лиц;

  создание государственных органов, 
осуществляющих охрану правового 
статуса личности на профессиональ-
ной основе (прокуратура, полиция, 
институт уполномоченного по 
правам человека и др.)
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Юридический механизм ограничения правового статуса 
личности

Реализация права предполагает использование механизма государственного 
принуждения, применение которого связано с вмешательством в сферу част-
ных интересов и, соответственно, ограничением правового статуса личности. 
Государство не может использовать право такого вмешательства произвольно. 
Интересы личности могут быть ограничены только в случаях, предусмотрен-
ных законом, и в порядке установленных законом процедур. 

Перечень ситуаций, предусмотренных действующим аконодательством, в 
рамках которых государство может в принудительном порядке ограничивать 
правовой статус личности, является исчерпывающим.

Обстоятельства, при которых государство в правовом порядке  
может принудительно ограничить правовой статус личности 

ситуации, возникающие вследствие адекватной реакции 

государства на правонарушение  

(например, лишение свободы,  принудительные работы)  

чрезвычайные ситуации  

(например, объявление карантина вследствие эпидемии, введение режима  

чрезвычайного положения ввиду социального катаклизма) 

ситуации, предусматривающие государственное вмешательство  

по инициативе заинтересованного лица (группы лиц)  

(например, взыскание долга с должника по заявлению кредитора, ограничение 

дееспособности лица по заявлению заинтересованного лица) 

ситуации, обусловленные государственной целесообразностью 

(например, ограничения таможенного характера)  

Допуская возможность ограничения ряда прав и свобод личности, консти-
туции государств вместе с тем определяют перечень абсолютных прав и свобод 
личности, которые не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах: 
право на гражданство, право на уважение достоинства личности, право на 
правосудие, право на имя (каждое государство вправе само определить набор 
таких прав и свобод).
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Глава 2. 
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

§ 2.1. Конституция Российской Федерации: понятие, 
юридические свойства, структура. 

Основные характеристики конституционного строя 
Российской Федерации

Понятие и предмет конституционного права 
Российской Федерации как отрасли права 

Конституционное право Российской Федерации — это ведущая отрасль 
российской правовой системы, представляющая собой совокупность правовых 
норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные 
с основами конституционного строя, правового статуса личности, федератив-
ным устройством государства, правотворческим процессом — процедурой 
создания норм права, основами организации и деятельности системы органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Конституционное право Российской Федерации 
как отрасль права представляет собой совокупность 
общеобязательных, формально определенных, 
гарантированных государством правовых норм, которые 
направлены на регулирование определенных общественных 
отношений

Наименования РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и РОССИЯ 
РАВНОЗНАЧНЫ (ч. 2 ст. 1 Конституции Российской 
Федерации)

Предметом конституционного права Российской Федерации являются 
общественные отношения, возникающие: между человеком и государством; 
в системе органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления.
Регулирование отношений человека и государства происходит путем за-

крепления приоритета человека в системе ценностей общества и государства. 
Признание, соблюдение и защита прав человека — обязанность государства. 
При этом появление государства обусловливает закрепление комплекса прав 
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человека, прежде всего, политических, которые напрямую связаны с государ-
ством и без него не существуют.

В то же время регулирование отношений, возникающих в системе органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляется 
через установление:

 ▪ принципов устройства государства, организации государственной власти 
и местного самоуправления в числе основ конституционного строя — базо-
вых положений, определяющих дальнейшее регулирование государственных 
институтов;

 ▪ формы государственного устройства, позволяющей упорядочить отно-
шения, возникающие между Российской Федерацией и ее субъектами, опреде-
лить предметы их ведения и полномочия;

 ▪ системы органов власти, разграничение этой системы по горизонтали 
(разделение властей) и по вертикали: система органов государственной власти 
Российской Федерации (федеральной и субъектов Федерации) и система мест-
ного самоуправления и его органов.

Таким образом, конституционное право, как самостоятельная часть наци-
ональной системы права, имея свой предмет, выполняет одну из важнейших 
задач — закрепление базовых для всех отраслей права ценностей.

Конституция Российской Федерации РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ, 
где работают иные отрасли российского права!

Источники конституционного права

В формально-юридическом смысле источники права — это формы, посред-
ством которых устанавливаются и получают обязательную силу нормы права 
(правила поведения). Такие формы, нормативные правовые акты, создаются 
через прохождение специальных процедур — юридических ритуалов.

Источники конституционного права — это формы 
выражения и закрепления конституционно-правовых норм

Источники конституционного права находятся в определенной иерархиче-
ской соподчиненности. Место конкретного источника в иерархии определяет 
его юридическая сила, которая устанавливается Конституцией Российской 
Федерации. При этом в систему источников конституционного права входят 
нормативные правовые акты, как Федерации, так и ее составных частей.

Среди источников конституционного права особое место занимает 
Конституция Российской Федерации, что обуславливается тем, что она:

 ▪ содержит конституционно-правовые нормы общего характера, являющи-
еся основополагающими для конституционно-правового регулирования;
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 ▪ характеризуется широтой содержания своих норм;
 ▪ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории Российской Федерации;
 ▪ определяет (поименовывает) виды источников федерального уровня;
 ▪ форма воплощения государственной воли российского народа;
 ▪ является актом наивысшего не только правового, но и общественного 

значения.
Другими источниками конституционного права являются:
1. Законы, следующие виды которых предусматривает Конституция 

Российской Федерации:
 ▪ федеральный конституционный закон (принимается только по вопросам, 

прямо предусмотренным Конституцией Российской Федерации. Например, 
Федеральный конституционный закон «О государственном флаге Российской 
Федерации»);

 ▪ федеральный закон (например, Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации»);

 ▪ закон Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации, вносимых в порядке, предусмотренном статьей 136 Конституции 
Российской Федерации (например, Закон Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации «Об изменении срока полномочий 
Президента Российской Федерации и Государственной Думы»). При этом како-
го-либо упоминания об этом правовом акте в ее содержании нет.

Такой вид закона определен в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
31 октября 1995 г. № 12-П, который отметил, что 
«Положения статьи 136 Конституции Российской 
Федерации могут быть реализованы только в форме 
специального правового акта о конституционной 
поправке, имеющего особый статус и отличающегося 
как от федерального закона, так и от федерального 
конституционного закона»

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти»

2. Указы Президента Российской Федерации (например, Указ Президента 
Российской Федерации «О Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах»).
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3. Постановления палат Федерального Собрания Российской Федерации 
(например, постановление Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «О регламенте Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»; постановление Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об использовании форми-
рований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений специ-
ального назначения за пределами территории Российской Федерации в целях 
пресечения международной террористической деятельности»).

4. Постановления Правительства Российской Федерации (например, по-
становление Правительства «Об утверждении положения о призыве на воен-
ную службу граждан Российской Федерации»).

5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти (федеральных министерств, федеральных служб, федеральных агентств).

6. Конституционно-правовые договоры и соглашения (например, договоры 
о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации).

7. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (кон-
ституции (например, Конституция Республики Дагестан), уставы (например, 
Устав Тюменской области); законы (например, Закон г. Москвы «О продо-
вольственной безопасности города Москвы»), постановления (например, 
постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мероприятиях по проти-
водействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»).

8. Акты органов местного самоуправления, если они регулируют отноше-
ния в сфере конституционного права (например, Устав г. Тюмени).

Среди всех перечисленных источников конституционного права особое ме-
сто занимают:

1. Законы и иные нормативные акты СССР и РСФСР — в силу принципа 
преемственности, закрепленного п. 2 раздела 2 «Заключительные и переходя-
щие положения» Конституции Российской Федерации, и на период, пока не 
будет принято заменяющее их законодательство (например, Закон Российской 
Федерации «О средствах массовой информации»).

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации. Такие акты служат источником 
конституционного права в том случае, если регулируют конституционные пра-
воотношения. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 
названные принципы, нормы и договоры являются составной частью россий-
ской правовой системы. Если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные нормы, чем предусмотрены законом, то применяются 
правила международного договора.
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3. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. Это специ-
фический вид источников конституционного права Российской Федерации, 
так как Конституционный Суд не принимает нормативные правовые акты. 
Однако его решения содержат правовые позиции о признании право-
вого акта или отдельных его норм не соответствующими Конституции 
Российской Федерации, что, в итоге, влечет прекращение действия данно-
го правового акта или отдельных его норм. Кроме того, Конституционный 
Суд дает официальное толкование Конституции Российской Федерации, 
определяет конституционно-правовой смысл законов и иных норматив-
ных правовых актов. Такие полномочия Конституционного Суда, несколько 
в усеченной форме, но позволяют говорить о его причастности к правотвор-
ческому процессу и рассматривать его решения в качестве особого вида 
источников конституционного права России.

Понятие, основные черты и юридические свойства 
Конституции Российской Федерации

Термин «конституция» (от лат. «constitutio» — установление) зародился в 
Древнем Риме и использовался для обозначения указов римских императоров. 
В современном понимании конституции возникли в период буржуазных рево-
люций XVIII века. Конституция рассматривалась в качестве основного доку-
мента государства, призванного ограничить пределы государственной власти 
и обеспечить защиту прав и свобод личности.

В самом общем виде конституцию можно определить как нормативный 
правовой акт (совокупность нормативных правовых актов), обладающий 
(-щих) высшей юридической силой и регулирующий (-щих) основы взаимоот-
ношений человека и государства, устройство государства и организацию госу-
дарственной власти.

Конституция Российской Федерации — это 
особый нормативный правовой акт, обладающий 
высшей юридической силой, закрепляющий основы 
конституционного строя; основы правового статуса 
человека и гражданина; федеративное устройство; 
систему органов государственной власти; принципы 
организации местного самоуправления

Если понятие конституции определяет общие черты, которые выделяют ее 
как особое правовое явление, то сущность конституции связано с познанием 
ее глубинной природы, с решением вопроса о том, чью волю конституция вы-
ражает.
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Основные черты Конституции Российской Федерации характеризуют ее 
связь как политико-юридического документа с общественным развитием, ее 
истоки, специфику воздействия общественных отношений на характер консти-
туции и воздействия конституции на общественные отношения, роль конститу-
ции в реальных процессах жизни российского государства.

Основные черты
Конституции Российской Федерации

основополагающий характер 
(регулирует наиболее важные общественные отношения, используя для этого 

минимум норм права, дающих направление и определяющих содержание 
их последующей регламентации в законодательных и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации)

народность
 (выражает интересы народа и результат его деятельности)

реальность 
(соответствуют фактически существующим общественным отношениям)

стабильность 
(длительность ее действия без внесения существенных изменений)

Юридические свойства Конституции Российской 
Федерации — это особенности, позволяющие 
рассматривать ее в качестве «основного закона» 
государства

К юридическим свойствам Конституции Российской Федерации отно-
сятся:

1. Учредительный характер — ее нормы закрепляют основы государствен-
ного и общественного устройства, учреждают важнейшие государственные 
институты, через которые реализуется государственная власть, принципы их 
создания и деятельности. Кроме того, конституционные нормы устанавливают 
порядок создания всех действующих в государстве правовых норм, их иерар-
хию в правовой системе.

2. Легитимность — она принимается народом (путем референдума) или от 
имени народа (представительным органом государства — парламентом или же 
органом, специально избранным для принятия конституции, — учредитель-
ным собранием).
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Конституция Российской Федерации ПРИНЯТА 
ВСЕНАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 12 ДЕКАБРЯ 1993 г. 
(в референдуме участвовало 54,8 % зарегистрированных 
избирателей (58 187 755 чел.), при этом 58,4 % (32 937 630 чел.) 
из них проголосовало «ЗА»)!
Конституция Российской Федерации ВСТУПИЛА В СИЛУ 
25 ДЕКАБРЯ 1993 г., в день ее официального опубликования 
в «Российской газете»!

3. Верховенство — ее приоритетное положение в системе нормативных 
правовых актов, действующих на территории России. «Законы и иные право-
вые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации» (ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации).

Верховенство проявляется не только по отношению к законодательству, ко-
торое будет принято в будущем, но и к законодательству, принятому до ее всту-
пления в силу. 

Дополнительное значение верховенство приобретает в условиях федера-
тивного государственного устройства, когда субъекты Федерации имеют свою 
конституцию и законодательство. Республиканские конституции и принимае-
мые субъектами другие нормативные правовые акты также не должны проти-
воречить федеральной Конституции.

Верховенство обеспечивается особым порядком принятия и изменения 
Конституции Российской Федерации; приданием конституционным нормам 
высшей юридической силы; повышенной правовой защитой конституционных 
предписаний.

4. Прямое действие — ее нормы являются непосредственно действующи-
ми, то есть для их осуществления не требуется в качестве обязательного ус-
ловия принятия дополнительных, конкретизирующих отраслевых правовых 
норм (ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации). Вместе с тем многие 
нормы Конституции Российской Федерации, в силу высокого уровня обобщен-
ности правового регулирования, нуждаются в дополнительной регламентации 
путем принятия актов текущего законодательства.

5. Реальность — соответствие конституционных предписаний (юридиче-
ской конституции) складывающимся в действительности общественным отно-
шениям (конституции фактической). Другими словами, конституция должна 
отражать достигнутую ступень развития общественных отношений в поли-
тической, экономической, социальной сферах; в противном случае она будет 
фиктивной.

О реальности Конституции Российской Федерации свидетельствует испол-
нимость и гарантированность ее предписаний. Например, возможность граж-
дан, руководствуясь конституцией, ссылаясь на нее, обращаться за судебной 
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защитой своих прав и свобод является показателем реальности конституцион-
ных норм, посвященных правовому статусу человека и гражданина.

6. Юридическая база текущего законодательства — конституционные 
нормы служат отправной точкой для всех отраслей российского права. Так, на 
базе конституционных положений, закрепляющих свободу труда, право на за-
щиту от безработицы, право на отдых, развивается трудовое право Российской 
Федерации.

7. Программность — сформулированные в ней нормы-принципы, нормы-
цели определяют основные направления, цели и задачи дальнейшего развития 
российского общества и государства. Так, характеристика российского госу-
дарства в качестве правового, содержащаяся в ч. 1 ст. 1 Конституции Россий-
ской Федерации, не может служить основанием для признания его таковым, 
но это — идеал, к которому Российская Федерация должна стремиться.

8. Стабильность — важнейшее условие режима законности и правопо-
рядка, устойчивости всей правовой системы, укрепления федеративных от-
ношений, механизмов осуществления государственной власти. Стабильность 
конституции зависит от расклада социально-политических сил, действующих 
на политической арене государства в момент принятия конституции, от уров-
ня политической и правовой культуры граждан, от совершенства положений 
Конституции Российской Федерации и многих других факторов. Гарантией 
стабильности Конституции Российской Федерации служит жесткий порядок 
ее пересмотра и внесения конституционных поправок.

Функции Конституции Российской Федерации

Функции Конституции Российской Федерации — это 
внутренне присущее ей состояние, способ действия

Функции Конституции Российской Федерации раскрывают ее сущность 
и социальное назначение, характеризуют основные направления воздействия 
на общественные отношения, отражающие особенности конституционных 
норм, институтов. К основным функциям относятся:

1. Учредительная функция выражается в признании и юридическом оформ-
лении важнейших социально-экономических и политических институтов 
общества. Она придает правовую форму общественно-политическим инсти-
тутам, возникшим и развивающимся в системе фактических общественных 
отношений, и наделяет их необходимыми юридическими качествами. Имен-
но эту функцию преимущественно выполняют нормы, закрепляющие основы 
конституционного строя (глава 1), статус Российской Федерации и ее субъек-
тов (ст. 65–70), общий статус Президента Российской Федерации (ст. 80–82; 
ч. 1 ст. 87; ст. 91), Федерального Собрания Российской Федерации (ст. 94, 95), 
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Правительства Российской Федерации (ст. 110), других федеральных органов 
(ч. 1 ст. 125; ст. 126–129).

Вместе с тем учредительная функция не исчерпывается только фиксирова-
нием и переводом общественных отношений в правовую форму. В ряде случаев 
конституционные нормы выполняют роль фактического и правового учредите-
ля. С принятием Конституции Российской Федерации (либо на основе измене-
ния ее отдельных положений) создаются, например, новые государственные 
органы: Федеральное Собрание Российской Федерации (глава 5), Счетная 
палата Российской Федерации (п. «д» ч. 1 ст. 103), Уполномоченный по пра-
вам человека Российской Федерации (п. «е» ч. 1 ст. 103) и др.; вводятся новые 
элементы в общественно-политические институты: основные права и свободы 
человека и гражданина (ч. 1 и 2 ст. 17; ст. 18, 24; ч. 1 ст. 26; ст. 27, 31; ч. 1–3 
ст. 35; ст. 36; ч. 3 ст. 46), местное самоуправление (ст. 132 и 133); изменен 
порядок внесения поправок и пересмотра Конституции Российской Федерации 
(глава 9).

2. Правонаделителъная функция раскрывает позитивный аспект консти-
туционного воздействия и имеет своим назначением установление основ 
правового статуса определенной категории субъектов права и обеспечение 
необходимых связей между ними. Такую функциональную нагрузку несут те 
конституционные предписания, которые предусматривают права и позитивные 
требования к участникам регулируемых отношений (ст. 83–89, 101, 102, 103, 
114, 125).

3. Охранительная функция характеризует Конституцию Российской 
Федерации с точки зрения направленности ее норм на защиту основ консти-
туционного строя и присущих обществу и государству институтов, а также 
указывает на механизм ее «самообеспечения», «самозащиты». Охранительная 
функция осуществляется в различных формах, с использованием разнообраз-
ных приемов и способов воздействия конституционных норм на общественные 
отношения. Конституция устанавливает охраняемые и защищаемые ею объ-
екты. В качестве таковых выступают высшие социальные ценности: человек, 
его права и свободы (ст. 2 и 18), народовластие (ст. 3), суверенитет Российской 
Федерации, целостность и неприкосновенность ее территории (ст. 4), земля и 
другие природные ресурсы (ст. 9), идеологическое и политическое многооб-
разие (ст. 13).

4. Политическая функция отражает роль Конституции Российской 
Федерации в закреплении и развитии основ государственной политики — 
ее высших идей и принципов, регулировании властных, главным образом, 
политических отношений. К конституционным нормам полностью относит-
ся характеристика их как средства решения задач государственной власти 
и управления (например, народовластие (ст. 3), политическое многообра-
зие, многопартийность (ч. 3 ст. 13), политические права и свободы граждан 
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(ст. 30–33), «политические» полномочия главы государства: «Президент 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами определяет основные направления 
внутренней и внешней политики государства» (ч. 3 ст. 80), Правительства 
Российской Федерации, которое в соответствии с пп. «б», «в», «в.1», «в.2», «г» 
и «д» ч. 1 ст. 114 «обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
финансовой, кредитной и денежной политики; единой социально ориентиро-
ванной государственной политики в области культуры, науки, образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защи-
ты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области 
охраны окружающей среды; государственную поддержку научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного 
потенциала; функционирование системы социальной защиты инвалидов, 
основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека 
и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, 
создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни; 
осуществляет управление федеральной собственностью; осуществляет меры 
по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализа-
ции внешней политики Российской Федерации».

5. Идеологическая функция проявляется в способности Конституции 
Российской Федерации оказывать влияние на духовную жизнь общества 
путем распространения и утверждения определенных политических и право-
вых идей, представлений и ценностей (ч. 1 и 2 ст. 13, ст. ст. 17, 19, 21, 45, 46, 
53, 59, 61). 

6. Юридическая функция. Конституция Российской Федерации — это 
прежде всего основной источник права, который содержит исходные начала, 
характерные для всего государства. Она формулирует важнейшие требования 
к содержанию, организации и методам отдельных отраслей российского права, 
например: гражданского (ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 1 и 3 ст. 35, ст. 36), уголовного 
права и уголовного процесса (ст. 48, 49, 50, 51, 54, 123), муниципального права 
(ст. 12, 130–133).

Структура Конституции Российской Федерации 1993 года

Структура конституции — это строение, которое 
определяется последовательностью расположения ее 
составных частей

Большинство современных конституций, как и Конституция Российской 
Федерации 1993 г., имеют одинаковую структуру, состоящую из преамбулы, 
основной части, заключительных и переходных положений.
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ПРЕАМБУЛА ОБЪЯСНЯЕТ цели конституции, исторические 
условия ее принятия. Положения преамбулы имеют 
важное политическое и идеологическое значение, выступая 
в качестве своеобразных ориентиров, способствующих 
пониманию и применению основных положений 
конституции

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖИТ нормы конституции, 
закрепляющие основы конституционного строя, права 
и свободы человека и гражданина, систему, принципы 
организации и деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, федеративное 
устройство, порядок изменения и пересмотра конституции

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ момент вступления конституции в 
силу, порядок вступления в силу отдельных конституционных 
норм, которые не могут быть реализованы сразу

В структуре Конституции Российской Федерации можно выделить три со-
ставляющих:

1. Преамбула («введение»).
2. Основная часть, которая включает раздел первый (Глава 1. Основы 

конституционного строя (ст. 1–16); Глава 2. Права и свободы человека 
и гражданина (ст. 17–64); Глава 3. Федеративное устройство (ст. 65–79); 
Глава 4. Президент Российской Федерации (ст. 80–93); Глава 5. Федераль-
ное Собрание (ст. 94–109); Глава 6. Правительство Российской Федерации 
(ст. 110–117); Глава 7. Судебная власть (ст. 118–129); Глава 8. Местное само-
управление (ст. 130–133); Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр 
Конституции (ст. 134–137).

3. Заключительные и переходные положения (Раздел второй).

В истории России насчитывается пять конституций — 
1918, 1925, 1937, 1978 гг. и действующая Конституция 
Российской Федерации 1993 года

Конституционный строй

Конституционный строй — это система правовых отношений, закреп-
ляющая способ организации государства, при котором признаются и гаран-
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тируются права и свободы человека и гражданина, а государство подчинено 
праву, и, прежде всего, демократической конституции.

Понятие конституционного строя обладает основными признаками:
 ▪ это способ организации государства — совокупность признаков, 

по которым одно государство можно отличить от другого (форма 
государственного устройства, форма правления, политический режим 
и др.);

 ▪ это такой способ организации государства, который ставит его 
(государство) в подчинение интересам и естественным правам и свободам 
человека через регламентирование деятельности государства правовы-
ми ограничениями, рамками, за пределы которых государство выходить 
не должно.

Основы конституционного строя — это 
основополагающие принципы устройства Российской 
Федерации и ее соотношения с человеком и обществом, 
которые призваны обеспечить России характер 
конституционного государства

Положения Конституции Российской Федерации, определяющие основы 
конституционного строя, обладают наивысшей юридической силой среди 
всех норм российской правовой системы. Статья 16 Конституции Российской 
Федерации устанавливает, что никакие другие ее положения (следовательно, 
и других актов) не могут противоречить основам конституционного строя. 
Основы конституционного строя призваны быть ядром правового регулиро-
вания и поэтому должны обладать повышенной стабильностью своего содер-
жания.
Нормы-принципы, включенные в главу 1 «Основы конституционного строя», 

составляют определенную систему. Они могут быть разделены на четыре ос-
новные группы:

 ▪ гуманистические основы конституционного строя (закрепляют ведущую 
роль граждан в государстве);

 ▪ основные характеристики российского государства;
 ▪ экономические и политические основы конституционного строя;
 ▪ основы организации государственной власти.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Российская 
Федерация — Россия есть:

1. Демократическое государство, имеющее такую форму организации, ко-
торая соответствует воле российского народа.
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единственный источник власти и носитель суверенитета — 
многонациональный народ Российской Федерации

высшее непосредственное выражение власти народа — 
референдум и свободные выборы

легитимность государственной власти, формируемой 
и осуществляемой в соответствии с волей народа

демократические процедуры формирования 
и осуществления государственной власти

запрет присвоения власти 
и преследование такого присвоения (захвата) по закону

2. Федеративное государство, делящееся на государственно-территори-
альные единицы (субъекты Федерации), которые обладают особым политико-
правовым статусом.

Российская Федерация — конституционно-правовая, то есть 
ПРОВОЗГЛАШЕННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Основные принципы федеративного устройства 
Российской Федерации

субъекты Российской Федерации равноправны

государственная целостность

единство системы государственной власти

разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации

равноправие и самоопределение народов

3. Правовое государство как способ организации Российской Федерации, 
при котором она подчинена праву, а главной целью ее деятельности является 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
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Основные признаки (принципы) правового государства

господство (верховенство) права 
(единство права и закона; верховенство Конституции Российской Федерации, 
ее прямое действие; соблюдение надлежащей правовой процедуры принятия 

законов; соблюдение иерархии источников права)

обеспеченность прав и свобод человека и гражданина 
(непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина; наличие 
в законодательстве эффективных и адекватных содержанию прав и свобод 
механизмов их реализации; наличие различных форм защиты нарушенных 

прав: административной, судебной и др.)

разделение властей 
(разделение функций по осуществлению государственной власти 

на законодательную, исполнительную и судебную; 
самостоятельность органов каждой из ветвей власти; 

система сдержек и противовесов; единство государственной власти)

4. Социальное государство, стремящееся к некоторому уравнению людей в 
их социальном положении за счет перераспределения государственных дохо-
дов (прежде всего поступлений от налогов), сглаживанию негативного эффек-
та от имеющегося в обществе социального расслоения.

Основные черты принципа социального государства

цель государственной социальной политики — 
обеспечение достойной жизни и свободного развития человека

основные направления государственной социальной политики 
(охрана труда и здоровья людей; установление гарантированного 

минимального размера оплаты труда; обеспечение государственной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан; развитие системы социальных служб; 
установление государственных пенсий, пособий; 

иные гарантии социальной защиты)

реальность существования социального государства напрямую зависит 
от его материальных возможностей
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5. Светское государство, в котором взаимоотношения государства и церк-
ви строятся на основе взаимного невмешательства в дела друг друга и не до-
пускается установление какой-либо государственной религии.

Основные черты принципа светского государства

отделение церкви от государства

отделение школы от церкви

невозможность установления какой-либо религии в качестве 
государственной или обязательной

равенство религиозных объединений перед законом

6. Республиканская форма правления, отражающая способ организации вер-
ховной государственной власти, порядок образования и срок полномочий ее 
органов, их взаимодействия между собой и с населением, степень участия на-
селения в их формировании.

Признаки Российской Федерации как смешанной республики

верховную государственную власть в Российской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации 
и суды Российской Федерации

выборность высших органов государственной власти, 
невозможность какого-либо наследственного или иного 

недемократического порядка получения полномочий 
высших государственных органов

Правительство Российской Федерации возглавляет 
Председатель Правительства Российской Федерации, 

который назначается Президентом Российской Федерации 
после утверждения его кандидатуры Государственной Думой

Правительство Российской Федерации ответственно перед 
Президентом Российской Федерации, 
а также перед Государственной Думой
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§ 2.2. Конституционно-правовой статус 
человека и гражданина в Российской Федерации. 

Обеспечение прав человека в деятельности полиции

Понятие и структура конституционно-правового статуса 
человека и гражданина 

По своему значению и по существу понятия «правовое положение» и 
«правовой статус» личности совпадают. В них находят отражение основные 
стороны юридического бытия индивида: его потребности, интересы, мотивы, 
общественная, трудовая, политическая и другая деятельность, разнообразие 
взаимоотношений с государством. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ регулируется не 
только правовыми нормами, но и другими видами социальных 
норм и называется ОБЩЕСТВЕННЫМ СТАТУСОМ

Правовой статус (правовое положение) личности является частью ее обще-
ственного статуса и характеризуется исключительно взаимоотношениями лич-
ности с государством, а не с обществом в целом

Правовой статус человека и гражданина — это 
юридически закрепленное положение человека и гражданина 
в государстве и обществе

Виды правового статуса

общий, или конституционный, статус человека и гражданина

специальный, или родовой, статус определенной категории граждан 
(сотрудник полиции, военнослужащий, депутат)

индивидуальный статус, характеризующий пол, возраст, семейное положение

статус иностранных граждан, лиц без гражданства, 
лиц с двойным гражданством

отраслевые правовые статусы 
(уголовно-процессуальный, административно-процессуальный)

статус физического лица
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При этом общий (конституционный) статус является единым, базовым для 
всех граждан государства, независящим от каких-либо обстоятельств. Все 
иные статусы являются производными от него. Если имеют место какие-то 
ограничения общего статуса человека и гражданина, то они должны быть за-
креплены в конституции.

Структура 
конституционно-правового статуса человека и гражданина

гражданство

правосубъектность 
(правоспособность, дееспособность и деликтоспособность)

конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина

принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина

гарантии конституционно-правового статуса человека и гражданина

Гражданство Российской Федерации — это устойчивая 
правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся 
в совокупности их взаимных прав и обязанностей

Основные принципы гражданства, основания приобретения 
и прекращения гражданства, а также статус полномочных 
органов, ведающих делами о гражданстве Российской 
Федерации, закреплены в Федеральном законе от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»

Правосубъектность — это способность быть субъектом права, 
вступать в правовые отношения

правоспособность — это способность иметь права и нести обязанности, 
которая возникает с момента рождения и заканчивается смертью человека

дееспособность — это возможность субъекта права своими действиями 
приобретать субъективные права и юридические обязанности

деликтоспособность — это возможность нести юридическую ответственность 
за совершенные деяния (действия или бездействия)
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ОСНОВУ конституционно-правового статуса человека 
и гражданина СОСТАВЛЯЮТ их права, свободы 
и обязанности

Конституционные права и свободы — это закрепленные 
в Конституции Российской Федерации, охраняемые и 
гарантированные государством ценности, обеспечивающие 
каждому человеку и гражданину равные возможности 
свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего 
поведения в соответствии со своими способностями и 
интересами

Признаки конституционных прав и свобод
человека и гражданина

закреплены в конституции — «основном законе» государства

охраняются и гарантируются государством

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения

являются непосредственно действующими

определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием

обеспечивают каждому человеку и гражданину равные возможности 
свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего поведения 

в соответствии со своими способностями и интересами

Классификация конституционных прав и свобод
человека и гражданина

личные (гражданские)
(ст. 20–29 Конституции 
Российской Федерации)

политические
(ст. 30–33 Конституции 
Российской Федерации)

социально-экономические и культурные
(ст. 34–44 Конституции Российской Федерации)
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В тексте ст. 2 и в ряде других статей Конституции 
Российской Федерации встречаются понятия «права», 
«свободы», «человек», «гражданин»

Человек — это индивид биологического вида, являющийся 
представителем живого мира

Гражданин — это понятие юридическое, предполагающее 
наличие у человека правовой связи с определенным 
государством

Права человека — происходят из естественного права, 
принадлежат всем людям от рождения независимо от того, 
являются они гражданами государства, в котором живут, 
или нет

Права гражданина — происходят из позитивного права, 
закрепляются за лицом только в силу его принадлежности к 
государству (гражданство)

Термин СВОБОДА призван подчеркнуть более широкие 
возможности индивидуального выбора, не очерчивая 
конкретного его результата: «каждому гарантируется 
свобода совести, вероисповедания…» (ст. 28); «каждому 
гарантируется свобода мысли и слова» (ст. 29); 
«каждый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию» (ст. 37). В то же время термин ПРАВО 
определяет конкретные действия человека — «право 
участвовать в управлении делами государства, право 
избирать и быть избранным» (ст. 33)

Таким образом, каждый гражданин того или иного государства обладает 
всем комплексом прав, относящихся к общепризнанным правам человека, а 
также всеми правами гражданина, признаваемыми в данном государстве.

Конституции стран мира, следуя установившейся в 
международно-правовых актах терминологии, провозглашая 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, употребляют слова «каждый 
имеет право...», «никто не может быть лишен...», «все». 
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Права человека подразумеваются и в тех случаях, когда 
конституционный текст закрепляет обезличенную 
обязанность государства что-то «гарантировать», 
«признавать», «охранять» или «защищать». Когда же речь 
идет о ПРАВАХ ГРАЖДАНИНА, то употребляется четкая 
формулировка «граждане имеют право»

Они тесно связаны с правами и свободами чело-
века и гражданина, и этим объясняется то, что 
обязанности закрепляются в главе 2 Конститу-
ции Российской Федерации («Права и свободы 
человека и гражданина»).

Конституционные обязанности — это требование 
«основным законом» должного поведения от человека и 
гражданина

Равенство обязанностей — принцип, установленный ч. 2 
ст. 6 Конституции Российской Федерации, касается 
каждого гражданина России и непосредственно связан с 
равенством прав и свобод

Ни один гражданин НЕ ДОЛЖЕН освобождаться или 
уклоняться от обязанностей, это бремя в равной мере 
распространяется на всех граждан!

Содержание Конституции Российской Федерации свидетельствует о зна-
чительном сокращении норм, закрепляющих только обязанности, возложенные 
на граждан. Многие обязанности сформулированы в связи с предоставлением 
прав и свобод:

ч. 3 ст. 17 фактически закреплена обязанность граждан не нарушать права и 
свободы других лиц;

ст. 21 предусмотрена обязанность уважать достоинство других лиц;
ч. 2 ст. 36 зафиксирована обязанность не наносить ущерб окружающей сре-

де, не нарушать права и свободы других лиц в процессе пользования землей и 
иными природными ресурсами;

ч. 2 и 3 ст. 38 предусматривают обязанности родителей по воспитанию де-
тей и совершеннолетних детей заботиться о нетрудоспособных родителях;

ч. 4 ст. 43 установлена обязанность родителей или лиц, их заменяющих, 
обеспечить получение детьми основного общего образования.
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Пять видов основных всеобщих обязанностей, 
закрепленных Конституцией Российской Федерации 

обязанность соблюдать Конституцию Российской Федерации

и законы (ч. 2 ст. 15)

 

 

(ст. 57)

обязанность сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам (ст. 58)

обязанность платить законно установленные налоги и сборы

обязанность защиты Отечества (ч. 1 ст. 59)

воинская обязанность (ч. 2 ст. 59)

Принципы правового положения (правового статуса) 
человека и гражданина — это основные начала, 
руководящие положения, которые определяют 
предоставление человеку и гражданину прав и исполнение 
ими обязанностей перед другими индивидами, коллективами, 
государством и обществом

Принципы правового положения имеют юридический характер, они охра-
няются государством и правом, из них исходит более детальное регулирова-
ние правового статуса человека и гражданина.

Принципы правового  
статуса человека и гражданина 

сочетание прав и обязанностей человека и гражданина 

неотъемлемость основных прав и свобод и недопустимость  

их ограничения 

равноправие граждан в отношении их прав и обязанностей 

гарантированность прав и свобод человека и гражданина 
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Гарантии правового статуса человека и гражданина — 
это общие условия и специальные (юридические) средства, 
обеспечивающие каждому человеку и гражданину 
фактическую возможность пользоваться правами и 
свободами и надежно защищать их

Гарантии правового статуса человека и гражданина

общие условия
(включают в себя систему 

экономических, политических, 
духовных и иных отношений, 
декларируемых Конституцией 

Российской Федерации, без которых 
требования личности к обществу 
носили бы формальный характер)

специальные 
(юридические) средства
(закрепленные способы, 

непосредственно обеспечивающие 
возможность правомерной 

реализации, охраны и защиты прав 
и свобод человека и гражданина)

Классификация гарантий правового статуса человека и гражданина

общие гарантии — это система 
различных видов общественных 
отношений, условий и факторов, 
способствующих наиболее эффектив-
ной реализации прав и свобод человека 
и гражданина

юридические гарантии — это 
закрепленные в законодательстве 
средства, которые непосредственно 
обеспечивают правомерную реализа-
цию, охрану и защиту основных прав 
и свобод человека и гражданина

 социально-экономические;
 политические;
 идеологические

 по степени общности;
 по функциям;
 по отраслевому признаку

Международные стандарты в области прав человека1

Систему международных стандартов в области 
прав человека составляют два вида норм междуна-
родного права:

 ▪ общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, складывающиеся в практике 
государств1 и признаваемые ими в качестве юри-
дически обязательных;

1 Практика государств — это их фактическое поведение, а также различного рода офици-
альные акты, дипломатические документы, заявления и выступления представителей госу-
дарств, решения международных и национальных судов.
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 ▪ международные договоры (двухсторонние и многосторонние) между го-
сударствами, которые наряду с конституцией страны, ее законами могут регу-
лировать отношения в области прав человека.

Международные стандарты в области прав человека подразделяются на 
универсальные (действуют во всем мире) и региональные (действуют в опреде-
ленном регионе земного шара).

Основные универсальные международные стандарты: 
Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.), 
Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах (1966 г.), Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г.)

Основные региональные международные стандарты: 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (1950 г.), Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах человека (1995 г.)

Общая характеристика механизма обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина

Действие механизма обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина определяется 
многочисленными организационно-правовыми 
средствами, включая деятельность большого 
числа субъектов.

Внутригосударственное 
обеспечение

Международное 
обеспечение

Федеральный уровень
Региональный (субъектов федерации) уровень
Местный уровень

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ обеспечения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина ВКЛЮЧАЕТ в себя 
судебную и внесудебную охрану и защиту
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В соответствии со ст. 46 Конституции Российской 
Федерации каждому гарантируется судебная защита их 
прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд

Судебная охрана и защита (федеральный уровень)
  Конституционный Суд Российской Федерации; 
 Верховный Суд Российской Федерации ;
 кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей 
юрисдикции, верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 
городов федерального значения, суды автономной области и автономных 
округов, районные суды, военные и специализированные суды, составляющие 
систему федеральных судов общей  юрисдикции;
 арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные 
суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные 
суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов

Внесудебная охрана и защита (федеральный уровень)
 Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека 
и гражданина;
 Администрация Президента Российской Федерации в сфере рассмотрения 
обращений граждан, охраны и защиты их конституционных прав и законных 
интересов;
 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека, другие совещательные органы при Президенте 
Российской Федерации, созданные в целях оказания помощи в реализации 
его полномочий как гаранта Конституции Российской Федерации, прав 
и основных свобод человека и гражданина;
 Федеральное Собрание Российской Федерации, принимающее участие 
в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, определяя законодательное 
регулирование;
 Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 
и законодательной ветвей власти в сфере организации рассмотрения 
обращений граждан, охраны и защиты их конституционных прав и законных 
интересов;
 прокуратура Российской Федерации, осуществляющая надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина;
 Счетная палата Российской Федерации, обеспечивающая конституционное 
право граждан Российской Федерации на участие в управлении делами 
государства путем осуществления внешнего государственного аудита 
(контроля);
 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
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 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 
обеспечивающая реализацию и защиту избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации;
 Общественная палата Российской Федерации, общественные советы при 
федеральных органах государственной власти

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (субъектов федерации) УРОВЕНЬ 
обеспечения конституционных прав и свобод человека и 
гражданина ВКЛЮЧАЕТ в себя судебную и внесудебную 
охрану и защиту

Судебная охрана и защита (региональный уровень)
 конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации;
 мировые судьи, являющиеся судами общей юрисдикции субъектов Российской 
Федерации

Внесудебная охрана и защита (региональный уровень)

 органы исполнительной и законодательной (представительной) ветвей власти 
субъектов Российской Федерации в сфере организации рассмотрения обращений 
граждан, охраны и защиты их конституционных прав, свобод и законных 
интересов;
 институты уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации; уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации; уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации;
 комиссии по правам человека в субъектах Российской Федерации, действующие в 
целях оказания помощи гражданам в реализации их прав и основных свобод;
 избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, обеспечивающие 
реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;
 правозащитные организации

МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ обеспечения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина ВКЛЮЧАЕТ в себя 
внесудебную охрану и защиту

Внесудебная охрана и защита (местный уровень)
 представительный орган муниципального образования;
 глава муниципального образования;
 местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования);
 контрольно-счетный орган муниципального образования;
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 иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 
предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения

Из сформулированной в ст. 18 Конституции Российской 
Федерации нормы-принципа вытекают обязанности 
органов и должностных лиц местного самоуправления при 
осуществлении своей компетенции исходить, прежде всего, 
из незыблемости, ненарушаемости и непосредственного 
действия основных конституционных и иных прав и свобод 
граждан как ведущих принципов своей деятельности

Права и свободы граждан должны выступать главным ориентиром при 
принятии нормативных правовых актов органов и должностных лиц местного 
самоуправления и их правоприменительной практики. Если какие-либо поло-
жения актов органов и должностных лиц органов местного самоуправления 
прямо или косвенно ущемляют права человека, то этот акт подлежит отмене.

ВАЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ механизма обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина ЯВЛЯЮТСЯ: право 
на самозащиту (каждый вправе защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещёнными законом 
(ст. 45 Конституции Российской Федерации), а также 
квалифицированная юридическая помощь (каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48 Конституции Российской 
Федерации)

Право на защиту ЯВЛЯЕТСЯ разновидностью права на 
квалифицированную юридическую помощь

Конституция Российской Федерации 
(ч. 3 ст. 46) предусматривает право каждого 
обращаться в межгосударственные органы по 
защите своих прав и свобод, если есть между-
народный договор Российской Федерации, уч-
реждающий международно-правовой механизм 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
и если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты.
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Международно-правовой механизм защиты прав и свобод человека и граж-
данина принято называть контрольным, поскольку основная функция органов, 
действующих в рамках этого механизма, — это контроль за выполнением го-
сударствами своих обязательств по международному праву в указанной сфере.

Сложившаяся система международной защиты прав и свобод человека и 
гражданина охватывает три наиболее важные подсистемы:

 конвенционные (договорные) органы — комитеты, учрежденные 
универсальными конвенциями по защите прав и свобод человека и гражданина, 
оказывающие содействие государствам в выполнении договорных обязательств 
в области защиты прав человека (Комитет по правам человека, Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин, Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка, 
Комитет по правам инвалидов, Комитет по насильственным исчезновениям)

 Организация Объединенных Наций и органы, учрежденные ее в целях 
защиты прав и свобод человека и гражданина:
Главные органы ООН (Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Эко-
номический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и 
Секретариат);
Вспомогательные органы (Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Програм-
ма развития ООН, Конференция ООН по торговле и развитию, Комис-
сия ООН по праву международной торговли, Комиссия международного 
права);
Специализированные учреждения (Международная организация труда 
(МОТ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Все-
мирная организация интеллектуальной собственности, Международная ор-
ганизация гражданской авиации (ИКАО))

 региональные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 
(Европейский Суд по правам человека, Европейская Комиссия по правам 
человека, Комиссия по правам человека Содружества Независимых 
Государств)

Место и роль полиции в механизме обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина

В соответствии со ст. 1 Закона о полиции назначением 
полиции являются защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, противодействие преступности, охрана 
общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности
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МЕСТО И РОЛЬ ПОЛИЦИИ, имеющей наибольший 
правоохранительный потенциал в механизме обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина и вступающей в самые 
разнообразные правовые отношения, определяется целым 
комплексом задач и функций (направлений деятельности) 
(ст. 2 Закона о полиции):
 ▪ защита личности, общества, государства от противо-
правных посягательств;

 ▪ предупреждение и пресечение преступлений и 
административных правонарушений;

 ▪ выявление и раскрытие преступлений, производство 
дознания по уголовным делам;

 ▪ розыск лиц;
 ▪ производство по делам об административных право-
нарушениях, исполнение административных наказаний;

 ▪ обеспечение правопорядка в общественных местах;
 ▪ обеспечение безопасности дорожного движения;
 ▪ государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, 
следователей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, а также других защищаемых 
лиц;

 ▪ осуществление экспертно-криминалистической дея-
тельности

Полиция по объему, разнообразию регулирующих, контролирующих, раз-
решающих и упреждающих функций является самым дифференцированным 
инструментом государственной власти и одним из важнейших элементов ме-
ханизма обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации.

Осуществление основных направлений деятельности полиции стро-
ится на соблюдении следующих принципов, которые определяют основу 
всей ее деятельности, обеспечивают партнерские взаимоотношения с об-
ществом.
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Принципы деятельности полиции
(ст. 5—11 Закона о полиции)

соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина

открытость и публичность

законность

использование достижений науки и техники, современных технологий 
и информационных систем 

общественное доверие и поддержка граждан

беспристрастность

взаимодействие и сотрудничество

Уважение прав и свобод человека и гражданина — это, прежде всего, вни-
мательное к ним отношение, основанное не только на признании их ценности 
для общества и государства, но и на должном и действительном соблюдении 
прав и свобод каждого человека и гражданина как законопослушных, так и тех, 
кто преступил закон

Сущностная характеристика ограничений основных 
прав и свобод человека и гражданина

Законодательство Российской Федерации устанавливает возможность 
ограничения сотрудниками прав и свобод человека и гражданина в условиях 
специальных режимов.

Конституционно-правовые основания ограничений 
основных прав и свобод человека и гражданина — это 
закрепленные в законодательных и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации обстоятельства, 
создающие угрозу конституционно защищаемым ценностям, 
определяющие границы реализации человеком и гражданином 
своих прав и свобод, обеспечивающие соблюдение 
необходимого баланса между интересами личности, 
общества и государства
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Правовые основы 
ограничения прав и свобод человека и гражданина

Конституция Российской Федерации

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации

Федеральные конституционные и федеральные законы

акты Президента Российской Федерации

акты Правительства Российской Федерации

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Формы ограничений прав и свобод человека и гражданина

обязанности запреты

приостановления меры защиты

наказание ответственность

меры пресечения опека

необходимая оборона попечительство

крайняя оборона ограничение дееспособности

Любое установление нормативным актом юридических 
обязанностей или юридической ответственности индивидов 
ЯВЛЯЕТСЯ прямым или косвенным ограничением прав и 
свобод человека и гражданина

Юридическая ответственность всегда несет в себе ограничение права на 
свободу и личную неприкосновенность либо права собственности. Обязан-
ность платить налоги ограничивает право собственности, обязанность про-
ходить срочную военную или альтернативную службу ограничивает право на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.
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В соответствии со ст. 1 Закона о полиции назначением 
полиции являются защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, противодействие преступности, охрана 
общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности

Следуя международным актам в области прав человека, Конституция 
Российской Федерации установила в ч. 3 ст. 55 цели ограничения прав человека 
и гражданина: защита основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и 
безопасности государства.

При определенных критических обстоятельствах, вызванных либо действи-
ями самого человека или другого государства, либо действиями стихийных сил 
природы и представляющих реальную угрозу территориальной целостности, 
безопасности личности и существующему общественному порядку, для стаби-
лизации общественно-политической обстановки и нейтрализации негативных 
последствий этих действий возникает необходимость отступления от некото-
рых положений «основного закона» и применения особых мер для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности, т. е. введения в действие особых правовых 
режимов функционирования органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений.

Анализ конституционных норм, международно-правовых 
актов, а также решений Конституционного Суда 
Российской Федерации позволяет выделить ряд прав 
и свобод человека и гражданина, которые могут быть 
признаны абсолютными, то есть теми, которые не могут 
вступать в противоречие с конституционно защищаемыми 
целями, указанными в ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации и, следовательно, НЕ ПОДЛЕЖАТ 
ОГРАНИЧЕНИЮ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:
 ▪ право не подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию;

 ▪ презумпция невиновности;
 ▪ право не быть повторно осужденным за одно и то же 
преступление;

 ▪ право на свидетельский иммунитет в отношении 
определенной категории лиц;

 ▪ право на судебную защиту;
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 ▪ право на получение квалифицированной юридической 
помощи и право на самостоятельный выбор защитника;

 ▪ право осужденного на пересмотр приговора вышестоящим 
судом;

 ▪ свобода от рабства и подневольного состояния;
 ▪ право на иммунитет от обратной силы уголовного закона;
 ▪ право не быть подвергнутым заключению за невыполнение 
договорных обязательств

Деятельность органов внутренних дел 
Российской Федерации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций криминогенного 
и природно-техногенного характера 
и вооруженных конфликтов немеждународного 
характера

При возникновении чрезвычайных ситуаций криминогенного 
и природно-техногенного характера и вооруженных 
конфликтов немеждународного характера ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРЫ:
 ▪ обеспечивать комендантский час (запрет находиться на 
улицах и в иных общественных местах в установленное 
время суток без специально выданных пропусков и 
документов, удостоверяющих личность);

 ▪ вводить особый режим въезда и выезда граждан;
 ▪ усиливать охрану общественного порядка на объектах, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного 
хозяйства; 

 ▪ временно изымать у граждан огнестрельное и холодное 
оружие и боеприпасы, а у предприятий, учреждений и 
организаций — и учебную военную технику, взрывчатые, 
радиоактивные, сильнодействующие химические и 
ядовитые вещества и материалы;

 ▪ вводить особые правила пользования связью;
 ▪ запрещать отдельным гражданам покидать на 
установленный срок определенную местность, свою 
квартиру;
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 ▪ выдворять нарушителей общественного порядка, не 
являющихся жителями данной местности, за их счет 
к месту своего постоянного пребывания или за пределы 
местности, где объявлено чрезвычайное положение;

 ▪ ограничивать движение транспортных средств и 
проводить их досмотр, проверять документы в местах 
скопления народа, а в исключительных случаях, при 
имеющихся данных о наличии у граждан оружия, — 
осуществлять личный досмотр, досмотр вещей, жилища 
и транспортных средств

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина в особых услови-
ях и при проведении массовых мероприятий сотрудники обязаны (п. 7, 17 ст. 12 
Закона о полиции):

 ▪ принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению 
граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействовать в этих 
условиях бесперебойной работе спасательных служб;

 ▪ обеспечивать общественный порядок при проведении карантинных ме-
роприятий во время эпидемий и эпизоотий;

 ▪ участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в обе-
спечении правового режима контртеррористической операции, а также в обе-
спечении защиты потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания граждан.

Понятие и принципы законности деятельности полиции

Законность деятельности полиции как средство 
обеспечения прав человека и борьбы с коррупцией — это 
строгое и неуклонное соблюдение правовых норм всеми без 
исключения сотрудниками

Принцип законности предусмотрен ст. 6 Закона о полиции 
и ст. 3 Закона о противодействии коррупции

Понятие и виды ответственности сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации

Ответственность сотрудников за нарушение прав и свобод 
человека и гражданина — это способность претерпевать 
тяготы и лишения в связи с нарушением прав и свобод 
человека и гражданина
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Виды ответственности сотрудника органов внутренних дел
                          (ст. 15 Закона о службе)

дисциплинарная ответственность

административная ответственность

уголовная ответственность

гражданско-правовая ответственность

материальная ответственность

§ 2.3. Сущность власти в Российской Федерации

Общая характеристика власти

Власть — это способность делать свои веления 
обязательными для определенных лиц (лица)

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 3) 
единственным ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ и носителем 
суверенитета является многонациональный НАРОД 
Российской Федерации, который осуществляет ее 
непосредственно (непосредственная демократия), а 
также через органы государственной власти и местного 
самоуправления. ВЫСШИМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
ВЫРАЖЕНИЕМ ВЛАСТИ народа являются референдум и 
свободные выборы

Референдум — это всенародное голосование граждан по 
законопроектам, действующим законам и другим вопросам 
государственного значения

Выборы — это процедура формирования органа власти или 
наделения полномочиями должностного лица, осуществляемая 
посредством голосования управомоченных лиц
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Государственный орган — это юридически оформленная, 
организационно обособленная, действующая в 
установленном государством порядке часть системы органов 
государственной власти, наделенная государственно-
властными полномочиями и необходимыми материальными 
средствами для осуществления задач и функций, возложенных 
государством

Признаки государственного органа

 порядок создания и деятельности, его компетенция, внутренняя организация 
закрепляются государством в правовых нормах;
 обладает властными полномочиями;
 осуществляет задачи и функции, возложенные на него государством;
 является организационно обособленной частью системы органов 
государственной власти;
 имеет соответствующую компетенцию — совокупность прав и обязанностей;
 в пределах своих полномочий издает правовые акты, которые обязательны для 
исполнения всеми субъектами правоотношения;
 осуществляет свою деятельность на определенной территории;
 имеет определенную структуру

Конституционные принципы организации и 
деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации — это закрепленные в Конституции 
Российской Федерации исходные начала, лежащие в основе 
функционирования этих органов

 приоритет прав и свобод человека и гражданина
(ст. 2 и 7 Конституции Российской Федерации)

 демократизм
(ст. 3 Конституции Российской Федерации)

 федерализм
(ст. 5 Конституции Российской Федерации)

 разделение властей
(ст. 10 и 11 Конституции Российской Федерации)

 законность
(ст. 15 Конституции Российской Федерации)

 деидеологизация
(ст. 13 Конституции Российской Федерации)

 светский характер
(ст. 14 Конституции Российской Федерации)
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Система органов государственной власти

Принцип разделения властей предполагает, что основным 
функциям государственной власти — законодательной, 
исполнительной и судебной КОРРЕСПОНДИРУЮТ 
соответствующие органы государства

С целью предотвратить злоупотребления все ветви государственной 
власти должны быть независимыми, самостоятельными и взаимно уравно-
вешенными. Разделение властей действует как по горизонтали (Президент 
Российской Федерации — Федеральное Собрание Российской Федерации — 
Правительство Российской Федерации — судебные органы Российской 
Федерации), так и по вертикали (федеральные органы власти — органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации). Указанный прин-
цип наиболее последовательно проявляется на федеральном уровне.

Ключевое место в системе органов
государственной власти Российской Федерации занимает
Президент Российской Федерации — глава государства

Президент Российской Федерации осуществляет роль арбитра в отноше-
нии других органов государственной власти Российской Федерации и в отно-
шениях Российской Федерации с ее субъектами (согласительные процедуры). 
Формально не принадлежит ни к одной из ветвей власти, он обеспечивает их 
согласованное функционирование и взаимодействие, выполняет роль гаранта 
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.

Президент Российской Федерации принимает меры по охране государ-
ственного суверенитета, независимости Российской Федерации и ее терри-
ториальной целостности. Тесно взаимодействует с российским парламентом, 
имеет обширные полномочия в сфере исполнительной власти, осуществляет 
назначение федеральных судей.

Органы законодательной власти
включают Федеральное Собрание Российской Федерации — 
парламент Российской Федерации и законодательные органы

субъектов Российской Федерации

Органы законодательной власти одновременно являются представи-
тельными органами. Они избираются непосредственно народом и призва-
ны выражать его волю. В соответствии с принципом разделения властей 
на органы законодательной власти возложена законодательная деятель-
ность — принятие нормативных правовых актов, обладающих высшей 
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юридической силой и регулирующих наиболее важные общественные от-
ношения.

Органы исполнительной власти
включают Правительство Российской Федерации, другие федеральные органы 

исполнительной власти, правительства субъектов 
Российской Федерации и другие органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

Органы исполнительной власти формируются невыборным путем. На-
пример, Правительство Российской Федерации формируется Президентом 
Российской Федерации, который назначает с согласия Государственной Думы 
Председателя Правительства Российской Федерации.

Органы исполнительной власти организуют исполнение законов, иных ак-
тов законодательных органов, указов Президента Российской Федерации и 
актов глав субъектов Российской Федерации. Свои акты они издают на осно-
вании и во исполнение Конституции Российской Федерации, конституций и 
уставов субъектов Федерации, указов Президента Российской Федерации, нор-
мативных актов глав субъектов Российской Федерации, постановлений и рас-
поряжений вышестоящих органов исполнительной власти.

В отличие от органов законодательной власти, федеральные органы испол-
нительной власти и органы исполнительной власти субъектов Федерации об-
разуют в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.

Органы судебной власти
включают в себя Конституционный Суд Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации, другие федеральные суды,
а также суды субъектов Российской Федерации

Органы судебной власти в своей совокупности составляют судебную систе-
му Российской Федерации и предназначены для осуществления правосудия 
посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административ-
ного и уголовного судопроизводства.

Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 12) 
и Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 1) местное 
самоуправление составляет одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации, признается, гарантируется 
и осуществляется на всей территории Российской Федерации
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Понятие и признаки местного самоуправления.
Виды органов местного самоуправления

Местное самоуправление в Российской Федерации — это 
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, — законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций

Признаки местного самоуправления

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью

осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления

осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, 
сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на 
внутригородских территориях городов федерального значения с учетом 
исторических и иных местных традиций

структура органов местного самоуправления определяется населением 
самостоятельно, органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти

изменение границ территорий, в которых оно осуществляется, допускается с 
учетом мнения населения соответствующих территорий

обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного значения

органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и финансовых средств

гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной 
власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами
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Структура органов местного самоуправления

представительный орган муниципального образования

глава муниципального образования

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования)

контрольно-счетный орган муниципального образования

иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 
предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются УСТАВОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основные полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения определены 
в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

§ 2.4. Институты демократии в Российской Федерации

Прямая и представительная демократия

Статья 3 Конституции Российской Федерации устанавливает, что носите-
лем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ, который осуществляет ее непосред-
ственно (прямая демократия), а также через органы государственной власти и 
местного самоуправления (представительная демократия).

Демократия (народовластие) — это форма организации 
государства, которая соответствует воле народа этого 
государства
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Высшим непосредственным выражением власти народа являются референ-
дум и свободные выборы. В то же время указанные органы прямо или кос-
венно формируются с участием граждан, то есть на основе выборности или 
подчиненности выборным органам. Возможность для граждан Российской 
Федерации выражать свою волю в процессе как формирования органов го-
сударства, так и в их работе закрепляется несколькими конституционными 
нормами. Конституция Российской Федерации устанавливает право граждан 
участвовать в управлении делами как непосредственно, так и через своих 
представителей.

Понятие и виды избирательных систем

Термин «избирательная система» используется в двух значениях — широ-
ком и узком.

Избирательная система (в широком смысле) — это 
упорядоченные общественные отношения, составляющие 
порядок выборов органов власти

В основе своей избирательная система регулируется конституционным пра-
вом, но не сводится только к конституционным правоотношениям. Она регули-
руется и неправовыми нормами — корпоративными нормами общественных 
объединений, участвующих в выборах (прежде всего уставами и другими до-
кументами политических партий), обычаями и традициями, нормами полити-
ческой морали, этики. На практике существуют также связанные с выборами 
общественные отношения, которые никакими нормами не регулируются и скла-
дываются каждый раз по-разному, но они в избирательную систему не входят.

Избирательная система (в узком смысле) — это способ 
распределения депутатских мандатов между кандидатами 
в зависимости от результатов голосования избирателей или 
других управомоченных лиц

Существует три основных вида избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная (система пропорционального представительства политиче-
ских партий) и смешанная.

Наиболее распространенным способом определения результатов выборов 
является мажоритарная система, в основе которой лежит принцип большин-
ства (от франц. majorite — большинство).

ИЗБРАННЫМИ СЧИТАЮТСЯ те кандидаты, которые 
получили установленное большинство голосов
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В зависимости от того, какое это большинство, система имеет разновид-
ности.
Мажоритарная система относительного большинства голосов — это 

самая простая система, при которой избранным считается тот кандидат, кото-
рый получил наибольшее число голосов, то есть больше голосов, чем любой из 
его соперников. Она результативна: единственный случай, когда результата мо-
жет не быть, — это получение одинакового наибольшего числа голосов двумя 
или более кандидатами. Система (это относится ко всем разновидностям ма-
жоритарной системы) может применяться как в одномандатных, так и в много-
мандатных избирательных округах. 

При этой системе обычно не устанавливается обязательный минимум 
участия избирателей в голосовании: если проголосовал хотя бы один, выбо-
ры действительны. Если же выдвинут один кандидат на место, он считается 
избранным без голосования в полном значении этого слова, ибо достаточно, 
чтобы хотя бы один избиратель проголосовал за него (даже если таким един-
ственным избирателем окажется он сам).

Например, согласно ст. 77 Федерального закона от 10 января 2003 г. 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» в случае повторного 
голосования на выборах Президента Российской Федерации избранным счи-
тается зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению 
к числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного кан-
дидата.
Мажоритарная система абсолютного большинства голосов требует для 

избрания абсолютного большинства голосов, то есть более половины общего 
их числа. Эту систему еще называют «система 50 % + 1 голос». 

Достоинство данной системы по сравнению с системой относительного 
большинства заключается в том, что избранными считаются кандидаты, под-
держанные действительным большинством проголосовавших избирателей.

Например, согласно ст. 76 названного выше федерального закона избранным 
считается зарегистрированный кандидат, который получил более половины 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, 
принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных 
бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.

При мажоритарной системе квалифицированного большинства голосов 
избранным считается кандидат (список кандидатов), получивший квалифици-
рованное большинство голосов. Квалифицированное большинство устанавли-
вается законом и во всяком случае превышает большинство абсолютное. Такая 
система чрезвычайно редка, поскольку еще менее результативна, чем система 
абсолютного большинства.

Основной смысл системы пропорционального представительства полити-
ческих партий заключается в том, что каждая политическая партия получает в 
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представительном органе число мандатов, пропорциональное числу поданных 
за нее голосов избирателей.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» депутаты Государственной Думы избира-
ются по федеральному избирательному округу пропорционально числу голо-
сов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной 
Думы.

В целях соединения выгод от различных избирательных систем и во избе-
жание их недостатков или хотя бы существенного смягчения этих недостат-
ков создаются смешанные избирательные системы, в которых тем или иным 
образом сочетаются элементы как мажоритарной, так и пропорциональной 
систем.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» выборы депутатов Государственной Думы 
осуществляются по смешанной системе. 225 депутатов Государственной 
Думы (из 450) избираются по одномандатным избирательным округам (один 
округ — один депутат), образуемым на основе единой нормы представитель-
ства избирателей, определяемой путем деления общего числа избирателей, за-
регистрированных в Российской Федерации, на общее число одномандатных 
округов (мажоритарная система относительного большинства). Остальные 225 
депутатов Государственной Думы избираются по федеральному избиратель-
ному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за феде-
ральные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями 
(пропорциональная система).
Смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная система 

достаточно широко применяется в субъектах Российской Федерации на выбо-
рах в законодательные (представительные) органы, а также в представитель-
ные органы муниципальных образований.

Понятие и принципы избирательного права

Ключевой категорией для выборов любого уровня является понятие избира-
тельного права. Термин «избирательное право» употребляется в двух значени-
ях: объективном и субъективном.

Избирательное право (в объективном смысле) — это 
система норм, регулирующих общественные отношения, 
связанные с выборами органов государственной власти, 
органов местного самоуправления или наделением 
полномочиями должностного лица
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Избирательное право (в субъективном смысле) — это 
конституционное право граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления

Избирательное право в субъективном смысле содержательно связано с пра-
вом участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыбор-
ной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных 
комиссий, включая установление итогов голосования и определение резуль-
татов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституция-
ми (уставами), законами субъектов Российской Федерации.

АКТИВНОЕ избирательное право — это ПРАВО ИЗБИРАТЬ 
и ПАССИВНОЕ избирательное право — это ПРАВО 
ИЗБИРАТЬСЯ (быть избранным)

Выборы — это форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований в целях 
формирования органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица

Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе следую-
щих принципов: всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.
Всеобщее избирательное право означает, что избирательные права 

(или хотя бы активное избирательное право) признаются за всеми взрослыми 
и психически здоровыми гражданами. Гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 18 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом 
представительного органа муниципального образования, голосовать на рефе-
рендуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, — быть избранным депутатом законода-
тельного (представительного) органа государственной власти, выборным 
должностным лицом. Гражданин Российской Федерации, который достигнет 
на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных 
законом и проводимых законными методами других избирательных действиях, 
других действиях по подготовке и проведению референдума.
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Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств.

НЕ ИМЕЮТ ПРАВА избирать, быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда!

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
 ▪ имеющие гражданство иностранного государства либо вид на житель-

ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного само-
управления, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

 ▪ осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления;

 ▪ осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, — до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;

 ▪ осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких престу-
плений, судимость которых снята или погашена, — до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения судимости;

 ▪ осужденные за совершение преступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных УК РФ, и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

 ▪ осужденные к лишению свободы за совершение отдельных видов пре-
ступлений, предусмотренных законодательством о выборах, и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за них, — 
до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

 ▪ подвергнутые административному наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
КоАП РФ, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному нака-
занию;
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 ▪ в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 
нарушения ограничений либо совершения действий, предусмотренных зако-
ном, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования 
на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления, в которые назначены 
выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы.
Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства 

которого расположено в пределах избирательного округа. Пребывание граж-
данина Российской Федерации вне его места жительства во время проведения 
в округе, в котором расположено данное место жительства, выборов не может 
служить основанием для лишения его права на участие в выборах в органы 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. Законом активное избирательное право мо-
жет быть предоставлено гражданину, место жительства которого расположено 
за пределами избирательного округа.
Ограничения пассивного избирательного права, связанные с нахождением 

места жительства гражданина Российской Федерации на определенной тер-
ритории Российской Федерации, включая требования к продолжительности и 
сроку проживания гражданина Российской Федерации на данной территории, 
устанавливаются только Конституцией Российской Федерации.

Федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта Россий-
ской Федерации могут устанавливаться дополнительные условия реализа-
ции гражданином Российской Федерации пассивного избирательного права, 
не позволяющие одному и тому же лицу занимать одну и ту же выборную 
должность более установленного количества сроков подряд. Уставом муници-
пального образования могут устанавливаться дополнительные условия реали-
зации гражданином Российской Федерации пассивного избирательного права, 
не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы муници-
пального образования более установленного количества сроков подряд.

При наличии вступившего в силу решения суда о лишении 
гражданина права занимать государственные и (или) 
муниципальные должности в течение определенного 
срока он НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН в 
качестве кандидата, если голосование на выборах в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления 
состоится до истечения указанного срока

Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации могут 
устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином Россий-
ской Федерации пассивного избирательного права, связанные с достижением 
гражданином определенного возраста.
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Установление максимального возраста кандидата 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Депутаты, выборные должностные лица, работающие на постоянной осно-
ве, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации не 
могут замещать иные государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной 
службы, быть депутатами иных законодательных (представительных) органов 
государственной власти или представительных органов муниципальных обра-
зований, выборными должностными лицами местного самоуправления. 

Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть де-
путатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
замещать иные государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации (далее также — госу-
дарственные должности), должности государственной гражданской службы и 
муниципальные должности муниципальной службы. Депутаты представитель-
ных органов муниципальных образований не могут замещать муниципальные 
должности муниципальной службы, быть депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти. Иные ограничения, связанные 
со статусом депутата, выборного должностного лица, могут устанавливаться 
федеральным законом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в поряд-
ке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории соответствующего муниципального образования, имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать 
в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать 
в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Феде-
рации.
Равное избирательное право означает равную для каждого избирателя воз-

можность воздействовать на результат выборов.
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Равенство избирательного права обеспечивается прежде всего наличием у 
каждого избирателя такого же числа голосов, что и у любого другого избира-
теля.

«Один человек — один голос» или количество у всех 
избирателей ДОЛЖНО БЫТЬ поровну

Если на выборах в законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти или в представительный орган муниципального образования 
образуются избирательные округа с разным числом мандатов, каждый изби-
ратель имеет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распреде-
лению в избирательном округе с наименьшим числом мандатов, либо один 
голос.

Для соблюдения принципа равного избирательного права необходимо, 
чтобы все голоса имели равный вес, то есть оказывали равное влияние на 
результат выборов. Это достигается обеспечением единой нормы предста-
вительства: на каждого депутата должно приходиться одинаковое число жи-
телей (иногда избирателей). С учетом этой нормы образуются избирательные 
округа.
Выборы в Российской Федерации являются прямыми. Граждане Россий-

ской Федерации голосуют на выборах «за» или «против» кандидатов (списки 
кандидатов) непосредственно.
Голосование на выборах в Российской Федерации является тайным, исклю-

чающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 
Смысл его в том, чтобы гарантировать полную свободу этого волеизъявле-
ния. Обеспечивается тайна голосования тем, что избиратель заполняет изби-
рательные бюллетени в закрытой от посторонних взоров кабине (комнате), в 
которой запрещается присутствие кого бы то ни было, а также установление 
средств аудиозаписи и видеонаблюдения. 
Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свобод-

ным и добровольным.

Никто НЕ ВПРАВЕ ОКАЗЫВАТЬ воздействие на гражданина 
с целью принудить его к участию или неучастию в выборах 
либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению

Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами ее терри-
тории, обладает всей полнотой избирательных прав при проведении выборов 
в федеральные органы государственной власти. Дипломатические представи-
тельства, консульские учреждения Российской Федерации обязаны оказывать 
содействие гражданину Российской Федерации в реализации установленных 
законом избирательных прав при проведении выборов в федеральные органы 
государственной власти.
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Референдум Российской Федерации — это всенародное 
голосование граждан Российской Федерации, обладающих 
правом на участие в референдуме, по вопросам 
государственного значения

Референдум в системе непосредственной демократии занимает особое 
место, предопределенное его сущностными характеристиками как осущест-
вляемого в форме всенародного голосования волеизъявления граждан, про-
живающих на территории публично-правового образования, направленного на 
принятие окончательного властного решения. 

При определении предмета референдума законодатель, как правило, исхо-
дит из того, что на референдум публично-правового образования могут быть 
вынесены только вопросы, находящиеся в его компетенции. С точки зрения за-
конодательной техники, требования к предмету референдума субъекта Россий-
ской Федерации и местного референдума устанавливаются путем определения 
вопросов, которые могут быть вынесены на референдум (позитивные требо-
вания), а в отношении всех видов референдума — в качестве общего запрета 
на принятие определенных решений независимо от предлагаемого вопроса, за-
прета на вынесение определенных вопросов (негативные требования).

В отношении формулы референдума, то есть формулировки 
конкретного вопроса, выносимого на референдум, 
законодательством ПРЕДУСМОТРЕНЫ только позитивные 
требования

Вопрос, выносимый на референдум, ДОЛЖЕН БЫТЬ 
сформулирован таким образом, чтобы исключалась 
возможность его множественного толкования, чтобы на 
него можно было дать только однозначный ответ и чтобы 
исключалась неопределенность правовых последствий 
принятого на референдуме решения

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет 
право голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении инициативы 
проведения референдума, а также в иных законных действиях по подготов-
ке и проведению референдума в порядке, предусмотренном федеральным 
конституционным законом.

Не имеет права участвовать в референдуме гражданин Российской Федера-
ции, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Гражданин Российской Федерации, проживающий или находящийся за 
пределами ее территории, обладает в полном объеме правом на участие в ре-
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ферендуме. Дипломатические представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации обязаны оказывать содействие гражданину Российской 
Федерации в реализации его права на участие в референдуме.

Законодательный процесс в Российской Федерации

Законодательный процесс — это совокупность 
последовательно сменяющих друг друга стадий, посредством 
которых осуществляется законодательная деятельность 
Федерального Собрания Российской Федерации

Стадии законодательного процесса

основные факультативные

Основные стадии

законодательная инициатива

подготовка законопроекта к рассмотрению в Государственной Думе 
(предварительное рассмотрение законопроекта)

рассмотрение законопроекта и принятие закона Государственной Думой

рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации

подписание и обнародование закона Президентом Российской Федерации

Факультативные стадии

преодоление разногласий, возникших между Советом Федерации 
и Государственной Думой в связи с отклонением Советом Федерации 

принятых Государственной Думой законов

повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации 
законов, отклоненных Президентом Российской Федерации

Законодательный процесс регулируется Конституцией Российской 
Федерации (ст. 104–108), Регламентами палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

1. Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициа-
тивы и порядок внесения законопроектов в Государственную Думу определены 
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ст. 104 Конституции Российской Федерации. Право законодательной инициа-
тивы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, 
членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству 
Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъ-
ектов Российской Федерации. Право законодательной инициативы принадле-
жит также Конституционному Суду Российской Федерации, Верховному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения.

2. Подготовка законопроекта к рассмотрению в Государственной Думе 
(предварительное рассмотрение законопроекта). 

Постановление Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. 
№ 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»

Поступивший законопроект РЕГИСТРИРУЕТСЯ в 
Системе автоматизированного делопроизводства и 
документооборота, ему присваивается регистрационный 
номер, который указывается вместе с наименованием 
законопроекта в течение всего периода прохождения 
законопроекта в Государственной Думе

3. Рассмотрение законопроекта и принятие закона Государственной 
Думой. Осуществляется в трех чтениях, если иное не предусмотрено законо-
дательством.

При рассмотрении законопроекта В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
обсуждается его концепция, дается оценка соответствия 
основных положений законопроекта Конституции 
Российской Федерации, его актуальности и практической 
значимости

ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ рассматриваются поступившие 
поправки, результаты их рассмотрения, по результатам 
чего принятый или одобренный законопроект направляется 
в ответственный комитет для устранения возможных 
внутренних противоречий, установления правильной 
взаимосвязи статей и для редакционной правки, необходимой 
в связи с изменениями, внесенными в его текст
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ проводится для голосования в целях его 
принятия в качестве закона

4. Рассмотрение и одобрение закона Советом Федерации. В соответствии 
с ч. 3 ст. 105 Конституции Российской Федерации принятый Государственной 
Думой федеральный закон в течение пяти дней передается на рассмотрение 
Совета Федерации.

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ 
«О регламенте Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации»

Установленный ч. 4 ст. 105 Конституции Российской Федерации четырнад-
цатидневный срок, в течение которого Совет Федерации рассматривает по-
ступивший из Государственной Думы федеральный закон, исчисляется со дня, 
следующего за днем регистрации этого федерального закона в Совете Федерации.

Принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации 
(одобренный без рассмотрения) федеральный закон и постановление Совета 
Федерации в пятидневный срок со дня принятия постановления Председателем 
Совета Федерации направляются Президенту Российской Федерации для под-
писания и официального опубликования. Постановление Совета Федерации 
об одобрении федерального закона направляется также в Государственную 
Думу.

5. Подписание и обнародование закона Президентом Российской Федерации. 
Часть 2 ст. 107 Конституции Российской Федерации определяет обязанность 
Президента Российской Федерации в течение 14 дней подписать федеральный 
закон и обнародовать его.

В Конституции Российской Федерации наряду с термином «обнародова-
ние» используются термины «опубликование», «официальное опубликование», 
за которыми скрываются несовпадающие по своему юридическому содержа-
нию понятия.

Опубликование закона — это воспроизведение его текста в 
печати (в печатных изданиях или в виде отдельных изданий)

Обнародование закона — это доведение федерального 
закона до всеобщего сведения по телевидению и радио, 
а также путем рассылки государственным органам, 
должностным лицам, предприятиям, учреждениям, 
организациям, путем передачи по каналам связи, 
распространения в машиночитаемой форме
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Датой принятия федерального конституционного закона считается день, 
когда он одобрен палатами Федерального Собрания в порядке, установленном 
Конституцией Российской Федерации.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 
официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания 
Президентом Российской Федерации.

Официальным опубликованием федерального 
конституционного закона, федерального закона 
СЧИТАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ его полного текста 
в  «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании 
законодательства Российской Федерации» или первое 
размещение (опубликование) на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

Федеральные конституционные законы, федеральные законы направляются 
для официального опубликования Президентом Российской Федерации.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ одновременно на всей территории 
Российской Федерации по истечении десяти дней после дня 
их официального опубликования, если самими законами не 
установлен другой порядок

6. Преодоление разногласий, возникших между Советом Федерации и 
Государственной Думой в связи с отклонением Советом Федерации принятых 
Государственной Думой законов. В случае отклонения федерального закона 
палаты могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших 
разногласий, после чего федеральный закон подлежит повторному рассмотре-
нию Государственной Думой.

Повторно принятый Государственной Думой федеральный закон Предсе-
датель Государственной Думы в течение пяти дней направляет Президенту 
Российской Федерации для подписания и обнародования. Председатель Госу-
дарственной Думы уведомляет Председателя Совета Федерации о направле-
нии данного федерального закона Президенту Российской Федерации.

7. Повторное рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации 
законов, отклоненных Президентом Российской Федерации. Если Прези-
дент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с момента посту-
пления федерального закона отклонит его, то Государственная Дума и Совет 
Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации поряд-
ке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 
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не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.

§ 2.5. Полиция в системе органов государственной 
власти

Понятие, признаки и компетенция полиции

В системе органов государственной власти полиция занимает важное 
место, являясь составной частью единой централизованной системы 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, с вхо-
дящими в ее состав подразделениями, организациями и службами. Именно 
на ее сотрудников возложено выполнение широкого круга функций, установ-
ленных ст. 2 Закона о полиции.

Предельная ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ сотрудников 
органов внутренних дел (полиции) — 894 869 единиц

Деятельность полиции в системе органов государственной власти обуслов-
лена ее компетенцией, то есть правами и обязанностями, которые установлены 
типовыми положениями, а также специальными нормативными правовыми 
актами, например, Законом о полиции.

Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. 
№ 699 «Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации»

Приказы МВД России от 15 июня 2011 г. № 636 
«Об утверждении Типового положения о линейном отделе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте» и от 
5 июня 2017 г. № 355 «Об утверждении Типового положения 
о территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на районном уровне»

Руководство деятельностью полиции осуществляют в пределах своей ком-
петенции руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере 
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внутренних дел — Министр внутренних дел Российской Федерации, а также 
руководители территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел и руководители подразделений полиции, ко-
торые несут персональную ответственность за выполнение возложенных на 
полицию обязанностей. Президент Российской Федерации, в пределах своих 
полномочий, определяет состав полиции, порядок создания, реорганизации и 
ликвидации подразделений полиции.

Полиция — это особый орган, являющийся составной 
частью единой централизованной системы федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
осуществляющий профессиональную государственно-
властную (управленческую) деятельность по защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
противодействию преступности, охране общественного 
порядка, собственности и обеспечению общественной 
безопасности

Специфические (черты) признаки полиции

  эта профессиональная деятельность, выражающаяся в систематическом, 
добросовестном и эффективном выполнении возложенных на полицию задач;

  это государственно-властная (управленческая) деятельность, осуществляемая 
полицией, являющейся составной частью единой централизованной системы 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;

  это правоохранительная деятельность, направленная на защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, противодействие преступности, охрану общественного 
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности;

  это деятельность, урегулированная нормами права;
  эта деятельность носит полисубъектный характер, охватывающий вопросы 
взаимодействия полиции с другими органами государственной власти, 
государственными органами, организациями, учреждениями в рамках своей 
компетенции

Понятие, стадии применения права и правоприменительные 
акты органов внутренних дел Российской Федерации

Одним из наиболее действенных элементов механизма реализации право-
вых норм и принятия государственно-властных решений по конкретным делам 
является правоприменительная деятельность полиции.
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Применение права — это осуществляемая в специально 
установленных законом формах государственно-властная, 
организующая деятельность компетентных органов по 
реализации норм права в конкретном случае и вынесении 
индивидуально-правовых актов (актов применения права)

Применение права — единый и сложный процесс, который 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ совокупность последовательно 
сменяющих друг друга стадий и обусловленный двойственной 
юридической природой: с одной стороны, направлен 
на реализацию норм материального права; с другой — 
опосредован нормами процедурно-процессуального права

Стадии применения права

установление фактических обстоятельств дела

установление юридической основы дела

принятие решения по делу

В ходе первой стадии устанавливаются и исследуются только те факты и 
обстоятельства, которые предусмотрены нормой права и являются юридиче-
ски значимыми — правомерными либо неправомерными, поскольку право не 
может применяться к обстоятельствам, не имеющим юридического характера.

Установление и анализ фактических обстоятельств, необходимых в дальней-
шем для разрешения дела, осуществляются не любыми доступными средства-
ми, а при помощи юридических доказательств, фактов (предметов, показаний 
свидетелей и очевидцев, документов, заключений сведущих лиц), добытых в 
установленных законом формах и порядке.

На указанной стадии дается правовая квалификация (юридическая оценка) 
установленным фактическим обстоятельствам дела, то есть решается вопрос, 
какая норма права распространяется на данный случай, подпадает ли этот факт 
под ее действие.

Установление юридической основы дела начинается с выбора нормы права, 
подлежащей применению. При этом полномочный орган вначале определяет от-
расль права, регулирующую подобные отношения, а затем в этой отрасли оты-
скивает конкретную норму, распространяемую на данный жизненный случай.

Третья завершающая и основная стадия процесса применения права, в ходе 
которой осуществляется применение права в собственном смысле слова, в то 



189

время как все предшествующие стадии подготавливают предварительные ус-
ловия и материалы для окончательного решения по делу.

Решение по делу сопровождается одновременно совершением полномоч-
ным органом (письменно или в иной форме) индивидуально-правового акта 
(акта применения права), являющегося юридическим фактом и служащим ос-
новой для возникновения правоотношения (составление протокола, издание 
приказа, принятие судебного решения, вынесение приговора).

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ органов внутренних 
дел, как и все акты применения права, индивидуальны, 
имеют властный характер, обязательны для исполнения, 
строго подзаконны, вызывают определенные юридические 
последствия. Вместе с тем они обладают особенностями, 
обусловленными спецификой конкретных задач и 
своеобразием деятельности органов внутренних дел

Классификация
видов правоприменительных актов органов внутренних дел

  по субъектам совершения актов применения права (акты МВД России, 
акты МВД республик, ГУ (У) МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации);

  по предметно-отраслевому признаку (акты применения норм 
административного права; акты применения норм уголовно-процессуального 
и административно-процессуального права; акты применения норм трудового 
права);

  по характеру индивидуально юридического решения:
– обязывающие акты применения права (предписывают субъектам, которым 

они адресованы, совершение определенных действий);
– запрещающие правоприменительные акты;
– управомочивающие акты применения права (наделяют их адресатов правом 

совершать определенные действия);
– поощрительные индивидуальные правовые акты;
– удостоверительные акты (фиксируют факты и обстоятельства, имеющие 

юридическое значение);
  по форме внешнего выражения:
– правоприменительный акт-документ (надлежаще оформленное решение 

компетентного органа или должностного лица по конкретной юридической 
ситуации);

– правоприменительные акты-действия (словесные и конклюдентные — 
совершаются посредством сочетания определенных жестов, движений)

В деятельности органов внутренних дел возникают ситуации, когда факты 
установить достоверно не удается. В этом случае юридическая практика идет 
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по пути использования их «заменителей» — квази-фактов, к числу которых 
относятся правовые презумпции.

Презумпция (лат. praesumptio — «предположение, 
вероятность») — это подтвержденное право-
применительной практикой предположение о наличии или 
отсутствии юридически значимых явлений

Презумпция — это не достоверные ОБОБЩЕНИЯ, 
а ВЕРОЯТНЫЕ

Существенным признаком презумпции является ее предположительный 
характер. Однако степень их вероятности очень велика и основывается 
на связи между предметами и явлениями объективного мира и повторяемо-
сти повседневных жизненных процессов (презумпция невиновности обвиняе-
мого в уголовном и административном процессе; презумпция знания закона; 
презумпция истинности нормативных правовых актов).

Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, 
считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет 
доказана в порядке, предусмотренном в действующем законе, 
и установлена вступившим в законную силу приговором суда 
(ст. 49 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 14 
УПК РФ)
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Глава 3. 
ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

§ 3.1. Понятие, предмет, метод, источники уголовного 
права. Уголовный закон

Понятие, предмет, метод уголовного права

Уголовное право — это одна из отраслей права, 
представляющая собой систему установленных 
государством правовых норм, которые определяют 
основания, принципы и пределы уголовной 
ответственности, определяют какие общественно 
опасные деяния признаются преступлениями, и какие 
наказания или иные меры уголовно-правового характера 
применяются к лицам, совершившим преступления

Отличительные особенности уголовного права

состоит из запретов общественно опасного поведения людей

имеет карательный характер, в нем содержатся 
такие наказания, которые отсутствуют в других отраслях права

регулирует общественные отношения, 
возникающие в связи с совершением людьми преступлений 

и назначением им наказаний или иных мер уголовно-правового характера

Предметом уголовного права являются ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, которые регулирует уголовное право
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Предмет уголовного права регулирует

охранительные отношения, возникающие в связи с совершением преступления

общерегулятивные отношения, связанные с удержанием лица 
от совершения преступления под угрозой наказания

конкретно-регулятивные отношения, которые возникают в связи 
с правомерным поведением, например, в случае правомерного причинения 

вреда при наличии особых обстоятельств, исключающих преступность деяния 
(необходимая оборона, крайняя необходимость, физическое или психическое 

принуждение и т.д.)

Кроме того, уголовно-правовому регулированию подвержены иные обще-
ственные отношения:

 ▪ между государством и лицом, совершившим общественно опасное дея-
ние, предусмотренное уголовным законом, по поводу применения к нему иных 
мер уголовно-правового характера;

 ▪ между государством и гражданином по поводу его общественно полез-
ного поведения в сфере борьбы с преступными посягательствами или предот-
вращения общественно опасного вреда (например, при необходимой обороне, 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, край-
ней необходимости);

 ▪ между государством и лицом, совершившим преступление, по поводу его 
непреступного общественно полезного или общественно вредного поведения 
(например, при деятельном раскаянии или злостном уклонении от отбывания 
наказания).

Метод уголовно-правового регулирования — это 
юридический способ (средство), с помощью которого 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО РЕГУЛИРУЕТ общественные 
отношения

Метод уголовного права можно охарактеризовать как императивный, то есть 
метод властных предписаний. Исходя из того, что уголовное право регулирует 
три группы указанных общественных отношений, императивный метод реа-
лизуется через три способа, а именно: запрещение, обязывание и дозволение. 

Основными способами уголовно-правового регулирования 
являются ЗАПРЕЩЕНИЕ (возложение обязанности 
воздерживаться от совершения действий, указанных 
в уголовном законе) и ОБЯЗЫВАНИЕ (возложение 
обязанности к активному поведению) 
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Отдельные статьи Особенной части УК РФ содержат 
предписания, обязывающие граждан совершать определенные 
действия. Например, ст. 286.1 УК РФ «Неисполнение 
сотрудником органа внутренних дел приказа» предписывает 
сотруднику исполнять приказ начальника, отданный в 
установленном порядке и не противоречащий закону

В уголовном праве России также используется способ дозволения (предо-
ставление права на совершение положительных (общественно полезных) дей-
ствий). Например, ст. 37 УК РФ предоставляет право на необходимую оборону, 
дозволяя причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав 
обороняющегося или других лиц от общественно опасного посягательства. 
При этом особой разновидностью способа дозволения является поощрение 
(например, ст. 75 УК РФ).

Источники уголовного права
Единственным источником уголовного права России является уголовный 

закон России, выступающий в виде единого кодифицированного нормативного 
правового акта, имеющего силу федерального закона, — УК РФ. 

Уголовный закон — это нормативный правовой акт, 
принятый в форме федерального закона Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, 
содержащий юридические нормы, в которых 
устанавливаются основания, пределы и принципы 
уголовной ответственности, круг общественно опасных 
деяний, признаваемых преступлениями, наказания и 
другие меры уголовно-правового характера, которые 
могут быть назначены лицам, совершившим эти деяния, 
а также основания освобождения от уголовной 
ответственности или от наказания

Уголовное законодательство Российской Федерации 
СОСТОИТ из УК РФ. Новые законы, предусматривающие 
уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ 
(ч. 1 ст. 1 УК РФ).
УК РФ ОСНОВЫВАЕТСЯ на Конституции Российской 
Федерации и общепризнанных принципах и нормах 
международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ)
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Структура и виды уголовно-правовой нормы
Уголовно-правовая норма является разновидностью норм права вообще, то 

есть является формально определенным и юридически обязательным прави-
лом поведения общего характера, которое самостоятельно или в сочетании с 
другими нормами определяет субъективные права и обязанности, установлено 
или признано государственной властью и охраняется ей. Статья уголовного за-
кона является письменным выражением уголовно-правовой нормы. 

Уголовно-правовые нормы размещены в двух частях УК РФ — Общей 
и Особенной. Соответственно все уголовно-правые нормы делятся на нормы 
Общей и Особенной частей.

Нормы Общей части уголовного права имеют значение 
при решении вопросов об ответственности за все виды 
преступлений: принципы уголовной ответственности, 
правила действия уголовно-правовых норм во времени 
и в пространстве, общие признаки преступлений, виды 
уголовных наказаний и правила их назначения, освобождение 
от уголовной ответственности или от наказания, иные 
меры уголовно-правового характера 

Нормы Особенной части уголовного права закрепляют 
признаки конкретных составов преступлений и устанавливают 
уголовные наказания за них

В правовых нормах принято выделять гипотезу, диспозицию и санкцию. 
Однако ни одна норма УК РФ не содержит этих трех составляющих: в Общей 
части нет санкций, в Особенной части — гипотез, здесь можно выделить лишь 
диспозиции и санкции.

Гипотеза уголовно-правовой нормы — условие применения 
нормы, указание на фактические обстоятельства, при 
которых действует норма

Гипотеза уголовно-правовой нормы ФОРМУЛИРУЕТСЯ в 
Общей части УК РФ как основание уголовной ответственности, 
а также ВКЛЮЧАЕТ в себя признаки лица, совершившего 
преступление, признаки преступления, внешние по отношению к 
самому деянию (место, время, обстановку), пределы действия 
уголовно-правовой нормы во времени, пространстве и по кругу 
лиц, а также предусматривает отсутствие обстоятельств, 
исключающих преступность деяния



195

Диспозиция уголовно-правовой нормы — часть нормы, 
формирующая правила поведения, права и обязанности 
субъекта уголовно-правового отношения 

Санкция уголовно-правовой нормы — часть нормы, 
в которой предусмотрены юридические последствия 
неисполнения уголовно-правовой нормы

Общая характеристика УК РФ.  Его система и значение

УК РФ состоит из Общей и Особенной частей, которые могут применяться 
только в совокупности. 

ПРИМЕНЕНИЕ большинства статей Общей части УК РФ 
НЕВОЗМОЖНО без использования норм Особенной части.
Только с учетом положений ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ 
МОЖНО РЕШИТЬ ВОПРОСЫ, касающиеся 
ответственности: соучастников преступлений, за 
приготовление к преступлению, покушение на преступление, 
превышение пределов необходимой обороны и др.

Всего в Общей части УК РФ содержится 6 разделов и 17 глав

Особенная часть УК РФ состоит из шести разделов, которые сгруппиро-
ваны по признаку родового объекта уголовно-правовой охраны соответству-
ющих общественных отношений. Особенная часть построена по следующей 
схеме: «человек — общество — государство — человечество». 

ПРИМЕНЕНИЕ статей Особенной части УК РФ 
НЕВОЗМОЖНО без использования норм Общей части. 
Только с учетом положений Общей части УК РФ МОЖНО 
РЕШИТЬ ВОПРОСЫ о том, имеются ли в содеянном 
все признаки преступления (ст. 14 УК РФ), является ли 
физическое лицо субъектом преступления (ст. 19–21 
УК РФ), совершено ли деяние виновно (ст. 24–28 УК РФ), 
нет ли обстоятельств, исключающих преступность деяния 
(ст. 37–42 УК РФ), можно ли привлечь к уголовной 
ответственности за неоконченное преступление (ст. 29–30 
УК РФ) и соучастие в преступлении (ст. 32–36 УК РФ), какое 
наказание назначить виновному (ст. 43, 60–73 УК РФ) и др. 
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Всего в Особенной части УК РФ содержится 6 разделов и 
19 глав

Понятие и виды диспозиций и санкций статей 
Особенной части УК РФ

Особенная часть УК РФ в единстве с Общей частью представляет собой 
систему уголовно-правовых норм. При этом нормы Особенной части УК РФ 
состоят из диспозиции и санкции. Исключением является ст. 331 УК РФ 
«Понятие преступлений против военной службы», где законодателем исполь-
зована только одна диспозиция.

Диспозиция уголовно-правовой нормы Особенной части 
УК РФ — описывает запрещенное уголовным законом 
общественно опасное деяние

Санкция уголовно-правовой нормы Особенной части 
УК РФ — устанавливает юридические последствия 
неисполнения уголовно-правовой нормы (описываются 
вид и размер уголовного наказания, установленного за 
соответствующее общественно опасное деяние)

Виды диспозиций уголовно-правовых норм 
Особенной части УК РФ

по способу изложения признаков преступного деяния:

простая диспозиция — описание деяния с помощью общепринятого или 
специально-юридического термина без его определения (ст. 123, 126, 291 
УК РФ)

описательная диспозиция — преступное деяние описывается при помощи 
термина, который расшифрован в этой же норме (ст. 105, 131, 158 УК РФ)

ссылочная диспозиция — признаки деяния раскрываются с помощью отсылки 
к другой норме УК РФ с прямым указанием ее номера (ст. 268, 283 УК РФ) или 
с использованием раскрытого в другой статье термина (ст. 108, 229 УК РФ)

бланкетная диспозиция — признаки деяния могут быть раскрыты только 
путем обращения к правовым актам других отраслей права (административного, 
налогового, финансового, таможенного, экологического и др.), к которым 
соответствующая норма УК РФ содержит прямую или скрытую отсылку 
(например, ст. 116.1, 158.1, 264, 264.1 УК РФ)
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Виды санкций уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ

относительно-определенная санкция
указывается на один вид основного уголовного наказания с установлением его 
максимального и минимального пределов или только максимального предела 
(в этом случае минимальный предел определяется на основе норм Общей части 
УК РФ о соответствующих видах наказания)

альтернативная санкция
указывается на возможность выбора судом между несколькими видами 
основного наказания

кумулятивная санкция
предусматривает наряду с основным уголовным наказанием также и 
дополнительное уголовное наказание

Понятие и цели уголовного наказания закреплены в ст. 43 
УК РФ. Виды уголовных наказаний — в ст. 44 УК РФ. 
Основные и дополнительные виды уголовных наказаний — 
в ст. 45 УК РФ

Действие уголовного закона во времени, пространстве 
и по кругу лиц

Принцип действия уголовного закона во времени изложен в ч. 1 ст. 9 УК РФ, 
где указывается, что «преступность и наказуемость деяния определяется уго-
ловным законом, действовавшим во время совершения этого деяния». 

Время совершения преступления — время совершения 
общественно опасного действия или бездействия, 
независимо от времени наступления последствий (ч. 2 
ст. 9 УК РФ). Исключение из этого правила составляют 
положения об обратной силе уголовного закона

Установление времени совершения преступления ИМЕЕТ 
ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ при определении возраста лица, 
совершившего преступление; установлении момента 
начала течения сроков давности; применении амнистии; 
определении последовательности преступлений для целей 
множественности преступлений и др. Однако время 
совершения преступления НЕ СЛЕДУЕТ СМЕШИВАТЬ с 
моментом окончания преступления (ч. 1 ст. 29 УК РФ)
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Обратная сила уголовного закона представляет собой 
применение вновь введенного в действие закона к тем 
правовым отношениям, которые возникли до его введения 
в действие, то есть на основании преступных деяний, 
совершенных ранее

Виды законов, имеющих обратную силу, выделяемых в УК РФ

законы, устраняющие преступность деяния (декриминализирующие деяние), 
то есть не признающие уголовно наказуемыми те деяния, 

которые ранее считались преступлениями

законы, смягчающие наказание

законы, иным образом улучшающие положение лица, 
совершившего преступление

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устанавливающий 
преступность деяния, усиливающий наказание или иным 
образом ухудшающий положение лица, ОБРАТНОЙ СИЛЫ 
НЕ ИМЕЕТ

Правила об обратной силе уголовного закона целиком 
основаны на положении, закрепленном в ст. 54 Конституции 
Российской Федерации

Принципы действия уголовного закона в пространстве:

 территориальный принцип;
 принцип гражданства;
 покровительственный принцип; 
 универсальный принцип;
 реальный принцип

В части 1 ст. 11 УК РФ закреплен территориальный принцип действия уго-
ловного закона в пространстве, в соответствии с которым лицо, совершившее 
преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной от-
ветственности по УК РФ. 
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Согласно ч. 3 ст. 11 УК РФ лицо, совершившее преступление 
на судне, приписанном к порту Российской Федерации, 
находящемся в открытом водном или воздушном 
пространстве вне пределов Российской Федерации, 
ПОДЛЕЖИТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 
УК РФ, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. По УК РФ уголовную 
ответственность несет также лицо, совершившее 
преступление на военном корабле или военном воздушном 
судне Российской Федерации независимо от места их 
нахождения

Согласно ч. 4 ст. 11 УК РФ вопрос об уголовной 
ответственности дипломатических представителей 
иностранных государств и иных граждан, которые 
пользуются иммунитетом, в случае совершения этими 
лицами преступления на территории Российской 
Федерации РАЗРЕШАЕТСЯ в соответствии с нормами 
международного права

Часть 1 ст. 12 УК РФ закрепляет принцип гражданства как разновид-
ность принципов действия уголовного закона в пространстве. Граждане 
Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации 
лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации пре-
ступление против интересов, охраняемых российским уголовным законом, 
подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если в отношении этих лиц 
по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.

Преступлениями, совершенными за пределами Российской 
Федерации, считаются преступления, СОВЕРШЕННЫЕ 
на территории какого-либо иностранного государства 
либо на неподъюрисдикционной территории, то есть 
территории, не принадлежащей какому-либо государству 
(в открытом море, на территории с особым статусом, 
например, в Антарктиде и т.п.)

В части 2 статьи 12 УК РФ закреплен покровительственный прин-
цип действия уголовного закона в пространстве, в соответствии с которым 
военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующих-
ся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на 
территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по 
УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации. 
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Военнослужащий НЕ ПОДЛЕЖИТ уголовной 
ответственности по УК РФ только в случае, если иное 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации, которым определяется статус воинских 
частей, дислоцирующихся на территориях иностранных 
государств. Этими договорами обычно устанавливается 
правило, согласно которому при совершении 
военнослужащим преступления на территории воинской 
части, либо преступления против интересов Российской 
Федерации, против других военнослужащих или членов их 
семей он несет ответственность по УК РФ, в остальных 
случаях — по закону государства пребывания

Часть 3 статьи 12 УК РФ закрепляет реальный принцип действия уголов-
ного закона в пространстве. Суть данного принципа сводится к тому, что 
иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие посто-
янно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов 
Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в слу-
чаях, если преступление направлено против интересов Российской Федера-
ции либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего 
в Российской Федерации лица без гражданства.

Кроме того, в ч. 3 ст. 12 УК РФ содержится указание и на универсальный 
принцип действия уголовного закона в пространстве, в соответствии с которым 
иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в 
Российской Федерации, совершившие  преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, пред-
усмотренных международным договором Российской Федерации или иным 
документом международного характера, содержащим обязательства, призна-
ваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых УК РФ, 
если указанные лица, не были осуждены в иностранном государстве и привле-
каются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Выдача преступника (экстрадиция) — это передача 
лица государством, на территории которого находится 
лицо, другому государству для привлечения его к уголовной 
ответственности или для приведения в исполнение 
обвинительного приговора суда

Граждане Российской Федерации, совершившие преступление 
на территории иностранного государства, НЕ ПОДЛЕЖАТ 
выдаче этому государству (ч. 1 ст. 13 УК РФ)
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Иностранные граждане и лица без гражданства, 
совершившие преступление вне пределов Российской 
Федерации и находящиеся на территории Российской 
Федерации, МОГУТ БЫТЬ ВЫДАНЫ иностранному 
государству для привлечения к уголовной ответственности 
или отбывания наказания в соответствии с 
международным договором Российской Федерации (ч. 2 
ст. 13 УК РФ)

Правила выдачи лиц, совершивших преступления, 
урегулированы ст. 61 и 63 Конституции Российской 
Федерации, ст. 13 УК РФ, ст. 462-464 УПК РФ, а также 
международными договорами Российской Федерации, 
важнейшими среди которых являются Европейская 
конвенция 1957 г. «О выдаче» (с доп. протоколами 
к ней) и Конвенция государств — участников СНГ 
1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам»

§ 3.2. Понятие преступления

Понятие, социальная сущность и признаки преступления

Преступление является одной из основополагающих категорий уголовного 
права. Социальная сущность преступления проявляется в том, что оно причи-
няет существенный вред интересам личности, общества или государства либо 
создает реальную угрозу причинения такого вреда. Любое правонарушение 
обладает вредоносностью, однако вред, причиненный деянием, признаваемым 
преступлением, столь серьезен, что его совершение запрещается УК РФ под 
угрозой самого строгого — уголовного — наказания, поскольку иных прину-
дительных мер правового характера (предусмотренных другими отраслями 
права) в данном случае будет недостаточно для эффективной охраны обще-
ственных отношений и достижения целей юридической ответственности.

Понятие преступления законодательно закреплено в ч. 1 
ст. 14 УК РФ

Преступление — это виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания
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Из законодательного определения следует, что преступлением может быть 
только деяние, которое обладает такими признаками, как: общественная опас-
ность; противоправность; виновность; наказуемость.

Под деянием понимается поведение человека, которое проявляется в дей-
ствии или бездействии. Действие — это активная в правовом смысле форма 
поведения, в основе которого лежит телодвижение или совокупность телод-
вижений человека. Бездействие — пассивное в правовом смысле поведение, 
проявляющееся в несовершении определенных действий, которые человек в 
конкретной ситуации обязан был и мог совершить. Причем обязанность дей-
ствовать носит правовой характер. Это вытекает из закрепления такой обязан-
ности в нормативных правовых актах или сложившейся конкретной ситуации.

Деяние всегда есть проявление в объективной действительности мыслей, 
идей, намерений и убеждений лица. Не любое действие или бездействие при-
знается деянием, а только то, которое совершается под контролем сознания, 
выражает внешнее проявление воли человека и таким образом характеризует 
поведение человека. Поэтому не признаются преступлением мысли, идеи, на-
мерения и убеждения человека, не проявившиеся в конкретном сознательном 
и волевом действии или бездействии, а также рефлекторные и иные действия 
или бездействие, не контролируемые сознанием, либо не отражающие прояв-
ление воли, например, физическое принуждение, непреодолимая сила.

Характеризуя содержание признаков преступления, необходимо отметить, 
что основным материальным признаком преступления является общественная 
опасность преступного деяния, которая свидетельствует о том, что оно при-
чиняет существенный вред общественным отношениям, охраняемым уголов-
ным законодательством или ставит их под угрозу причинения такого вреда, 
поскольку иногда последствия могут быть столь серьезными, что сама угро-
за их возникновения уже общественно опасна (например, незаконный оборот 
ядерных материалов, радиоактивных веществ; производство химического, 
биологического, токсичного оружия и т.д.). Общественная опасность является 
объективной категорией и существует вне нашего сознания, однако субъектив-
но воспринимается законодателем, обществом и отдельными гражданами, и 
степень субъективного восприятия общественной опасности влияет на законо-
дательные меры, которые принимают государство и общество1.

Уголовное законодательство выделяет в общественной опасности каче-
ственную и количественную стороны. В ч. 3 ст. 60 УК РФ, определяющей об-
щие начала назначения наказания, указывается на необходимость учета судами 
при назначении наказания характера и степени общественной опасности пре-
ступления. При этом характер общественной опасности и есть ее качественная 
характеристика, а степень — количественная.
Противоправность как юридическое выражение общественной опасности 

свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление, нарушило тот 
1 Марцев А. И. Общие вопросы учения о преступлении : монография. — Омск : изд-во 
Омского юрид. ин-та МВД России, 2000. С. 27.
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запрет, который содержится в уголовно-правовой норме. Признание какого-
либо поведения противоправным представляет собой официальное признание 
государством общественной опасности соответствующего поступка. Противо-
правность, как признак преступления, закрепленный в законе, означает, что в 
качестве преступления может рассматриваться только такое поведение, кото-
рое специально предусмотрено (запрещено под угрозой наказания) в диспо-
зициях статей Особенной части УК РФ (с учетом положений Общей части), 
что является основой реализации принципа законности — «nullum crimen sine 
lege» — нет преступления без указания о том в законе.
Виновность как признак преступления означает то, что лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (без-
действие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении ко-
торых установлена его вина (ст. 5 УК РФ). Уголовному праву России чуждо 
объективное вменение, то есть привлечение к уголовной ответственности за 
невиновное причинение вреда. Таким образом, виновность как признак пре-
ступления означает, что таковым признается только такое общественно опасное 
деяние и его общественно опасные последствия, в которых проявилось отри-
цательное (при умысле), пренебрежительное или недостаточно внимательное 
(при неосторожности) отношение лица к социальным ценностям, охраняемым 
уголовным законодательством. Отсутствие умысла или неосторожности устра-
няет возможность признания содеянного преступлением. Этот признак также 
подразумевает еще и то, что деяние совершено физическим лицом, достигшим 
возраста уголовной ответственности, предусмотренного ст. 20 УК РФ и вме-
няемым, то есть способным во время совершения преступления осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий или бездей-
ствия и руководить ими. 
Наказуемость как признак преступления означает, что таковым признает-

ся только такое деяние, за совершение которого в уголовном законодательстве 
предусмотрена возможность назначения наказания, что подчеркивает нераз-
рывную связь таких уголовно-правовых институтов, как «преступление» и 
«наказание». Хотя за совершение каждого преступления предусмотрена воз-
можность назначения наказания, однако в каждом конкретном случае на осно-
вании и в порядке, предусмотренном уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством, государство может освободить виновное лицо от уголов-
ной ответственности и (или) уголовного наказания (например, ст. 75, 76, 76.1, 
76.2, 80.1, 84, 90, 92 УК РФ). И хотя в большинстве случаев, особенно когда 
речь идет о тяжких и особо тяжких деяниях, за совершение преступления на-
значается наказание, последнее является не обязанностью, а правом государ-
ства. А при наличии всех условий, указанных в ст. 76.1 УК РФ «Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба», освобождение 
виновного лица, впервые совершившего преступление небольшой или сред-
ней тяжести, указанное в этой статье, от уголовной ответственности и соответ-
ственно от наказания, является не правом, а обязанностью государства.
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Условия освобождения от уголовной ответственности 
и (или) наказания лица, совершившего преступление, 
предусмотрены в ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 80.1, 84, 90, 92 УК РФ

Малозначительность деяния

Понятие малозначительности деяния дано в ч. 2 ст. 14 
УК РФ

Не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности

Таким образом, давая понятие малозначительности, законодатель еще раз 
подчеркивает, что общественно опасно только такое посягательство, которое 
причиняет значительный ущерб общественным отношениям или ставит их под 
угрозу причинения такого ущерба. В противном случае деяние преступлением 
не является (например, кража пачки сигарет, уничтожение бутылки минераль-
ной воды и т.д.). 

Малозначительность деяния зависит от следующих 
обстоятельств:
1) РАЗМЕР ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА (например, 
малоценность похищенного, незначительность 
повреждения, небольшое количество незаконно 
хранящихся патронов);
2) СПОСОБ ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА (например, 
тайное, открытое или с применением насилия хищение 
чужого имущества), иными словами, чем опаснее способ, 
тем меньшее значение имеет размер имущественного 
вреда (так, если кража вещи стоимостью 500 рублей, 
совершенная свободным доступом, может быть 
признана малозначительной и повлечь административную 
ответственность, то кража этой же вещи из одежды, 
сумки или другой ручной клади, находившихся при 
потерпевшем, либо с незаконным проникновением в 
жилище является преступлением и влечет уголовную 
ответственность);
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3) СУБЪЕКТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЛИЦА, ПРИЧИНИВШЕГО УЩЕРБ, 
когда вред причиняется либо по неосторожности, либо 
лицо стремится причинить именно незначительный 
ущерб (если виновный совершает кражу малоценного 
медного кольца, считая его золотым, то речь надо 
вести не о малозначительном хищении, а о покушении 
на уголовно наказуемую кражу, соответственно, 
малозначительность может быть только в том случае, 
если виновный, незаконно завладевая чужим кольцом, 
знает, что оно медное). При правовой оценке кражи 
кошелька из одежды человека или сумки, находящейся при 
нем, следует учитывать, что виновный рассчитывает 
на то, что в кошельке может находиться значительная 
сумма денег, поэтому если в нем денег не оказалось, то 
содеянное следует квалифицировать как покушение на 
уголовно наказуемую кражу

При установлении малозначительности деяния необходимо учитывать и 
другие обстоятельства его совершения (потенциальная возможность насту-
пления негативных последствий; степень способствования соучастника пре-
ступления, не являющегося его исполнителем, наступлению преступного 
результата; время, место, обстановка, орудия и средства совершения деяния; 
мотивы и цели его совершения и т.д.). 

Так, судом было установлено, что 28 марта 2009 г. гражданин З. нашел один 
патрон калибра 7,62 мм, который, по заключению эксперта, является боепри-
пасом к нарезному охотничьему огнестрельному оружию, принес его домой 
и незаконно хранил в квартире. По приговору этого суда гражданин З. был 
осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств». Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации отменила приговор суда, указав 
следующее: признавая З. виновным в незаконном приобретении и хранении 
боеприпаса — единичного патрона калибра 7,62 мм, суд не дал оценки тому 
обстоятельству, что З. никакого оружия не имел, приобрел (нашел) патрон слу-
чайно и при этом не придавал никакого значения его нахождению (хранению) 
в своей квартире. Кроме того, суд в приговоре не привел данных, свидетель-
ствующих о том, что З. своими действиями причинил вред или создал угрозу 
причинения вреда личности, обществу или государству. При таких обстоятель-
ствах Судебная коллегия признала деяние гражданина З. малозначительным и 
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отменила приговор с прекращением уголовного дела за отсутствием в деянии 
состава преступления1. 

Относительно правовой оценки действий, 
предусмотренных ч. 1 или ч. 4 ст. 222 УК РФ, в п. 22.1 
постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 подчеркивается, что 
«при решении вопроса о том, является ли деяние 
малозначительным, судам необходимо учитывать, например, 
совокупность таких обстоятельств, как количественные 
характеристики (хранение нескольких патронов) и 
качественные показатели предмета, мотив и цель, которыми 
руководствовалось лицо, поведение, предшествующее 
совершению деяния и (или) в период совершения деяния»1

Отличие преступлений от иных правонарушений 
и проступков2

Преступление так же, как административные и гражданско-правовые де-
ликты, дисциплинарные проступки, является правонарушением. Все право-
нарушения объединяет родовой признак «общественная вредность». Любое 
правонарушение причиняет вред тем или иным общественным отношениям 
или ставит их под угрозу причинения вреда, за что предусмотрена возмож-
ность наступления негативных последствий для лица, их совершившего. При 
совершении же преступления причиняется существенный вред обществен-
ным отношениям. Причинение (или угроза причинения) существенного вреда 
общественным отношениям переводит общественную вредность в новое ка-
чество — «общественную опасность», а правонарушение — в преступление. 
Таким образом, основным отличием преступления от иного правонарушения 
является наличие «общественной опасности», в то время как иные правона-
рушения обладают лишь «общественной вредностью».

Кроме того, преступлением может быть признано только такое обществен-
но опасное деяние, признаки которого прямо указаны в УК РФ. Признаки иных 
правонарушений отражаются в других законах, иных нормативных правовых 
актах. Таким образом, преступление отличается от иных правонарушений и по 
признаку противоправности.

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2011 г. по 
уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации № 9, 2011. С. 12.
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 
«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
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Только совершение преступления влечет назначение уголовного наказания, 
а также такое правовое последствие, как судимость. Никакое другое право-
нарушение не вызывает подобных последствий. Характер санкций, предус-
мотренных за совершение преступлений, является наиболее репрессивным. 
Такие виды наказаний, как смертная казнь, пожизненное или на определенный 
срок лишение свободы, принудительные работы характерны только для уго-
ловно-правовых норм.

Наказание за совершение преступления может быть назначено только по 
обвинительному приговору суда, взыскание же за иное правонарушение может 
налагаться не только судом, но и отдельным, специально уполномоченным на 
то должностным лицом. По этим признакам преступление отличается не толь-
ко от иных правонарушений, но и проступков, нарушающих иные внеправовые 
нормы (моральные, нравственные и т.д.), с учетом того, что за их совершение, 
в отличие от правонарушений, вообще не предусмотрена юридическая ответ-
ственность.

Преступление отличается от иных правонарушений 
и проступков:
 ▪ ПО НАЛИЧИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

(преступление — общественно опасное деяние);
 ▪ ПО ХАРАКТЕРУ ПРОТИВОПРАВНОСТИ (преступное деяние 
предусмотрено УК РФ);

 ▪ ПО НАЛИЧИЮ ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО 
СОВЕРШЕНИЯ (только при осуждении лица за совершение 
преступления и назначении ему уголовного наказания такое 
лицо считается судимым);

 ▪ ПО ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(наказание за совершение преступления назначается только 
в обвинительном приговоре суда)

Категории преступлений

В статье 15 УК РФ содержится законодательная классификация преступле-
ний, в соответствии с которой все деяния подразделяются на преступления 
небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Критерием дан-
ной классификации выступают характер и степень общественной опасности 
деяния, а основанием: а) максимальный размер наиболее строгого вида основ-
ного наказания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ; 
б) форма вины (отнесением законодателем данного преступления к умышлен-
ному или неосторожному). Для отнесения преступления к той или иной катего-
рии не имеет никакого значения, какое наказание назначил суд за совершенное 
деяние. Категория данного преступления определяется с учетом максимально 
возможного основного наказания, которое может назначаться за преступления 
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данного вида. Определяя, является ли преступление умышленным или неосто-
рожным, надо иметь в виду, что преступления с двойной формой вины (напри-
мер, ч. 4 ст. 111 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ) в целом, в соответствии со 
ст. 27 УК РФ, признаются совершенными умышленно. 

Классификация преступлений на основании ст. 15 УК РФ

категории 
преступлений

характеристика 
преступления по форме

вины
максимальный размер наказания, 
предусмотренного санкцией

небольшой 
тяжести

(ч. 2 ст. 15 УК РФ)

умышленное
или неосторожное

лишение свободы 
не предусмотрено, 

либо предусмотрено на срок 
не более 3 лет

средней тяжести 
(ч. 3 ст. 15 УК РФ)

умышленное лишение свободы на срок 
свыше 3 лет, но не более 5 лет 

неосторожное лишение свободы на срок 
свыше 3 лет, но не более 10 лет

тяжкое
(ч. 4 ст. 15 УК РФ)

умышленное лишение свободы на срок 
свыше 5, но не более 10 лет

неосторожное лишение свободы на срок 
свыше 10, но не более 15 лет

особо тяжкое 
(ч. 5 ст. 15 УК РФ)

умышленное лишение свободы на срок 
свыше 10 лет, пожизненное 

лишение свободы 
или смертная казнь

Таким образом, преступления небольшой, средней тяжести и тяжкие могут 
быть как умышленными, так и неосторожными, а к особо тяжким преступлени-
ям могут относиться только умышленные деяния. Следует обратить внимание 
на то, что максимальный срок лишения свободы, предусмотренный в статье 
Особенной части УК РФ, при котором преступление относится к категории 
тяжкого или средней тяжести, для умышленных и неосторожных деяний раз-
личен. Так, умышленное деяние относится к преступлению средней тяжести, 
если максимальный размер наказания за него не превышает пяти лет лишения 
свободы (например, ч. 2 ст. 158 УК РФ), а неосторожное — если максималь-
ный размер наказания не превышает десяти лет лишения свободы (например, 
ч. 2 ст. 264 УК РФ). В свою очередь к тяжким относится умышленное пре-
ступление, за которое максимальное наказание не превышает 10 лет лишения 
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свободы (например, ч. 3 ст. 158 УК РФ), а неосторожное, наоборот, если оно 
превышает этот срок (например, ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Деление преступлений на категории в УК РФ имеет не только теоретиче-
ское, но и большое практическое значение. Категория преступления учиты-
вается, например, при определении рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ), 
привлечении к уголовной ответственности за приготовление к преступлению 
(ч. 2 ст. 30 УК РФ), назначении наказания (ст. 61, 69 УК РФ), решении вопроса 
об отмене испытательного срока (ст. 74 УК РФ), освобождении от уголовной 
ответственности лица, совершившего преступление (ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 78 
УК РФ), освобождении лица, осужденного за совершение преступления, от от-
бывания наказания, дальнейшего его отбывания или при замене ему наказания 
более мягким (ст. 79, 80, 80.1, 82, 83, 92 УК РФ), погашении судимости (ст. 86, 
95 УК РФ), применении принудительных мер воспитательного воздействия к 
несовершеннолетним (ст. 90 УК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд, назначив наказание за совершенное 
преступление, имеет право изменить категорию преступления на менее тяж-
кую, но не более чем на одну ступень. 

Условия, при которых суд вправе изменить категорию 
преступления на менее тяжкую, изложены в ч. 6 ст. 15 
УК РФ

§ 3.3. Общая характеристика состава преступления

Понятие состава преступления в уголовном праве

Преступление — то есть виновно совершенное, общественно опасное де-
яние, запрещенное в соответствующей статье Особенной части УК РФ под 
угрозой наказания, совершается определенным лицом и обладает множеством 
конкретных проявлений в действительности. Однако преступление имеет и ти-
пичные признаки, которые выделяются для юридической оценки конкретного 
деяния как указанного уголовным законом. В уголовном праве для этого ис-
пользуется состав преступления.

Состав преступления — это совокупность установленных 
уголовным законом объективных и субъективных 
элементов и признаков, характеризующих общественно 
опасное деяние как преступление

Согласно ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности является со-
вершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предус-
мотренного УК РФ. Это означает, что только при установлении наличия всех 
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признаков состава преступления в конкретном деянии можно вести речь о воз-
можности уголовной ответственности лица. 

Элементы состава преступления и признаки, 
их характеризующие

Состав преступления состоит из ЧЕТЫРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ 
(двух объективных и двух субъективных), при этом каждый 
элемент состава преступления также характеризуется 
определенными признаками 

Элементы состава преступления

объективные субъективные

объект объективная 
сторона

субъект субъективная 
сторона

Признаки элементов состава преступления могут быть обязательными (при 
отсутствии хотя бы одного из них нет состава преступления, предусмотренно-
го уголовным законом), а также факультативными (присутствуют не во всех 
составах преступления, но в случае указания на них в уголовном законе стано-
вятся обязательными для конкретного состава преступления). 

Структура и содержание состава преступления

элемент обязательные
признаки

факультативные 
признаки

объект общественные 
отношения, 
охраняемые 
уголовным законом

 предмет преступления
 признаки потерпевшего

объективная 
сторона

общественно опасное 
деяние (действие или 
бездействие)

  общественно опасное последствие
  причинная связь между 
общественно-опасным деянием 
и наступившим общественно-
опасным последствием

  место совершения преступления
  время совершения преступления
  способ совершения преступления 
  обстановка совершения 
преступления
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  орудия и средства совершения 
преступления

субъект физическое лицо,
вменяемость лица,
достижение возраста 
уголовной 
ответственности

 признаки специального субъекта 
преступления (например, пол, 
возраст, должностное положение, 
гражданство и др.)

субъективная 
сторона

вина (в форме умысла 
или неосторожности)

  мотив
  цель
  эмоциональное состояние лица 
(аффект) как особое психическое 
состояние лица при совершении 
отдельных преступлений

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

Общественные отношения складываются между людьми в процессе их со-
вместной деятельности и затрагивают такие сферы жизни и охраняемые уго-
ловным законом ценности, как право человека на жизнь (которое нарушается 
при совершении убийства), право человека на здоровье (нарушается, напри-
мер, при причинении вреда здоровью различной степени тяжести), право на 
собственность (например, нарушается при совершении мошенничества). Уго-
ловный закон охраняет также общественные отношения в сфере общественно-
го порядка и общественной безопасности, порядка управления и другие.
Предмет преступления — вещи материального мира, при воздействии на 

которые лицо причиняет вред объекту (например, при совершении грабежа 
предметом являются мобильный телефон, деньги и др., в то время, как объ-
ектом всегда выступают общественные отношения в сфере собственности). 
Потерпевший как признак объекта преступления — это лицо, пострадавшее от 
преступления, признаки которого прямо указаны в уголовном законе (напри-
мер, несовершеннолетнее лицо при изнасиловании — п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, 
представитель власти при оскорблении (ст. 319 УК РФ).

Объективная сторона преступления — это совокупность 
установленных уголовным законом признаков внешнего 
проявления преступления

Обязательным признаком объективной стороны любого преступления явля-
ется общественно опасное деяние.
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Общественно опасное деяние может быть совершено в форме действия как 
активного поведения субъекта преступления (например, при совершении кра-
жи или грабежа), либо в форме бездействия при невыполнении определенных 
действий при наличии обязанности и возможности действовать (например, при 
халатности (ст. 293 УК РФ) должностное лицо не исполняет или ненадлежа-
щим образом исполняет свои обязанности вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе). 
Общественно опасное последствие — это вред (ущерб), причиняемый при 

совершении преступления, который может быть материальным (например, в 
виде имущественного вреда при грабеже, или в виде физического вреда при 
причинении тяжкого вреда здоровью), а также нематериальным (например, 
при причинении существенного нарушения прав и законных интересов граж-
дан при превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
Причинная связь — это объективно существующая связь между обществен-

но опасным деянием и наступившим общественно опасным последствием, 
при которой: 1) деяние предшествует по времени наступлению последствия; 
2) дея ние связано с последствием непосредственно; 3) деяние выступает глав-
ным (основным) фактором наступления последствия; 4) деяние вызывает по-
следствие с неизбежностью.

Например, при совершении убийства потерпевшего деяние лица в виде 
нанесения ножевого ранения в область жизненно важных органов человека 
(головы, грудной клетки и др.) является непосредственной причиной смерти. 

В материальных составах преступлений ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
являются ТРИ ПРИЗНАКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
преступления (общественно опасное деяние, общественно 
опасное последствие, причинная связь)

Место совершения преступления — специально указанное место соверше-
ния преступления как признак преступления (например, в п. «а» ч. 2 ст. 228.1 
УК РФ указано такое место сбыта наркотических средств, как образовательная 
организация). 
Время совершения преступления — это специальный признак, указанный 

в уголовном законе (например, публичное оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих должностных обязанностей (ст. 319 УК РФ).

К способу совершения преступления может относиться, например, «наси-
лие, опасное (или не опасное) для жизни и здоровья» (признак указан в ст. 162, 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Признак угрозы убийством, указанный в ч. 1 ст. 119 
УК РФ, — «если имелись основания опасаться осуществления данной угрозы» 
также указывает на способ и на обстановку совершения преступления, так как 
связан с рядом данных, необходимых для подтверждения реальности угрозы 
(например, невозможность потерпевшего убежать, демонстрация виновным 
оружия и др.) 



213

Орудие совершения преступления — это предметы материального мира с 
помощью которых причиняется физический вред потерпевшему (например, 
предмет, используемый в качестве оружия (палка, топор и др.) при совершении 
разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ). 
Средства совершения преступления — это различные иные предметы ма-

териального мира, с помощью которых совершается преступление (например, 
мошенничество с использованием принадлежащей другому лицу кредитной 
карты (ст. 159-3 УК РФ).

Субъект преступления — это физическое, вменяемое 
лицо, достигшее установленного уголовным законом 
возраста на момент совершения преступления 

Субъектом преступления может быть только физическое лицо, то есть че-
ловек, поскольку только он может совершить общественно опасное деяние, 
иметь определенное психическое отношение к содеянному и нести за это лич-
ную ответственность. Вменяемость лица означает способность человека пони-
мать фактический характер и общественную опасность совершаемого деяния, 
а также руководить своим деянием. Однако, болезненные состояния психики 
лица могут определять невозможность понимания им фактического характера 
и общественной опасности совершаемого деяния, а также руководства своим 
деянием. В таких случаях речь идет о невменяемости лица, которое не может 
быть привлечено к уголовной ответственности. 

Понятие и содержание невменяемости закреплено в ст. 21 
УК РФ

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 
возраста — это общий возраст уголовной ответственности. В ч. 2 ст. 20 УК РФ 
указано, что за ряд преступлений уголовная ответственность наступает в слу-
чае их совершения лицами, достигшими ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста (например, убийство (ст. 105 УК РФ), разбой 
(ст. 162 УК РФ) и другие преступления, исчерпывающий перечень которых 
указан в ч. 2 ст. 20 УК РФ). В данный перечень включены такие преступления, 
которые: 1) являются только умышленными; 2) имеют значительную обще-
ственную опасность (например, ст. 162 УК РФ); 3) распространены в подрост-
ковой среде (например, ст.ст. 166, 214 УК РФ); 4) в указанном возрасте имеется 
возможность осознавать опасность и социальную значимость данных деяний.

Лицо считается достигшим возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, НЕ В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ, а по его истечении, то есть с ноля часов 
следующих суток
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К числу специальных признаков субъекта могут относиться: 
 ▪ пол (например, непосредственным исполнителем изнасилования (ст. 131 

УК РФ) может быть только лицо мужского пола);
 ▪ возраст (например, субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совер-

шение преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее восем-
надцатилетнего возраста (ст. 150 УК РФ); 

 ▪ должностное положение (ст.ст. 285, 286, 290 УК РФ); 
 ▪ гражданство (например, субъектом государственной измены (ст. 275 

УК РФ) может быть только гражданин Российской Федерации, в то время, как 
субъектом шпионажа (ст. 276 УК РФ) — иностранный гражданин или лицо без 
гражданства).

Субъективная сторона преступления — это внутреннее 
(психическое) отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному деянию и наступившим общественно 
опасным последствиям

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является 
вина как психическое отношение лица к совершаемому им общественно опас-
ному деянию и наступившим общественно опасным последствиям, выражен-
ная в форме умысла или неосторожности.

Формы вины

умысел неосторожность

прямой косвенный легкомыслие небрежность

Содержание вины составляет ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ (то есть процесс осознания лицом общественно 
опасного характера совершаемого деяния и предвидения 
наступления общественно опасных последствий) и 
ВОЛЕВОЙ МОМЕНТ (то есть волевое отношение лица 
к совершаемому им общественно опасному деянию и его 
последствиям)

На основе законодательного определения видов умысла (ст. 25 УК РФ) и не-
осторожности (ст. 26 УК РФ), можно предложить следующую таблицу:
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Формы
и виды вины

Содержание интеллектуального 
момента

Содержание волевого 
момента

Умысел
прямой осознание общественной опасности 

своих действий (бездействия), 
предвидение возможности или неиз-
бежности наступления общественно 
опасных последствий

желание наступления 
последствий

косвенный осознание общественной опасности 
своих действий (бездействия), пред-
видение возможности наступления 
общественно опасных последствий

нежелание, но сознатель-
ное допущение этих 
последствий либо безраз-
личное к ним отношение

Неосторожность
легкомыслие предвидение возможности наступ ления 

общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия)

расчет на предотвращение 
этих последствий без 
достаточных к тому 
оснований

небрежность непредвидение возможности наступ-
ле ния общественно опасных 
последствий своих действий 
(бездействия)

непроявление необхо ди-
мой внимательности и 
предусмотрительности 
при обязанности и воз-
можности предвидения

Преступление признается совершенным с ПРЯМЫМ 
УМЫСЛОМ, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ).
Преступление признается совершенным с КОСВЕННЫМ 
УМЫСЛОМ, если лицо осознавало общественную опасность 
своих действий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, не желало, 
но сознательно допускало эти последствия либо относилось к 
ним безразлично (ч. 3 ст. 25 УК РФ).
Преступление признается совершенным по ЛЕГКОМЫСЛИЮ, 
если лицо предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 
последствий (ч. 2 ст. 26 УК РФ).
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Преступление признается совершенным по НЕБРЕЖНОСТИ, 
если лицо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия (ч. 3 ст. 26 УК РФ)

Понятие двойной формы вины закреплено в ст. 27 УК РФ. 
Понятие невиновного причинения вреда содержится 
в ст. 28 УК РФ 

Мотив преступления — это внутреннее побуждение лица, совершающего 
преступление (например, корыстные побуждения при попытке избавиться от 
уплаты долга в случае совершении убийства (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Цель 
преступления — мысленный желаемый результат, к которому стремится лицо 
при совершении преступления (например, цель воспрепятствования законной 
деятельности сотрудника правоохранительного органа по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 317 УК РФ). 
Эмоциональное состояние лица (аффект) — внезапно возникшее сильное ду-
шевное волнение, которое может быть вызвано издевательством со стороны 
потерпевшего, является особым психическим состоянием и учитывается как 
признак субъективной стороны преступления в ст. 107, 113 УК РФ.

Виды составов преступлений

Возможно выделение различных видов составов преступлений в зависимо-
сти от степени общественной опасности деяния и по конструкции объективной 
стороны.

По СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ виды 
составов преступления выделяются в зависимости от 
наличия или отсутствия при их описании отягчающих или 
смягчающих обстоятельств — признаков преступления 

Основной состав содержит основные признаки преступления без указания 
на отягчающие или смягчающие обстоятельства (например, ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Привилегированный состав (состав преступления со смягчающими обстоя-
тельствами) содержит ряд признаков, снижающих общественную опасность 
деяния, и специально учтенных в статье Особенной части УК РФ (например, 
ст. 106, 107, 108, 114 УК РФ). Квалифицированный состав (состав преступле-
ния с отягчающими обстоятельствами) содержит ряд признаков, повышающих 
общественную опасность деяния, и специально учтенных в статье Особенной 
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части УК РФ (например, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ, п. «а» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

По КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ виды 
составов преступлений выделяются в зависимости от 
момента окончания преступления 

Материальный состав — состав, в котором момент окончания связан с на-
ступлением общественно опасного последствия (например, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
ч. 1 ст. 158 УК РФ). Так, кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ) считается оконченной с 
момента изъятия вещи и получения возможности распорядиться ей по своему 
усмотрению (спрятать, выбросить, продать), последствие в данном случае за-
ключается в причинении материального вреда потерпевшему, так как указан-
ная вещь выбывает из владения, пользования и распоряжения собственника 
или иного владельца вещи.
Формальный состав — состав, в котором момент окончания связан с со-

вершением деяния, независимо от наступления общественно опасного послед-
ствия (например, ч. 1 ст. 163 УК РФ, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Так, вымогательство 
(ч. 1 ст. 163 УК РФ) считается оконченным с момента выдвижения требования 
о передаче чужого имущества (например, денег или ценностей) под угрозой 
уничтожения или повреждения имущества потерпевшего (например, автома-
шины или дома).
Усеченный состав — состав, в котором момент окончания связан с началом 

совершения деяния, то есть преступление считается оконченным как при от-
сутствии общественно-опасного последствия, так и при начале деяния лица 
(например, ч. 1 ст. 162 УК РФ — разбой). Так, разбой считается оконченным 
преступлением даже в том случае, если при нападении на потерпевшего с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья, не удалось забрать у 
него никаких ценностей, в том числе и при их отсутствии у потерпевшего.

Состав преступления как инструмент 
юридической оценки (квалификации) содеянного

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ используется для установления 
соответствия между признаками совершенного 
общественно опасного деяния и признаками состава 
преступления, предусмотренного уголовным законом

В процессе юридической оценки (квалификации) содеянного последова-
тельно изучается содержание всех элементов и признаков состава преступле-
ния, указанного в уголовном законе и устанавливается наличие (или отсутствие) 
таких признаков при совершении конкретного преступления. 
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Например, в г. Энске была совершена квартирная кража в тот период, ког-
да дома отсутствовали собственники. Из квартиры было похищено различное 
имущество. В содеянном участвовали 2 человека, однако впоследствии было 
установлено, что один из них не достиг на момент совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста. 

При юридической оценке данного деяния следует понимать, что при совер-
шении кражи (ст. 158 УК РФ) нарушаются общественные отношения в сфе-
ре собственности, предметом этого преступления является чужое имущество 
(признак хищения, указанный в примечании 1 к ст. 158 УК РФ). 

Общественно опасное деяние в случае совершения кражи состоит только в 
совершении активных действий в виде изъятия чужого имущества (так как по-
хитить имущество путем бездействия невозможно), общественно опасное по-
следствие состоит в виде причинения материального вреда потерпевшему, так 
как имущество выбывает из владения, пользования и распоряжения собствен-
ника или иного владельца. Таким образом, между действием в виде изъятия 
имущества и наступившим последствием имеется причинная связь. Обязатель-
ным признаком объективной стороны преступления в этом случае является 
место совершения преступления, так как кража совершается с незаконным 
проникновением в жилище (признак указан в п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

К уголовной ответственности в этом случае может быть привлечено только 
лицо, достигшее на момент совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста (возраст уголовной ответственности за кражу согласно положениям 
ч. 2 ст. 20 УК РФ), оно должно быть вменяемым, следовательно, отсутствуют 
признаки группового способа совершения преступления (п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ). 

Субъективная сторона данного преступления выражена только в форме 
прямого умысла (так как кражу невозможно совершить, не желая причинения 
вреда потерпевшему), кроме того, при установлении признаков кражи как фор-
мы хищения нужно принимать во внимание наличие корыстной цели (признак 
хищения, указанный в примечании 1 к ст. 158 УК РФ), то есть стремление к 
наживе, обогащению незаконным способом.

§ 3.4. Неоконченное преступление. Соучастие 
в преступлении

Понятие оконченного и неоконченного преступлений

При совершении умышленного преступления деятельность субъекта может 
складываться из нескольких этапов: сначала у лица возникает умысел на совер-
шение преступления, затем приобретаются или приспосабливаются орудия, по-
дыскиваются соучастники и в завершение происходит реализация задуманного. 

В уголовно-правовой науке основные этапы совершения умышленного пре-
ступления именуются стадиями. 
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Стадии совершения преступления — это этапы 
ПОДГОТОВКИ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ умышленного 
преступления, различающиеся между собой по характеру 
совершенных действий и степени осуществления виновным 
своих намерений к моменту прекращения преступной 
деятельности

Статья 29 УК РФ определяет три стадии совершения преступления. К ним 
относят: приготовление к преступлению, покушение на преступление, окон-
ченное преступление. Приготовление к преступлению и покушение на пре-
ступление законодатель объединяет понятием «неоконченное преступление». 
Формирование умысла не признают уголовно наказуемым этапом преступной 
деятельности.

Виды стадий

 приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) } неоконченное 
преступление

(ч. 2 ст. 29 УК РФ) покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ)

 оконченное преступление (ч. 1 ст. 29 УК РФ)

Приготовление к преступлению — приискание, 
изготовление или приспособление лицом средств 
или орудий совершения преступления, приискание 
соучастников преступления, сговор на совершение 
преступления либо иное умышленное создание условий для 
совершения преступления, если при этом преступление не 
было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ)

В качестве примера приготовительных действий, в частности, можно 
рассматривать изготовление подложных документов для последующего со-
вершения с их помощью мошенничества, приспособление отмычки для про-
никновения в жилище и совершения кражи.

В отличие от этапа формирования умысла на стадии приготовления начина-
ется практическая реализация преступного намерения, создаются условия для 
совершения преступления. Так, гражданин Е. для совершения разбойного на-
падения на пункт обмена валюты склонил к совершению преступления граж-
дан А. и Д., изучил порядок работы и организацию охраны обменного пункта, 
разработал план нападения. На данном этапе их преступная деятельность была 
пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
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Согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовную ответственность влечет приготов-
ление только к тяжким или особо тяжким преступлениям. Исключение со-
ставляют случаи, когда сами по себе приготовительные действия образуют 
состав уже оконченного преступления. Например, незаконное приобретение 
огнестрельного оружия для последующего совершения убийства представляет 
собой отдельное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Таким образом, приготовление к преступлению характеризуется тем, что 
оно:

 ▪ только создает условия для совершения преступления; 
 ▪ не представляет непосредственной угрозы объекту уголовно-правовой 

охраны;
 ▪ прерывается вынужденно, по причинам, не зависящим от воли виновного.

Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает 
по соответствующей статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 1 ст. 30 
УК РФ. Например, действия лица, виновного в приготовлении к разбою, следу-
ет квалифицировать по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 162 УК РФ.

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

Если при приготовлении к преступлению создаются условия для соверше-
ния преступления, то при покушении на преступление совершается деяние, 
которое входит в объективную сторону конкретного состава преступления. 
Так, если объективную сторону убийства образует деяние в виде причинения 
смерти, то покушением будет считаться совершение таких действий, которые 
непосредственно направлены на лишение жизни. Так, гражданин М., реализуя 
свой умысел на убийство гражданина О., достал из кармана куртки заранее 
приготовленное для совершения преступления имеющее острые края горлыш-
ко от разбитой стеклянной бутылки и нанес потерпевшему не менее 10 ударов 
в область головы и шеи. Гражданин О. оказывал М. активное сопротивление, 
блокируя его удары своими руками до тех пор, пока преступные действия М. 
не были пресечены другими лицами. Таким образом, убийство не было доведе-
но до конца, поскольку было пресечено на стадии покушения.

В отличие от приготовления к преступлению, ответственность за покуше-
ние наступает независимо от категории совершенного преступления. 

Таким образом, покушение на преступление характеризуется тем, что оно: 
 ▪ представляет собой деяния, направленные на выполнение объективной 

стороны;
 ▪ создает непосредственную угрозу объекту уголовно-правовой охраны;
 ▪ прерывается вынужденно, по причинам, не зависящим от воли виновного.
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Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по 
соответствующей статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 
УК РФ. Например, действия лица, виновного в покушении на грабеж, следует 
квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ.

В зависимости от степени завершенности покушение в теории уголовного 
права:

оконченное 
считается такое покушение, 

при котором виновный выполнил 
полностью все те действия, 

которые он считал необходимыми 
для окончания преступления, 
однако преступный результат 

не наступил по независящим от 
виновного обстоятельствам

неоконченное 
лицо не выполняет полностью 

всех тех действий, которые, 
по его мнению, необходимы 

для завершения преступления

Кроме того, в теории уголовного права также различают негодное поку-
шение, разновидностями которого выступают покушение на негодный объект 
(предмет) и покушение с негодными средствами. 

При покушении на негодный объект (предмет) причинение вреда не про-
исходит в силу отсутствия предмета (потерпевшего) или отсутствия его опре-
деленных характеристик. Например, хищение вещества, не являющегося 
наркотическим, вместо героина; выстрел в уже мертвого человека, ошибочно 
принятого за спящего.
Покушение с негодными средствами имеет место в случаях, когда исполь-

зуемые виновным для совершения преступления предметы по своим объек-
тивным свойствам и качествам не могут привести к желаемому результату. 
Например, выстрел из неисправного оружия.

Преступление признается оконченным, если в 
совершенном лицом деянии содержатся все признаки 
состава преступления, предусмотренного УК РФ (ч. 1 
ст. 29 УК РФ)

 Приготовление Оконченное 
преступление 

деяние последствие 

Покушение 

Для стадии оконченного преступления характерна реализация преступного 
намерения, осуществление объективной стороны состава преступления в пол-
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ном объеме. Преступления, содержащиеся в Особенной части УК РФ, сформу-
лированы как оконченные. Однако момент их окончания различается и зависит 
от конструкции состава. 

Преступления с материальным составом считаются оконченными с момен-
та наступления предусмотренных соответствующим составом последствий. 
Так, например, для признания оконченным убийства (ст. 105 УК РФ) необходи-
мо наступление последствий в виде смерти, а для окончания кражи требуются 
последствия в виде причинения ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества. 

Преступление с формальным составом считается оконченным с момента 
совершения деяния, указанного в диспозиции статьи. В частности, неправо-
мерное завладение транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 
окончено с момента начала движения транспортного средства, независимо от 
того, какие последствия наступили в результате этого действия.

Добровольный отказ от преступления
В соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ «лицо не подлежит уголовной ответ-

ственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось 
от доведения этого преступления до конца».

Добровольным отказом от преступления признается 
прекращение лицом приготовления к преступлению либо 
прекращение действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления, если лицо 
осознавало возможность доведения преступления до конца 
(ч. 1 ст. 31 УК РФ)

Из определения очевидна совокупность трех условий, необходимых для ос-
вобождения лица: 

 ▪ отказ от доведения преступления до конца должен быть добровольным, 
т. е. осуществленным без принуждения со стороны других лиц; 

 ▪ отказ должен быть безусловным (окончательным), а не отсрочкой до бо-
лее удобного случая — приискать орудия, привлечь соучастников и т. д.;

 ▪  виновный должен осознавать возможность доведения преступления до 
конца. 

Добровольный отказ возможен лишь до окончания преступления, т. е. на 
стадиях приготовления к преступлению или покушения на него.

Мотивы добровольного отказа могут быть различными: жалость к жертве, 
неуверенность в возможности скрыть преступление, страх перед наказанием. 
Для освобождения от уголовной ответственности приемлем любой мотив. Глав-
ное то, что лицо отказывается добровольно и окончательно от доведения престу-
пления до конца при объективно существующей возможности его совершить.
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Согласно ч. 3 ст. 31 УК РФ «лицо, добровольно отказавшееся от доведения 
преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, 
если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления». 
Например, если, намереваясь лишить жизни кого-либо, виновный похищает 
огнестрельное оружие, а затем добровольно отказывается от убийства, то он ос-
вобождается от уголовной ответственности за это преступление, но должен отве-
чать по ст. 226 УК РФ, предусматривающей ответственность за хищение оружия.

Понятие и признаки соучастия
Совершение преступления несколькими лицами представляет большую об-

щественную опасность по сравнению с совершением такого же преступления 
одним лицом, так как объединение усилий нескольких лиц облегчает достиже-
ние преступного результата, создает возможность причинения большего вреда.

Соучастием в преступлении признается УМЫШЛЕННОЕ 
СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления (ст. 32 УК РФ)

В этом определении содержится указание на объективные и субъективные 
признаки соучастия. 

Признаки соучастия

объективные
  наличие двух или более 
лиц;

  совместность участия

субъективные
  умышленный характер действий каждого 
соучастника;

  совершение умышленного преступления

Объективные признаки соучастия 

количественный признак
участие в преступлении 
двух или более лиц, каждое 
из которых обладает 
признаками субъекта 
преступления — является 
физическим вменяемым 
лицом, достигшим возраста 
уголовной ответственности 
(ст. 19 УК РФ)

качественный признак 
совместность действий соучастников, которая 
проявляется в том, что:

  преступление совершается взаимосвязанны-
ми, дополняющими друг друга усилиями 
соучастников (объединение усилий); 

  действие каждого соучастника содействует 
наступлению преступного результата в 
целом, а не какой-либо его части;

  между действиями каждого соучастника и 
общим результатом имеется причинная связь



224

Субъективным признаком соучастия является умышленный характер дея-
тельности соучастников: каждый из соучастников сознает факт совершения 
совместного преступления и предвидит наступление совместных преступных 
последствий (в материальных составах), а также желает участвовать в совер-
шении преступления совместно с другими лицами. Кроме того, законодатель 
акцентирует внимание на том, что соучастие возможно только в умышленном 
преступлении.

Виды соучастников преступления

В зависимости от характера совершаемых действий в ч. 1 ст. 33 УК РФ 
различаются следующие виды соучастников:

 

 

Виды соучастников 

исполнитель  
(ч. 2 ст. 33 УК РФ) 

организатор 
(ч. 3 ст. 33 УК РФ) 

подстрекатель 
(ч. 4 ст. 33 УК РФ) 

пособник 
(ч. 5 ст. 33 УК РФ) 

Исполнитель — лицо, непосредственно совершившее 
преступление либо непосредственно участвовавшее 
в его совершении совместно с другими лицами 
(соисполнителями), а также лицо, совершившее 
преступление посредством использования других лиц, 
не подлежащих уголовной ответственности в силу 
возраста, невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных уголовным законом

Организатор — лицо, организовавшее совершение 
преступления или руководившее его исполнением, а равно 
лицо, создавшее организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) либо руководившее 
ими

Подстрекатель — лицо, склонившее другое лицо к 
совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 
или другим способом 

Пособник — лицо, содействовавшее совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий совершения преступления 
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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

Основанием ответственности каждого соучастника является совершение 
исполнителем деяния, содержащего все признаки состава преступления, пред-
усмотренного уголовным законом. 

Нормы Особенной части УК РФ рассчитаны на случаи совершения пре-
ступления одним лицом. Поэтому, если преступление совершено несколькими 
лицами, нужно установить признаки состава преступления, указанные в статье 
Особенной части, и признаки соучастия, перечисленные в ст. 33 УК РФ. При 
этом каждый соучастник несет персональную ответственность. Согласно ч. 1 
ст. 34 УК РФ ответственность соучастников преступления определяется харак-
тером и степенью фактического участия каждого из них в совершении пре-
ступления. Смягчающие или отягчающие обстоятельства (ст. 61 и 63 УК РФ), 
относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначе-
нии наказания только этому соучастнику (ч. 2 ст. 67 УК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 34 УК РФ действия исполнителя (соисполните-
лей) квалифицируются по статье Особенной части УК РФ без ссылки на ст. 33 
УК РФ. Если соучастник, являясь организатором, подстрекателем или пособ-
ником, не принимает непосредственного участия в выполнении объективной 
стороны, его действия квалифицируются по статье, предусматривающей на-
казание за совершенное преступление со ссылкой на соответствующую часть 
ст. 33 УК РФ. Например, действия организатора грабежа квалифицируются по 
ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

Если организатор, подстрекатель и пособник одновременно являлись со-
исполнителями преступления, ссылка на ст. 33 УК РФ при квалификации их 
действий не нужна.

Части 4 и 5 ст. 31 УК РФ содержат особенности 
добровольного отказа от преступления, совершенного 
в соучастии

Формы соучастия

В зависимости от характера субъективной связи между соучастниками за-
конодатель подразделяет соучастие на четыре формы.
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Формы соучастия (ст. 35 УК РФ)

группа лиц организованная группа

группа лиц по предварительному сговору преступное сообщество

Преступление признается совершенным группой 
лиц, если в его совершении совместно участвовали 
два или более исполнителя без предварительного 
сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ).
Данную форму соучастия образуют только действия лиц, 
которые полностью или частично выполняют объективную 
сторону соответствующего преступления.
Преступление признается совершенным группой лиц 
по предварительному сговору, если в нем участвовали 
лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 
преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ).
Термин «заранее» означает, что соглашение достигается 
до начала выполнения исполнителем объективной стороны 
конкретного состава преступления

Организованная группа — это устойчивая группа лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Об устойчивости группы 
могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, 
как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее 
членами, согласованность их действий, постоянство форм 
и методов преступной деятельности, длительность ее 
существования и количество совершенных преступлений1.
Самая опасная разновидность соучастия — преступное 
сообщество (преступная организация) — это 
структурированная организованная группа или 
объединение организованных групп, действующих под 
единым руководством, члены которых объединены в целях 
совместного совершения одного или нескольких тяжких 
или особо тяжких преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды (ч. 4 
ст. 35 УК РФ)

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. 
№ 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».
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Эксцесс исполнителя
При соучастии, как правило, исполнитель совершает то преступление, о 

котором была договоренность с другими соучастниками. Все они несут ответ-
ственность за совершение одного и того же преступления. Но судебная прак-
тика знает случаи, когда соучастники договаривались о совершении одного 
определенного преступления, а исполнитель совершил другое или вместо од-
ного — два и более. В этих случаях речь идет об эксцессе исполнителя.

Эксцессом исполнителя признается совершение 
исполнителем преступления, не охватывающегося 
умыслом других соучастников (ст. 36 УК РФ)

За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответ-
ственности не подлежат. 

Различают два вида эксцесса — количественный и качественный. При 
количественном эксцессе исполнитель хотя и совершает иное преступление, но 
оно по своему характеру является однородным с ранее задуманным. Например, 
подстрекатель, склонивший к грабежу, понесет ответственность за соучастие 
именно в этом преступлении, хотя исполнитель и совершает разбойное напа-
дение. 

При качественном эксцессе исполнитель совершает преступление, не 
однородное по сравнению с тем, к которому готовились другие соучастни-
ки. В подобном случае о соучастии говорить не приходится, оно не состоя-
лось. Исполнитель будет отвечать за то преступление, которое он совершит, 
а остальные лица должны нести ответственность по правилам о стадиях раз-
вития умышленного преступления. Например, подстрекатель, склонивший к 
краже, должен отвечать за приготовление к ней, если исполнитель, проникший 
в квартиру с целью совершения задуманного преступления, вместо кражи со-
вершит убийство. 

§ 3.5. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния

Понятие обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Виды данных обстоятельств

Обстоятельства, исключающие преступность деяния — 
это обстоятельства, в силу наличия которых деяния, 
формально содержащие признаки преступления, не обладают 
общественной опасностью, в связи с чем не являются 
преступными 
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ВИДЫ обстоятельств, ИСКЛЮЧАЮЩИХ преступность 
деяния:
 ▪ необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);
 ▪ причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление (ст. 38 УК РФ);

 ▪ крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);
 ▪ физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);
 ▪ обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);
 ▪ исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ).
ПРИЗНАКИ обстоятельств, ИСКЛЮЧАЮЩИХ 
преступность деяния:
 ▪ реализация каждого из данных обстоятельств связана с 
причинением вреда;

 ▪ вред причиняется охраняемым уголовным законом интересам 
(ст. 39–42 УК РФ), посягающему лицу (ст. 37 УК РФ) или лицу, 
совершившему преступление (ст. 38 УК РФ);

 ▪ причиняемый вред всегда должен находиться в законодательно 
установленных пределах, он не может быть неограниченным;

 ▪ деяния, признаваемые непреступными, как правило, направлены 
на достижение общественно полезной цели;

 ▪ во всех случаях превышение установленных законодательных 
пределов влечет уголовную ответственность

В теории уголовного права называются и иные обстоятельства, которые при 
определенных условиях могут исключать противоправность деяния: согласие 
потерпевшего; выполнение профессиональных функций; осуществление свое-
го права; причинение вреда при выполнении специального задания.

Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
Превышение пределов необходимой обороны

Необходимая оборона — причинение вреда посягающему 
лицу при защите личности и прав обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства, 
если при этом не допущено превышения пределов 
необходимой обороны

Основание возникновения состояния необходимой обороны — это обще-
ственно опасное, активное посягательство лица, которое может привести к не-
медленному наступлению общественно опасных последствий.



229

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, несмотря 
на их профессиональную или иную специальную подготовку и служебное по-
ложение. Это право принадлежит лицу независимо от наличия возможности 
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к 
другим лицам или органам власти (ч. 3 ст. 37 УК РФ).

Условия правомерности необходимой обороны

относящиеся 
к посягательству

относящиеся 
к защите

1. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посяга-
тельству:

 ▪ общественная опасность посягательства (уголовная противоправность 
необязательна);

 ▪ наличность посягательства (посягательство уже началось и еще не закон-
чилось либо имеется реальная угроза нападения, а равно случаи, когда момент 
окончания посягательства по сложившимся обстоятельствам для защищающе-
гося лица не ясен);

 ▪ действительность посягательства (существование его в реальности, а не 
в воображении обороняющегося).

Посягательство признается общественно опасным в случаях, когда оно 
причиняет или способно причинить существенный вред охраняемым уголов-
ным законом общественным отношениям. Допустима необходимая оборона 
от посягательств на жизнь и здоровье со стороны невменяемого или лица, не 
достигшего возраста уголовной ответственности. В соответствии с ч. 1 ст. 37 
УК РФ посягательство является сопряженным с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой такого 
насилия. В части 2 ст. 37 УК РФ речь идет о посягательстве, не связанном с 
насилием, опасным для жизни.

Необходимая оборона недопустима против действий, которые сами совер-
шены в состоянии необходимой обороны либо в порядке крайней необходи-
мости.
Наличность посягательства будет в случаях, когда оно уже начало осущест-

вляться и не было доведено до конца. При этом следует учитывать, что со-
гласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление» «состояние необходимой обороны возникает не только с момента 
начала общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, но и при наличии 
реальной угрозы такого посягательства, то есть с того момента, когда пося-
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гающее лицо готово перейти к совершению соответствующего деяния. Суду 
необходимо установить, что у обороняющегося имелись основания для вывода 
о том, что имеет место реальная угроза посягательства».

В случае совершения предусмотренных Особенной частью УК РФ деяний, 
в которых юридические и фактические моменты окончания посягательства не 
совпадают, право на необходимую оборону сохраняется до момента фактиче-
ского окончания посягательства.

Пункт 7 названного постановления гласит: «Действия не могут признавать-
ся совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему 
лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресе-
чено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, 
что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких случаях в зависимости от 
конкретных обстоятельств дела причинение вреда посягавшему лицу может 
оцениваться по правилам статьи 38 УК РФ либо оборонявшееся лицо подле-
жит ответственности на общих основаниях. В целях правильной юридической 
оценки таких действий суды с учетом всех обстоятельств дела должны выяс-
нять, не совершены ли они оборонявшимся лицом в состоянии внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного общественно 
опасным посягательством».

Согласно п. 8 этого постановления «состояние необходимой обороны может 
иметь место в том числе в случаях, когда:

 ▪ защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного пося-
гательства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был ясен 
момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что посягательство продол-
жается;

 ▪ общественно опасное посягательство не прекращалось, а с очевидно-
стью для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом 
в целях создания наиболее благоприятной обстановки для продолжения пося-
гательства или по иным причинам.

Переход оружия или других предметов, использованных в качестве оружия 
при посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся сам по себе не 
может свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом интен-
сивности нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола, физического 
развития и других обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения 
такого посягательства».
Признак действительности означает, что посягательство существует в объ-

ективной действительности, а не только в воображении обороняющегося. Этот 
признак позволяет отграничивать необходимую оборону от так называемой 
мнимой обороны.
Мнимой обороной признаются действия, направленные против воображае-

мого, кажущегося, но в действительности не существующего посягательства. 
В этом случае отсутствует действительность посягательства, и деяние лица 
оценивается по правилам фактической ошибки:
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 ▪ если обстановка происшествия давала основание полагать, что соверша-
ется реальное посягательство, и лицо, применившее средства защиты, не 
сознавало и не могло сознавать ошибочность своего предположения, его 
действия следует рассматривать как совершенные в состоянии необхо-
димой обороны;

 ▪ если лицо превысило пределы защиты, его действия оцениваются как пре-
вышение пределов необходимой обороны (ответственность при смягчаю-
щих обстоятельствах в случае чрезмерного вреда); 

 ▪ если лицо не сознавало, что в действительности посягательства нет, но 
по обстоятельствам дела должно было и могло это сознавать, действия 
такого лица подлежат квалификации по статьям УК РФ, предусматри-
вающим ответственность за причинение вреда по неосторожности (от-
ветственность за неосторожное причинение вреда). 

2. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите:
 ▪ защищаются интересы, охраняемые законом (законные интересы);
 ▪ вред причиняется только посягающему (или посягающим);
 ▪ не превышаются пределы необходимой обороны (не совершается умыш-

ленных действий, явно не соответствующих характеру и общественной опас-
ности посягательства). Данное правило относится к ч. 2 ст. 37 УК РФ, когда 
совершаемое посягательство не сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или других лиц. 

Необходимая оборона возможна как при защите своих собственных интере-
сов, так и при защите прав и законных интересов других лиц, а также охраня-
емых законом интересов общества или государства от общественно опасных 
посягательств. 

При необходимой обороне вред должен быть причинен только посягающе-
му, а не третьим лицам. Причиняемый посягающему вред может выразиться в 
лишении жизни, причинении вреда здоровью, нанесении ударов, ограничении 
свободы, повреждении имущества.

Превышением пределов необходимой обороны 
признаются умышленные действия, явно не 
соответствующие характеру и степени общественной 
опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ)

В соответствии с ч. 2.1 ст. 37 УК РФ не являются превышением пределов 
необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вслед-
ствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и 
характер опасности нападения. 

Причинение нападающему при защите от посягательства вреда по неосто-
рожности не является превышением пределов необходимой обороны, призна-
ется правомерным и не влечет уголовной ответственности. 



232

Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необхо-
димой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление» разъясняет, что «уголовная ответственность за причинение вреда 
наступает для оборонявшегося лишь в случае превышения пределов необхо-
димой обороны, то есть когда по делу будет установлено, что оборонявшийся 
прибегнул к защите от посягательства, указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, такими 
способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером 
и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил по-
сягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. При этом ответственность за 
превышение пределов необходимой обороны наступает только в случае, когда 
по делу будет установлено, что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, 
который не был необходим для предотвращения или пресечения конкретного 
общественно опасного посягательства.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении преде-
лов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть посягавшего 
лица, надлежит квалифицировать только по ч. 1 ст. 114 УК РФ.

Не влечет уголовную ответственность умышленное причинение посягав-
шему лицу средней тяжести или легкого вреда здоровью либо нанесение по-
боев, а также причинение любого вреда по неосторожности, если это явилось 
следствием действий оборонявшегося лица при отражении общественно опас-
ного посягательства».

Согласно п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «при посягательстве нескольких лиц 
обороняющееся лицо вправе применить к любому из посягающих такие меры 
защиты, которые определяются характером и опасностью действий всей груп-
пы».

В соответствии с п. 13 данного постановления, «разрешая вопрос о наличии 
или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны, суды 
должны учитывать:

 ▪ объект посягательства;
 ▪ избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть 

последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства 
до конца, наличие необходимости причинения смерти посягавшему лицу 
или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения по-
сягательства;

 ▪ место и время посягательства, предшествовавшие посягательству собы-
тия, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, 
наличие оружия или иных предметов, использованных в качестве оружия;

 ▪ возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его возраст 
и пол, физическое и психическое состояние и т. п.);

 ▪ иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение 
сил посягавшего и оборонявшегося лиц».



233

Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, и условия его правомерности. 
Превышение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, в теории уголовного права именуется еще 
задержанием преступника

В российском уголовном законодательстве причинение вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление, длительное время рассматривалось в 
рамках необходимой обороны. Впервые задержание преступника появилось в 
качестве самостоятельного обстоятельства, исключающего преступность дея-
ния, в УК РФ 1996 г. (ст. 38).

Задержание преступника — причинение вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании для 
доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлении, если иными средствами 
задержать такое лицо не представлялось возможным и не 
было допущено превышения необходимых для этого мер

Основание возникновения состояния задержания преступника — это совер-
шение лицом преступления (необходимо наличие всех элементов состава пре-
ступления).
Условия правомерности задержания лица, совершившего преступление 

(преступника):
 ▪ вред причиняется только преступнику (личность задерживаемого одно-

значно идентифицируется с совершившим преступление);
 ▪ соблюдается своевременность задержания (после завершения любой 

стадии преступления, но до истечения сроков давности привлечения к уголов-
ной ответственности);

 ▪ причинение вреда является единственным способом задержания;
 ▪ целями задержания являются доставление в органы власти и пресечение 

возможности совершения новых преступлений; 
 ▪ не превышаются меры, необходимые для задержания (умышленно не 

причиняется вред, явно несоразмерный характеру и степени общественной 
опасности совершенного преступления и не соответствующий обстоятель-
ствам задержания). 

Согласно п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодатель-
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ства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление» — «право на задержание лица, совершившего 
преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, 
но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его 
непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно извест-
но о его совершении. Положения ст. 38 УК РФ могут быть применены в отно-
шении указанных лиц в случае причинения ими вреда при задержании лица, 
совершившего преступление». 

В пункте 20 данного документа также отмечается: «К лицам, совершив-
шим преступление, следует относить лиц, совершивших как оконченное, так 
и неоконченное преступление, а также соучастников соответствующего пре-
ступления. При этом наличие вступившего в законную силу обвинительного 
приговора в отношении таких лиц не является обязательным условием при 
решении вопроса о правомерности причинения им вреда в ходе задержания». 

При разрешении вопроса о правомерности причинения вреда в ходе задер-
жания лица, совершившего преступление, судам необходимо выяснять обсто-
ятельства, свидетельствующие о невозможности иными средствами задержать 
такое лицо. В случае совершения преступления несколькими лицами причине-
ние вреда возможно только в отношении тех соучастников, которых задержать 
иными средствами не представлялось возможным. 

Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержания), которые 
должны учитываться при определении размеров допустимого вреда, следует 
понимать все обстоятельства, которые могли повлиять на возможность задер-
жания с минимальным причинением вреда задерживаемому:

 ▪ место и время преступления, непосредственно за которым следует задер-
жание; 

 ▪ количество, возраст и пол задерживающих и задерживаемых, их физиче-
ское развитие; 

 ▪ вооруженность, наличие сведений об агрессивном поведении задержива-
емых, их вхождении в состав банды, террористической организации.

Превышением мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление, признается их 
явное НЕСООТВЕТСТВИЕ ХАРАКТЕРУ и СТЕПЕНИ 
общественной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления и обстоятельствах задержания, когда 
лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет 
уголовную ответственность только в случаях умышленного 
причинения вреда (ч. 2 ст. 38 УК РФ)

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, влечет уголовную ответственность только в случаях умышлен-
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ного причинения смерти (ч. 2 ст. 108 УК РФ), тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью (ч. 2 ст. 114 УК РФ). Если лицу, совершившему преступление, 
при задержании был причинен вред меньший, чем это предусмотрено в ч. 2 
ст. 114 УК РФ, действия задерживавшего лица не образуют состава преступ-
ления. 

Исходя из положений ст. 38 УК РФ, задерживающее лицо должно быть уве-
рено, что причиняет вред именно тому лицу, которое совершило преступле-
ние (например, когда задерживающий является пострадавшим либо очевидцем 
преступления, на задерживаемого прямо указали очевидцы преступления как 
на лицо, его совершившее, когда на задерживаемом или на его одежде, при нем 
или в его жилище обнаружены явные следы преступления). 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
Превышение пределов крайней необходимости. 
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны

Крайняя необходимость — причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного 
лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества 
или государства, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и при этом не было допущено превышения 
пределов крайней необходимости (ч. 1 ст. 39 УК РФ)

Основанием возникновения состояния крайней необходимости 
является ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА охраняемым 
законом интересам, независимо от источника этой 
опасности

Условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней 
необходимости

относящиеся к характеристике 
опасности:

 наличность опасности;
 действительность опасности

относящиеся к устранению 
опасности:

 грозящая опасность не устраняется 
другими средствами;

 причиненный вред менее значителен, 
чем предотвращенный;

 вред причиняется только третьим 
лицам
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Превышением пределов крайней необходимости 
признается причинение вреда явно не соответствующего 
характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, 
когда указанным интересам был причинен вред, равный 
или более значительный, чем предотвращенный. Такое 
превышение влечет уголовную ответственность 
только в случаях умышленного причинения вреда 
(ч. 2 ст. 39 УК РФ)

Считается недопустимым причинение смерти одному лицу ради спасения 
жизни нескольких человек. Такие действия рассматриваются как разновидность 
простого убийства и квалифицируются по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Имеет место ис-
ключение из данного правила. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» предоставляет право Вооруженным Силам 
Российской Федерации в целях устранения угрозы террористического акта в 
воздушной среде, во внутренних водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности на-
ционального морского судоходства, в том числе в подводной среде, применять 
оружие и боевую технику для уничтожения воздушного или водного судна, 
если указанное судно не подчиняется требованиям о посадке (остановке) и су-
ществует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической 
катастрофы. Уничтожение судна может влечь смерть третьих лиц (пассажиров 
самолета или водного судна), но данный вред будет правомерным.

Крайняя необходимость сходна с необходимой обороной по своему социаль-
ному значению и целям. Оба обстоятельства являются общественно полезными 
и применяются в целях устранения опасности охраняемым уголовным законом 
общественным отношениям. В связи с этим требуется уяснить их различия.

Критерии 
разграничения Необходимая оборона Крайняя необходимость

источник 
опасности

общественно опасные 
посягательства человека

действия человека, 
механизмов, разрушительные 

силы природы, нападения 
животных, особенности 

функционального 
состояния человека 
(голод, холод и др.)

кому 
причиняется вред посягающему

лицу, не связанному 
с возникновением опасности 

(третьим лицам)
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пределы 
причинения вреда

причиненный вред меньше, 
равен или больше 
предотвращенного

причиненный вред должен 
быть всегда меньше, 

чем предотвращенный

правомерность 
при наличии 
возможности 

не причинять вред

допускается и в случаях, 
когда имелась возможность 

избежать посягательства 
бегством, защитить 

охраняемые интересы, 
не прибегая к причинению 

вреда

исключается, 
если устранение опасности 

было возможно 
без причинения вреда 

третьим лицам

соотношение 
устраняемого 
и причиняемого 

вреда

устраняемый > < = 
причиняемый

устраняемый < 
причиняемый

наличие 
гражданско-
правовых 

последствий
не возникают возникают

Отличия необходимой обороны от крайней необходимости имеют принципи-
альное значение для определения правовой основы деяния лица и решения вопро-
са правомерности (неправомерности) действий, связанных с причинением вреда.

Исполнение приказа или распоряжения. 
Ответственность лица, совершившего умышленное 
преступление во исполнение заведомо незаконного 
приказа или распоряжения

Приказы (распоряжения) — это правовые акты, 
объективно выражающие волю начальника 
(руководителя) и передающие подчиненному информацию 
управленческого характера, касающуюся его 
служебной деятельности. В отличие от других, 
в том числе и юридических документов, приказы 
(распоряжения) служат актами однократного 
применения и распространяются на определенный 
круг лиц, хотя приказами могут утверждаться акты 
нормативного характера
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Исполнение приказа или распоряжения выражается в 
причинении вреда охраняемым уголовным законом интересам 
лицом, действующим во исполнение обязательных для него 
приказа или распоряжения

Основанием возникновения состояния исполнения приказа 
или распоряжения является ОТДАНИЕ НЕЗАКОННОГО 
или ПРЕСТУПНОГО ПРИКАЗА или распоряжения лицу, для 
которого они являются обязательными

Условие правомерности причинения вреда во исполнение 
приказа или распоряжения: ОТСУТСТВИЕ для 
исполнителя ЗАВЕДОМОЙ НЕЗАКОННОСТИ приказа 
или распоряжения. При соблюдении указанного 
условия уголовную ответственность за причинение 
вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ 
или распоряжение. В случае несоблюдения условия 
правомерности причинения вреда во исполнение приказа 
или распоряжения исполнитель несет ответственность 
на общих основаниях

Незаконные приказ или распоряжение — это приказ или распоряжение, от-
данные: вне компетенции начальника, отдавшего их; с нарушением установ-
ленной формы; противоречащие требованиям закона или иных нормативных 
актов, регламентирующих деятельность исполнителя. 

В качестве разновидности незаконных приказа или распоряжения сле-
дует выделить преступные приказ или распоряжение, предписывающие 
совершить уголовно наказуемое деяние. Строго говоря, именно о них сле-
дует вести речь с уголовно-правовой точки зрения, поскольку исполнение 
незаконных указаний иного рода находится вне сферы действия уголовного 
законодательства. В то же время за неисполнение законного приказа пред-
усматривается уголовная ответственность военнослужащих и сотрудников 
(ст. 232 и 286.1 УК РФ). 

Значение обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, для деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации

Правовая основа обстоятельств, исключающих преступность деяния, непо-
средственно связана с наделением правом применения физической силы, спе-
циальных средств, оружия.
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ПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ должностных лиц, 
находящихся при исполнении своих служебных 
обязанностей, даже если они сопряжены с причинением 
вреда или угрозой его причинения, состояния необходимой 
обороны НЕ ОБРАЗУЮТ (применение в установленных 
законом случаях силы сотрудниками правоохранительных 
органов при обеспечении общественной безопасности и 
общественного порядка и др.)

В рамках служебной деятельности должностных лиц (например, сотрудни-
ков полиции, военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии) 
правомерность их действий оценивается исходя из правовых предписаний, 
регламентирующих их профессиональную служебную деятельность. На-
прямую наделяют правом на причинение вреда такие нормы, как ст. 18–23 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», ст. 21 Феде-
рального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации», ст. 14–14.6 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». Также допускается совер-
шение некоторых преступлений (как правило небольшой и средней тяжести), 
описанных в УК РФ и иных нормативных правовых актах (ст. 16 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», ст. 7 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»).

Чрезмерное, не вызванное необходимостью 
неправомерное причинение вреда при исполнении 
должностных обязанностей КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ НОРМАМ (как правило, по 
ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»)

Право на причинение вреда в рамках обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, закрепленных в УК РФ, распространяется на всех лиц вне 
зависимости от их служебной, профессиональной принадлежности, наличия 
специальных навыков, специальных средств либо оружия. 

Реализация права на необходимую оборону, причинение вреда в состоя-
нии крайней необходимости предполагает не освобождение от уголовной от-
ветственности (ст. 75–78 УК РФ), а именно признание факта непреступности 
причиненного вреда и социально-полезного характера таких действий. Влечет 
прекращение уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (за 
отсутствием состава преступления).
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§ 3.6. Преступления против личности

Общая характеристика и виды преступлений 
против жизни и здоровья

Глава 16 УК РФ предусматривает ответственность за посягательства на наи-
более значимые блага. Именно жизнь и здоровье выступают в качестве видово-
го объекта преступлений, объединенных в рассматриваемую главу.

Преступления против жизни и здоровья — ВИНОВНО 
СОВЕРШЕННЫЕ общественно опасные ДЕЯНИЯ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой 
наказания и посягающие на жизнь, здоровье или телесную 
неприкосновенность человека

В зависимости от непосредственного объекта все нормы данной главы мож-
но классифицировать на три группы: 

1) преступления, посягающие на жизнь;
2) преступления, посягающие на здоровье;
3) преступления, посягающие на телесную неприкосновенность или созда-

ющие угрозу причинения вреда жизни или здоровью.
С объективной стороны отдельные преступления против жизни и здоровья 

могут совершаться только путем действия, например, побои (ст. 116 УК РФ), на-
несение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 1161 
УК РФ), истязания (ст. 117 УК РФ). Объективная сторона ряда преступлений 
может быть выполнена как путем действия, так и путем бездействия, напри-
мер, убийство (ст. 105 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ) и другие. Некоторые преступления совершаются только путем бездей-
ствия, например, неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ), оставление в 
опасности (ст. 125 УК РФ).

Большинство составов преступлений сконструированы как материальные, 
то есть для момента их окончания требуется наступление определенных обще-
ственно опасных последствий (например, смерти в ст. 105 УК РФ, тяжкого вре-
да здоровью в ст. 111 УК РФ). Отдельные составы преступлений относятся к 
числу формальных и являются оконченными с момента совершения действий, 
указанных в диспозиции, независимо от наступления общественно опасных 
последствий. Например, преступление, предусмотренное ст. 119 УК РФ, окон-
чено с момента угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

С субъективной стороны преступления против жизни и здоровья в основ-
ном относятся к умышленным, некоторые характеризуются неосторожной 
формой вины: причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), причи-
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нение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), неоказание 
помощи больному (ст. 124 УК РФ).
Субъект рассматриваемых преступлений, как правило, общий. Только в 

отдельных случаях законодатель указывает на необходимость установления 
признаков специального субъекта. Так, например, субъектом убийства ново-
рожденного, ответственность за которое предусмотрена ст. 106 УК РФ, может 
быть только мать, субъектом неоказания помощи больному (ст. 124 УК РФ) — 
лицо, обязанное ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 
правилом.

Преступления против жизни, их виды

Преступления против жизни

простое 
убийство 

(ч. 1 ст. 105 
УК РФ)

квалифицированное 
убийство 

(ч. 2 ст. 105 УК РФ

убийство 
при наличии 
смягчающих 

обстоятельств 
(ст. 106, 107 

и 108 УК РФ)

иные 
преступления 
против жизни 
(ст. 109, 110, 
110.1, 110.2 

УК РФ)

В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ под убийством 
понимается умышленное причинение смерти другому 
человеку

Разновидностями убийств являются:
1. Простое убийство — это умышленное причинение смерти другому че-

ловеку, совершенное без смягчающих и отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 
УК РФ). 

2. Квалифицированное убийство — убийство при наличии отягчающих от-
ветственность обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ.

3. Убийство при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 106, 107 и 108 
УК РФ). 

Отграничение убийства от иных преступлений, 
сопряженных с причинением смерти потерпевшему

Убийство, ответственность за которое предусмотрена ст. 105 УК РФ, не-
обходимо отграничивать от умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел 
виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении 
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преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного 
к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. При ре-
шении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из со-
вокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ 
и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных по-
вреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также 
предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и по-
терпевшего, их взаимоотношения1.

В УК РФ содержатся специальные по отношению к убийству, предусмо-
тренному п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, нормы. Так, ст. 295 УК РФ применяется в 
тех случаях, когда осуществляется посягательство на жизнь лица, осуществля-
ющего правосудие или предварительное расследование в связи с рассмотрени-
ем дел или материалов в суде, производством предварительного расследования 
либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, совер-
шенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц 
либо из мести за такую деятельность. А ст. 317 УК РФ предусматривает от-
ветственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования за-
конной деятельности указанных лиц именно по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятель-
ность. Если же посягательство на жизнь происходит в отношении иного лица, в 
связи с осуществлением им иной служебной деятельности, содеянное должно 
квалифицироваться по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Формой вины по отношению к последствиям преступление, предусмотрен-
ное ст. 105 УК РФ, следует отграничивать от причинения смерти по неосто-
рожности (ст. 109 УК РФ), субъективная сторона которого представлена виной 
в виде легкомыслия или небрежности.

Преступления против здоровья2

Под вредом, причиненным здоровью человека, 
понимается нарушение анатомической целостности 
и физиологической функции органов и тканей человека 
в результате воздействия физических, химических, 
биологических и психических факторов внешней среды2

1 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» .
2 Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. 
№ 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека».



243

Виды вреда здоровью

тяжкий вред 
(ст. 111 УК РФ)

вред средней тяжести
 (ст. 112 УК РФ)

легкий вред 
(ст. 115 УК РФ)

Определение тяжести вреда здоровью производится в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»

Признаки тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)

опасность для жизни человека 

вред, который по своему 
характеру непосредственно 
создает угрозу для жизни 
(ранения грудной клетки, 
позвоночника и т. п.), а также 
вред здоровью, вызвавший 
развитие угрожающего жизни 
состояния (шок тяжелой 
степени, массивная кровопо-
теря) (п. 6.1 и 6.2 приказа 
Минздравсоцразвития России 
от 24 апреля 2008 г. № 194н)

вред, повлекший последствия 
в виде:

потери зрения, речи, слуха, потери какого-
либо органа или утраты органом его функций, 
прерывания беременности, психического 
расстройства, заболевания наркоманией 
либо токсикоманией или неизгладимого 
обезображивания лица, или значительной 
стойкой утраты общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть или заведомо для 
виновного полной утраты профессиональной 
трудоспособности (п. 6.3–6.12 приказа 
Минздравсоцразвития России от 24 апреля 
2008 г. № 194н)

Признаки вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ)

отсутствие 
опасности 
для жизни

отсутствие 
последствий, 
указанных 
в ст. 111 
УК РФ

длительное 
 расстройство 

здоровья
в соответствии 
с п. 7.1 приказа 

Минздравсоцразвития 
России от 24 апреля 

2008 г. № 194н 
длительность 

расстройства здоровья 

значительная 
стойкая утрата 

общей 
трудоспособности 
менее чем на одну 

треть 
стойкая утрата общей 

трудоспособности 
от 10 до 30 процентов 

вклю чительно
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определяется по 
продолжительности 

временного 
нарушения функций 

органов и (или) 
систем (временной 

нетрудоспособности) 
и должна превышать 
три недели (21 день)

(п. 7.2 приказа 
Минздравсоцразвития 
России от 24 апреля 

2008 г. № 194н).

Признаки легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ)

кратковременное расстройство 
здоровья

временная утрата трудоспособности 
продолжительностью не свыше 3 недель 
от момента причинения травмы 
(до 21 дня включительно) (п. 8.1 приказа 
Минздравсоцразвития России от 24 апреля 
2008 г. № 194н)

незначительная 
стойкая утрата общей 
трудоспособности

стойкая утрата общей 
трудо спо собности менее 
10 процентов (п. 8.2 приказа 
Минздравсоцразвития России 
от 24 апреля 2008 г. № 194н)

Побои (ст. 116 УК РФ)

Побои в отличие от вышерассмотренных преступлений не причиняют вред 
здоровью, а посягают на телесную неприкосновенность потерпевшего, которая 
и выступает в качестве основного непосредственного объекта.
Объективная сторона преступления характеризуется деянием в виде по-

боев или совершения иных насильственных действий, причинивших физиче-
скую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. 

Побои — это действия, характеризующиеся многократным 
нанесением ударов

К иным насильственным действиям, ответственность за которые также на-
ступает по ст. 116 УК РФ, можно отнести причинение боли щипанием, сече-
нием, причинение множественных, в т. ч. небольших, повреждений тупыми 
или острыми предметами, воздействием термических факторов, защемлением 
частей тела, выкручивание рук. Эти действия должны причинять потерпевше-
му физическую боль.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямо-

го умысла. В соответствии с действующей редакцией ст. 116 УК РФ, обязатель-
ное значение приобретают два альтернативных варианта мотивов:
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 ▪ хулиганские побуждения;
 ▪ политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная 

ненависть или вражда либо мотив ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. 
Субъект побоев — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шест-

надцатилетнего возраста.
Исходя из содержания диспозиции ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев ли-

цом, подвергнутым административному наказанию», отличительными призна-
ками данного состава преступления являются:

 ▪ отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 
УК РФ: побои или иные насильственные действия, причиняющие физическую 
боль, не должны совершаться из хулиганских побуждений, либо по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы; 

 ▪ субъектом преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ, может 
быть только лицо, подвергнутое административному наказанию за аналогич-
ное деяние, а именно за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность 
за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 
УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию со дня вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления. 

Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)

Основным непосредственным объектом являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. 
Объективная сторона выражена в действии — угрозе убийством либо при-

чинением тяжкого вреда здоровью. 
Способы осуществления угрозы могут быть самые разнообразные. Она мо-

жет быть высказана в словесной форме или при помощи жестов, телефона, 
факса, содержаться в письменном обращении, средствах массовой информа-
ции, сети Интернет, передана через третьих лиц. Угроза убийством либо при-
чинением тяжкого вреда здоровью подпадает под признаки ст. 119 УК РФ, 
когда имелись основания опасаться осуществления угрозы. Реальность этой 
опасности должна устанавливаться на основе всестороннего учета обстоя-
тельств дела: характера взаимоотношений между лицом и потерпевшим, не-
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однократности угроз, интенсивности конкретных действий, подкрепляющих 
угрозу (например, наличие предшествующих или сопровождающих угрозу по-
боев, демонстрация оружия или предметов, его заменяющих, а также жестов 
устрашающего характера), личности угрожающего (наличие судимости за на-
сильственное преступление, склонность к проявлениям жестокости, агрессив-
ности), места и времени ее высказы вания.

Преступление следует считать оконченным с момента выражения угрозы 
(состав — формальный).
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста.

Часть 2 ст. 119 УК РФ предусматривает квалифицирующий 
признак угрозы убийством либо причинением тяжкого вреда 
здоровью

Общая характеристика и виды преступлений 
против свободы, чести и достоинства личности

Ответственность за преступления против свободы, чести и достоинства 
личности предусмотрена нормами гл. 17 УК РФ. Уголовно-правовая охрана 
названных социальных ценностей обеспечивает гарантированные Конститу-
цией Российской Федерации права на свободу и личную неприкосновенность 
(ст. 22), свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства (ст. 27), 
защиту своей чести и доброго имени (ст. 23), охрану со стороны государства 
достоинства личности (ст. 21).

Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности — ВИНОВНО СОВЕРШЕННЫЕ общественно 
опасные ДЕЯНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ 
ЗАКОНОМ под угрозой наказания и посягающие на свободу, 
честь и достоинство личности

Объективная сторона преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности выражается в совершении активных действий. Основные составы 
являются формальными и считаются оконченными в момент выполнения ука-
занных в диспозиции действий.

Их субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект — общий, то есть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. За совершение преступления, предусмотренно-
го ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ответственность наступает с четыр-
надцати лет.
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Виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности

преступления против 
свободы личности 

(ст. 126, 127, 127.1, 127.2, 128 УК РФ)

преступления против 
чести и достоинства личности 

(ст. 128.1 УК РФ)

Похищение человека (ст. 126 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 126 УК РФ, являются общественные отношения, направленные на охрану 
личной физической свободы человека. 
Объективную сторону образует деяние в виде похищения.1

Под похищением человека следует понимать его 
незаконные захват, перемещение и последующее 
удержание в целях совершения другого преступления либо 
по иным мотивам, которые для квалификации содеянного 
значения не имеют1

Захват, перемещение и удержание человека могут быть совершены с при-
менением угроз, насилия, с использованием беспомощного состояния потер-
певшего. Похищение человека может быть совершено также и путем обмана 
потерпевшего или злоупотребления доверием в целях его перемещения и по-
следующих захвата и удержания.

Похищение, предусмотренное ч. 1 ст. 126 УК РФ, охватывает применение в 
процессе его совершения насилия, не опасного для жизни и здоровья, под кото-
рым следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, 
связанных с причинением потерпевшему физической боли. 

По конструкции объективной стороны состав, сформулированный в ч. 1 
ст. 126 УК РФ, является формальным. Преступление считается оконченным 
с момента захвата человека и начала его перемещения. В случаях, когда пере-
мещение было осуществлено самим потерпевшим вследствие его обмана или 
злоупотребления доверием, преступление признается оконченным с момента 
захвата данного лица и начала принудительного перемещения либо начала его 
удержания, если лицо более не перемещалось. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста. 
1 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 
2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 
свободы и торговле людьми».
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Части 2 и 3 ст. 126 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки похищения человека

В соответствии с примечанием к ст. 126 УК РФ лицо, добровольно осво-
бодившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления.

Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ)
Основным непосредственным объектом преступления является личная фи-

зическая свобода человека. 
Объективная сторона выражается в незаконном лишении человека свобо-

ды, не связанном с его похищением. В отличие от похищения человека при 
незаконном лишении свободы потерпевший остается в месте его нахождения, 
но ограничивается в передвижении без законных на то оснований (например, 
виновное лицо закрывает потерпевшего в доме, квартире или ином помеще-
нии, где он находится, связывает его или иным образом лишает возможности 
покинуть какое-либо место)1.

Часть 1 ст. 127 УК РФ охватывает применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, а также угрозу применения любого по степени тяжести 
насилия. 

По конструкции состав — формальный и считается оконченным с момента 
фактического лишения человека свободы независимо от длительности пребы-
вания потерпевшего в таком состоянии. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста.

Части 2 и 3 ст. 127 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки незаконного лишения свободы

Общая характеристика и виды преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности

Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности — ВИНОВНО СОВЕРШЕННЫЕ 
общественно опасные ДЕЯНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой наказания и 
посягающие на половую неприкосновенность и половую 
свободу личности

1 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 
2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 
свободы и торговле людьми».
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В каждом составе преступления гл. 18 УК РФ юридически значимым при-
знаком являются определенные свойства потерпевшего, характеристику кото-
рым целесообразно давать применительно к конкретным статьям.
Объективная сторона всех преступлений против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности характеризуется только действием. Все ос-
новные составы сконструированы как формальные и считаются оконченными 
с момента совершения действий, указанных в соответствующих диспозициях.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект может быть как общим (например, в ст. 132 и 133 УК РФ), так и 

специальным (ст. 131, 134 и 135 УК РФ). 
В зависимости от способа совершения рассматриваемые преступления под-

разделяются на две группы:

насильственные 
преступления против 

половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 

(ст. 131 и 132 УК РФ)

ненасильственные 
преступления против 

половой неприкосновенности 
и половой свободы личности 
(ст. 133, 134 и 135 УК РФ)

Изнасилование (ст. 131 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 131 УК РФ, является половая свобода, а при изнасиловании лиц, не достиг-
ших 16 летнего возраста, — их половая неприкосновенность.

Дополнительным объектом выступает здоровье или телесная неприкосно-
венность личности.

Потерпевшим при совершении данного преступления может быть только 
лицо женского пола. 
Объективная сторона включает действие в виде полового сношения, со-

вершенного с применением насилия или с угрозой его применения к потер-
певшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей.
Половое сношение включает совершение полового акта между мужчиной и 

женщиной в естественной форме.1

Под насилием следует понимать как опасное, так и 
неопасное для жизни или здоровья насилие, включая побои 
или совершение иных насильственных действий, связанных 
с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с 
ограничением его свободы1

1 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 
2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности».
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Если при изнасиловании потерпевшей был причинен легкий или средней 
тяжести вред здоровью, содеянное охватывается ст. 131 УК РФ. Умышленное 
причинение тяжкого вреда ее здоровью требует дополнительной квалифика-
ции по соответствующей части ст. 111 УК РФ.

Ответственность за изнасилование с угрозой применения насилия наступа-
ет лишь в случаях, если такая угроза явилась средством преодоления сопротив-
ления потерпевшей и у нее имелись основания опасаться осуществления этой 
угрозы. Применительно к ч. 1 ст. 131 УК РФ речь идет об угрозе нанесения 
побоев или совершения иных насильственных действий, связанных с причине-
нием потерпевшей физической боли либо с ограничением ее свободы, а также 
об угрозе причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью.

Изнасилование следует признавать совершенным с использованием беспо-
мощного 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 бессознатель-
ное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обсто-
ятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий 
либо оказать сопротивление виновному. При этом виновное лицо должно со-
знавать, что потерпевшая находится в беспомощном состоянии1.

Изнасилование считается оконченным с момента начала полового сно-
шения.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект — специальный, а именно физическое вменяемое лицо мужского 

пола, достигшее четырнадцатилетнего возраста.

Части 2–5 ст. 131 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки изнасилования

В примечании к ст. 131 УК РФ говорится, что к преступлениям, предусмо-
тренным п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, а также п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся 
также деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных 
ч. 3-5 ст. 134 и ч. 2-4 ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не до-
стигшего двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста 
находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и 
значение совершаемых с ним действий.

Диспозиция ст. 132 УК РФ изложена аналогично ст. 131 УК РФ. Поэтому 
юридический анализ преимущественного большинства обязательных призна-
ков этих преступлений тождественен и представлен при характеристике изна-
силования.

1 Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 
2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности».
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Различие между изнасилованием и насильственными действиями сексуаль-
ного характера можно провести по нескольким позициям.

Прежде всего, это характер действий, составляющих объективную сторо-
ну преступления. Если в ст. 131 УК РФ говорится о традиционном половом 
акте между мужчиной и женщиной, то в ст. 132 УК РФ речь идет обо всех 
иных действиях сексуального характера: мужеложстве, лесбиянстве и других 
(например, анальный и оральный половой акт, традиционный половой акт, со-
вершенный вследствие насилия, примененного женщиной к мужчине).

Потерпевшим от данного преступления, так же как и субъектом, может быть 
лицо как мужского, так и женского пола.

Развратные действия (ст. 135 УК РФ)
Основным непосредственным объектом преступления выступает половая 

неприкосновенность лица, обеспечивающая его нормальное физическое, пси-
хическое и нравственное развитие. 

Потерпевшим по ч. 1 ст. 135 УК РФ может быть лицо, достигшее четыр-
надцатилетнего возраста, но не достигшее шестнадцатилетнего возраста. 
Ответственность за развратные действия, совершенные в отношении лица, до-
стигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, наступает по ч. 2 ст. 135 УК РФ.
Объективная сторона включает действие в виде совершения развратных 

действий без применения насилия.1

К развратным действиям относятся любые действия, 
кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, 
которые были направлены на удовлетворение сексуального 
влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения 
у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к 
сексуальным отношениям1

Развратными могут признаваться и такие действия, при которых непо-
средственный физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, 
включая действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных ин-
формационно-телекоммуникационных сетей.

По конструкции состав — формальный, преступление, предусмотренное 
ст. 135 УК РФ, следует считать оконченными с момента начала развратных 
действий.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

1 Пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 де кабря 
2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности».
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Субъект специальный — физическое вменяемое лицо, достигшее восем-
надцатилетнего возраста.

Части 2–5 ст. 135 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки развратных действий

Общая характеристика и виды преступлений против 
семьи и несовершеннолетних

Статья 38 Конституции РФ провозглашает, что материнство и детство, се-
мья находятся под защитой государства. Одним из необходимых средств защи-
ты интересов семьи и ребенка является установление в гл. 20 УК РФ уголовной 
ответственности за соответствующие посягательства.

Преступления против семьи и несовершеннолетних — 
ВИНОВНО СОВЕРШЕННЫЕ общественно опасные 
ДЕЯНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ 
под угрозой наказания и посягающие на нормальное 
развитие и воспитание несовершеннолетних, а также 
правильное, отвечающее потребностям личности и 
общества функционирование семьи

Во многих составах преступлений юридически значимым признаком явля-
ются свойства потерпевшего. Так, например, в ст. 150–151.2, 156 УК РФ им 
может быть только несовершеннолетний, то есть лицо, не достигшее восем-
надцатилетнего возраста.

Объективная сторона, как правило, характеризуется только действием. 
Совершение некоторых преступлений возможно путем бездействия, в част-
ности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
(ст. 156 УК РФ), неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей (ст. 157 УК РФ).

Все основные составы являются формальными и считаются оконченными 
с момента совершения указанных в соответствующих диспозициях действий.
Субъективная сторона преступлений, предусмотренных гл. 20 УК РФ, 

характеризуется прямым умыслом.
Субъект в основном специальный (ст. 150–151.2, 154, 155, 156 и 157 УК РФ), 

только в ст. 153 УК РФ «Подмена ребенка» субъект — общий. 
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Преступления главы 20 УК РФ

посягающие на нормальное 
физическое и нравственное развитие 

несовершеннолетних 
(ст. 150, 151, 151.1, 151.2 и 156 УК РФ)

посягающие 
на интересы семьи 

(ст. 153, 154, 155 и 157 УК РФ)

Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления (ст. 150 УК РФ)

Основным непосредственным объектом вовлечения несовершеннолетнего 
в совершение преступления следует признать общественные отношения, обе-
спечивающие правильное развитие и воспитание несовершеннолетних. Потер-
певшим является лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста.
Объективная сторона включает деяние в виде вовлечения в совершение 

преступления.1

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 
преступления следует понимать действия взрослого 
лица, направленные на возбуждение желания совершить 
преступление1

Обязательным признаком объективной стороны является способ вовлече-
ния — путем обещаний, обмана, угроз или иным способом.

По конструкции состав — формальный. Рассматриваемое преступление 
является оконченным с момента совершения несовершеннолетним преступле-
ния, приготовления к преступлению или покушения на преступ ление.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Для наличия 

основания привлечения виновного к уголовной ответственности необходимо, 
чтобы он осознавал, что вовлекает именно несовершеннолетнего в совершение 
преступления, и желал совершить эти действия.
Субъект — специальный: физическое вменяемое лицо, достигшее восем-

надцатилетнего возраста.

Части 2–4 ст. 150 УК РФ содержат квалифицирующие 
признаки вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления

1 Пункт 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
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Статья 151 УК РФ предусматривает ответственность за вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Многие при-
знаки этого состава имеют то же уголовно-правовое значение, что и признаки 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 
Специфичными являются признаки объективной стороны, которая включает 
деяние в виде вовлечения в систематическое употребление (распитие) алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством.

Под систематическим употреблением (распитием) алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, одурманивающих веществ в судебной практике 
понимается совершение трех и более соответствующих юридически тожде-
ственных актов в течение года.

Для занятия бродяжничеством характерны следующие присущие ему от-
личительные признаки: 

 ▪ скитальческий образ жизни (перемещение несовершеннолетнего из од-
ного населенного пункта в другой либо из одного района населенного пункта в 
другой в течение достаточно длительного времени); 

 ▪ отсутствие во время скитания постоянного места жительства и обитание 
в местах, не предназначенных для проживания людей; 

 ▪ отсутствие постоянного места работы и источника дохода.
Попрошайничество включает выпрашивание у посторонних граждан денег, 

продуктов питания, одежды и иных материальных ценностей.

§ 3.7. Преступления в сфере экономики

Общая характеристика преступлений против 
собственности, их виды

Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 8 среди всех элементов эко-
номической системы отдельно выделяет институт собственности. В ч. 1 ст. 212 
ГК РФ выделяются: частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. Все они в равной мере охраняются нормами главы 21 УК РФ 
«Преступления против собственности». 

Преступления против собственности — ВИНОВНО 
СОВЕРШЕННЫЕ общественно опасные ДЕЯНИЯ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой 
наказания и посягающие на отношения, складывающиеся по 
поводу владения, пользования и распоряжения имуществом
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Практически все преступления против собственности являются пред-
метными (исключение составляет преступление, предусмотренное ст. 165 
УК РФ). Предмет посягательств на собственность определен как «чужое иму-
щество». 
Объективная сторона преступлений против собственности в основном 

характеризуется активными действиями. Лишь некоторые способы неосто-
рожного уничтожения или повреждения имущества могут совершаться пу-
тем бездействия. Большинство преступлений против собственности (кроме 
разбоя, вымогательства и неправомерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения) имеют материальный 
состав. 

Такой факультативный признак объективной стороны, как способ ис-
пользуется при описании практически всех основных составов преступле-
ний, за исключением ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения» и ст. 167 «Умышлен-
ные уничтожение или повреждение имущества». Применительно к данным 
двум преступлениям способ выступает признаком квалифицированного 
состава. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Уничтожение 

или повреждение чужого имущества может быть совершено с любым видом 
умысла (ст. 167 УК РФ) либо по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Обязатель-
ным признаком большинства преступлений против собственности является 
корыстная цель. 

Возраст уголовной ответственности за преступления против собственно-
сти дифференцирован. Субъектом кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, 
неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения, а также умышленного уничтожения или повреждения 
имущества при отягчающих обстоятельствах, является физическое вменяе-
мое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, остальных преступле-
ний — лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Субъект отдельных 
преступлений, в частности, предусмотренных ст. 158.1, 159.1, 160 УК РФ, — 
специальный.

Преступления против собственности

хищения 
(ст. 158–162, 164 

УК РФ)

корыстные преступления 
против собственности, 
не являющиеся хищениями 

(ст. 163, 165 УК РФ)

некорыстные 
преступления 

против собственности 
(ст. 166–168 УК РФ)
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Понятие хищения чужого имущества

Хищение — это совершенное с корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ)

Из предложенного законодателем определения можно выделить следующие 
признаки хищения.

1. Противоправность действий виновного, которая заключается не только в 
их противоречии нормам уголовного права, но и в отсутствии у субъекта закон-
ных оснований (реальных или предполагаемых) на получение похищенного 
имущества. 

2. Безвозмездность изъятия при хищении означает, что субъект не возмеща-
ет эквивалента стоимости изымаемых ценностей в натуре, деньгами или лич-
ным трудом. 

3. Изъятие как признак хищения предполагает извлечение чужого иму-
щества из фондов собственника или владельца, имеющее своим результатом 
уменьшение стоимости материальных ценностей, составляющих эти фонды. 

Хищение может совершаться и без изъятия имущества у собственника или 
иного владельца (путем обращения). Это возможно в случае, когда собствен-
ник или иной владелец имущества вверил его другому лицу, наделив его опре-
деленными правомочиями по управлению, распоряжению, хранению, доставке 
и пр., а указанное лицо похищает данное имущество, не прибегая к изъятию, 
поскольку в этом нет необходимости (оно и без этого находится в фактическом 
обладании виновного).

4. Ущерб при хищении выражается в уменьшении наличных имуще-
ственных фондов собственника или владельца имущества, пострадавшего от 
хищения. В теории и на практике этот ущерб называют прямым или положи-
тельным ущербом, и только этот ущерб может быть вменен в вину субъекту 
хищения. 

В соответствии с п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое», определяя размер ущерба, следует исходить из фактической 
стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления.

5. Обязательным признаком хищения является корыстная цель, которая за-
ключается в стремлении виновного извлечь выгоду имущественного характера 
(получить фактическую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться 
чужим имуществом как своим собственным, т. е. потребить, продать, подарить 
либо на иных основаниях передать другим лицам).

6. Предмет хищения — чужое имущество.



257

При уголовно-правовой оценке необходимо установить всю совокупность 
вышеперечисленных признаков. Отсутствие хотя бы одного из них не позволя-
ет расценивать содеянное как хищение.

Кража (ст. 158 УК РФ)

Основным непосредственным объектом кражи являются отношения соб-
ственности. Предметом выступает лишь движимое имущество.

Объективная сторона выражается в тайном хищении чужого имущества. 
В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» изъятие признается тайным в случаях, когда: 

 ▪ виновный действует в отсутствие собственника, иного владельца либо 
третьих лиц;

 ▪ виновный действует в присутствии собственника, владельца либо тре-
тьих лиц, но незаметно для них; 

 ▪ собственник, владелец либо третьи лица наблюдают факт завладения 
имуществом, но не обнаруживают (в силу каких-либо причин) своего присут-
ствия и не пытаются оказать противодействия виновному, ошибочно полагаю-
щему, что он действует тайно;

 ▪ виновный действует в присутствии лиц, не осознающих противоправ-
ность его действий.

В основе признания хищения тайным лежит так называемый субъективный 
критерий: виновный должен быть уверен, что действует тайно.

Кража признается оконченной с момента, когда виновный приобретает ре-
альную возможность распорядиться изъятым чужим имуществом по своему 
усмотрению.
Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умыс-

ла. Обязательным признаком преступления выступает корыстная цель.
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцати-

летнего возраста.

Части 2–4 ст. 158 УК РФ предусматривают квалифицирующие 
признаки кражи

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются отноше-
ния собственности, предметом — чужое имущество стоимостью более одной 
тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей. 
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Объективная сторона выражается в мелком хищении чужого имущества 
путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии при-
знаков преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 158, ст. 158.1, ч. 2, 3 и 4 
ст. 159, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.1, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.2, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.3, ч. 2, 3 и 4 
ст. 159.5, ч. 2, 3 и 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ. 

По конструкции состав преступления — материальный. Так же как и в 
ст. 158 УК РФ, момент окончания мелкого хищения связан с наличием реаль-
ной возможности у виновного пользоваться или распоряжаться похищенным 
имуществом по своему усмотрению.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Обязательным признаком преступления выступает корыстная цель.
Субъект — специальный: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнад-

цатилетнего возраста, подвергнутое административному наказанию за мелкое 
хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Таким образом, уголовная 
ответственность по ст. 158.1 УК РФ наступает при условии, если на момент 
совершения мелкого хищения чужого имущества стоимостью не более двух 
тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты 
виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию за 
мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, 
но не более двух тысяч пятисот рублей.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию со дня вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления яв-
ляются отношения собственности. Предметом мошенничества в отличие от дру-
гих форм хищения выступает чужое как движимое, так и недвижимое имущество.
Объективная сторона мошенничества выражается в хищении чужого иму-

щества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоу-
потребления доверием.

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» обман может состоять в сознательном 
сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действи-
тельности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышлен-
ных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара 
или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при 
расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кас-
совых расчетов и т. д.), направленных на введение владельца имущества или 
иного лица в заблуждение.
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Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использова-
нии с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества 
или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого иму-
щества третьим лицам. 

По конструкции состав преступления — материальный. Мошенничество 
признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное 
владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность 
(в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться 
или распорядиться им по своему усмотрению.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое 
имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у 
виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным.

Если предметом при мошенничестве являются безналичные денежные 
средства, в том числе электронные денежные средства, то такое преступление 
следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банков-
ского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате ко-
торого владельцу этих денежных средств причинен ущерб1.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.

Части 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки мошенничества

Составы мошенничества

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности 

(ч. 5–7 ст. 159 УК РФ)

мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1)

мошенничество при получении выплат (ст. 159.2)

мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3)

мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5)

мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6)

1 Пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».



260

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)

Основным непосредственным объектом присвоения или растраты являют-
ся отношения собственности.

Предметом преступления выступает имущество, вверенное виновному, т. е. 
имущество, в отношении которого виновное лицо в силу должностных обязан-
ностей, договорных отношений или специального поручения государственной 
или общественной организации осуществляет определенные полномочия по 
распоряжению, управлению, хранению и т. д. 
Объективная сторона преступления выражается в присвоении или растра-

те, т. е. хищении чужого имущества, вверенного виновному.1

Присвоение состоит в безвозмездном, совершенном 
с корыстной целью, противоправном обращении лицом 
вверенного ему имущества в свою пользу против воли 
собственника1

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, 
которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли 
собственника путем потребления этого имущества, его расходования или пере-
дачи другим лицам.

По конструкции состав — материальный. Присвоение считается окончен-
ным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу 
имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, 
направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, 
с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного иму-
щества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банков-
ский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала 
противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израс-
ходования или отчуждения)2.
Субъективная сторона присвоения и растраты характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью.
Субъект — специальный: физическое, вменяемое, достигшее шестнадца-

тилетнего возраста лицо, которое в силу должностного или иного служебного 
положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия 
по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отно-
шении чужого имущества.

1 Пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
2 Пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
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Части 2, 3 и 4 ст. 160 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки присвоения или растраты

Грабеж (ст. 161 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются отношения 
собственности. Предметом грабежа может быть только движимое имущество.
Объективная сторона преступления выражается в открытом хищении чу-

жого имущества.1

Открытым хищением чужого имущества является 
такое хищение, которое совершается в присутствии 
собственника или иного владельца имущества либо 
на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 
преступление, сознает, что присутствующие при этом 
лица понимают противоправный характер его действий 
независимо от того, принимали ли они меры к пресечению 
этих действий или нет1

По конструкции состав — материальный. Грабеж считается оконченным, 
если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользо-
ваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похи-
щенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им 
с корыстной целью иным образом). 
Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом и ко-

рыстной целью. 
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцати-

летнего возраста.

Части 2 и 3 ст. 161 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки грабежа

Разбой (ст. 162 УК РФ)
Основным непосредственным объектом разбоя являются отношения соб-

ственности. В качестве дополнительного объекта выступает жизнь и здоровье 
потерпевшего. Предметом является движимое имущество.
Объективная сторона заключается в нападении в целях хищения чужого 

имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
1 Пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
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Нападение при разбое — внезапное насильственное воздействие на потер-
певшего, создающее угрозу его жизни и здоровью.1

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, 
следует понимать такое насилие, которое повлекло 
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, а также причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности1

По части 1 ст. 162 УК РФ следует квалифицировать нападение с целью за-
владения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевше-
го, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни 
или здоровья.

Применение насилия при разбойном нападении, в результате которого по-
терпевшему умышленно причинен легкий или средней тяжести вред здоро-
вью, охватывается составом разбоя и дополнительной квалификации по ст. 115 
или 112 УК РФ не требует. В этих случаях содеянное квалифицируется по ч. 1 
ст. 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотрен-
ные ч. 2 или 3 этой статьи.

Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом 
потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, содеянное следует квали-
фицировать по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Если же причиненный тяжкий вред 
здоровью повлек за собой наступление смерти по неосторожности, необходи-
ма уголовно-правовая оценка по совокупности преступлений — по п. «в» ч. 4 
ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Психическое насилие при разбое выражается в угрозе немедленно приме-
нить физическое насилие, опасное для жизни или здоровья. Угроза может быть 
выражена в словах, жестах, демонстрации оружия.

Угроза при разбое должна быть реальной и наличной, т. е. не оставляющей 
у потерпевшего сомнений в том, что в случае неисполнения требований вино-
вного она будет немедленно реализована.

По характру применяемого насилия разбой следует разграничивать с на-
сильственным грабежом. Содеянное следует квалифицировать по п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ, когда в процессе завладения чужим имуществом к потерпев-
шему применяется насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угроза 
такого насилия. Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует 
понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных 
1 Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
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с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его сво-
боды (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом поме-
щении и др.)1.

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 162 УК РФ, формальный. Разбой считается оконченным с момента на-
падения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Целью разбоя 

является хищение чужого имущества. 
Субъект разбоя — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее четыр-

надцатилетнего возраста.

Части 2, 3 и 4 ст. 162 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки разбоя

Вымогательство (ст. 163 УК РФ)

Основным непосредственным объектом вымогательства являются отноше-
ния собственности.

Предметом может быть, в частности, чужое (т. е. не принадлежащее вино-
вному на праве собственности) имущество, а именно вещи, включая наличные 
денежные средства, документарные ценные бумаги; безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, а также имущественные права, в 
том числе права требования и исключительные права.
Объективная сторона вымогательства характеризуется только актив-

ными действиями и состоит в требовании передать имущество или пра-
ва на имущество или совершить действия имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут при-
чинить вред правам или законным интересам потерпевшего или его близ-
ких.

Под требованием следует понимать предложение передать вымогателю 
имущество, на которое он не имеет никаких законных или предполагаемых 
прав, либо наделить субъекта таким правом, воспользовавшись которым он 
сможет получить имущество или имущественную выгоду иного рода.

Угроза в широком смысле представляет собой психическое воздействие на 
лицо.

1 Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
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Вымогательство, предусмотренное ч. 1 ст. 163 УК РФ, предполагает на-
личие угрозы применения любого насилия, в том числе угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза, которой сопровождается 
требование при вымогательстве, должна восприниматься потерпевшим как 
реальная, т. е. у него должны быть основания опасаться осуществления этой 
угрозы. 

При угрозе уничтожением или повреждением имущества виновное лицо 
угрожает привести имущество потерпевшего в частичную или полную непри-
годность, в результате чего это имущество невозможно будет использовать по 
целевому назначению.

Психическое насилие при вымогательстве может быть выражено и в угрозе 
распространения позорящих сведений о потерпевшем или его близких.

Под сведениями, позорящими потерпевшего или его близких, следует пони-
мать сведения, порочащие их честь, достоинство или подрывающие репутацию 
(например, данные о совершении правонарушения, аморального поступка). 

К иным сведениям, распространение которых может причинить существен-
ный вред правам или законным интересам потерпевшего либо его близких, 
относятся, в частности, любые сведения, составляющие охраняемую законом 
тайну.

По конструкции состав вымогательства — формальный. Согласно п. 7 вы-
шеназванного постановления преступление является оконченным с момента, 
когда предъявленное требование, соединенное с указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ 
угрозой, доведено до сведения потерпевшего. Невыполнение потерпевшим 
этого требования не влияет на юридическую оценку содеянного как окончен-
ного преступления.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

прямым умыслом и корыстной целью. 
Субъектом вымогательства является лицо, достигшее к моменту соверше-

ния преступления четырнадцатилетнего возраста.

Части 2 и 3 ст. 163 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки вымогательства

Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения 
(ст. 166 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются отноше-
ния собственности. Общественная опасность этого преступления заключается 
в лишении собственника или владельца возможности владеть, пользоваться и 
распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. 
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Предметом является автомобиль или иное транспортное средство. 
В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завла-
дением без цели хищения» под иными транспортными средствами следует 
понимать транспортные средства, на управление которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации предоставляется специальное пра-
во (автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трактора и другие 
самоходные машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего 
сгорания или электрическим двигателем, а также маломерные катера, мотор-
ные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, 
предусмотренного ст. 211 УК РФ). Не являются предметом данного преступле-
ния велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т. п. Не являются пред-
метом комментируемого преступления суда воздушного и водного транспорта, 
а также железнодорожный подвижной состав. Их угон или захват в целях угона 
квалифицируется по ст. 211 УК РФ.
Объективная сторона преступления выражается в неправомерном завла-

дении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(угоне).

Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хище-
ния понимается завладение чужим автомобилем или другим транспортным 
средством (угон) и поездка на нем без намерения присвоить его целиком или 
по частям.

По конструкции объективной стороны состав формальный. Преступление 
является оконченным с момента начала движения транспортного средства 
либо его перемещения с места, на котором оно находилось.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Угон может 

быть осуществлен по разным мотивам (демонстрация своих навыков вожде-
ния, намерение использовать угнанную машину для поездки по каким-либо 
своим делам и т. п.), однако важно, чтобы при этом не преследовалась цель 
хищения. 
Субъектом преступления может быть лицо, не имеющее ни реальных, 

ни предполагаемых прав на автомобиль или иное транспортное средство, 
достигшее на момент совершения преступления четырнадцатилетнего воз-
раста.

Части 2, 3 и 4 ст. 166 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения
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Общая характеристика преступлений 
в сфере экономической деятельности

В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый име-
ет право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятель-
ности. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монопо-
лизацию и недобросовестную конкуренцию.

Преступления в сфере экономической деятельности — 
ВИНОВНО СОВЕРШЕННЫЕ общественно опасные 
ДЕЯНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ 
под угрозой наказания и посягающие на отношения, 
складывающиеся по поводу установленного порядка 
осуществления предпринимательской или иной 
экономической деятельности по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и 
услуг

Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности 
в основном характеризуется деянием в форме действия: незаконное предпри-
нимательство (ст. 171 УК РФ), незаконные организация и проведение азартных 
игр (ст. 171.2 УК РФ) и др. Отдельные преступления совершаются в форме 
бездействия, например, злостное уклонение от погашения кредиторской задол-
женности (ст. 177 УК РФ).

Диспозиции всех преступлений в сфере экономической деятельности явля-
ются бланкетными, то есть для уяснения их содержания необходимо обращать-
ся к иным нормативным правовым актам.

Большинство преступлений гл. 22 УК РФ имеют формальные составы.
Субъективная сторона в основном характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности могут быть 

вменяемые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Виды преступлений в сфере экономической деятельности 

преступления против интересов предпринимательства 
и иной экономической деятельности (ст. 169–175, 185.5 УК РФ)

преступления против интересов кредиторов (ст. 176, 177, 195–197 УК РФ)
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преступления против свободной и добросовестной конкуренции 
(ст. 178–180, 183, 184 УК РФ)

преступления в сфере финансов (ст. 185–185.4, 185.6, 186, 187, 191–193.1, 
198–199.2)

преступления против установленного порядка 
внешнеэкономической деятельности (189–190, 194, 200.1, 200.2 УК РФ)

преступления против интересов потребителей (ст. 181 УК РФ) и другие

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

Основной непосредственной объект — общественные отношения в сфере 
установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности.
Объективная сторона включает деяние, которое может быть представлено 

одним из следующих действий:
 ▪ осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. 

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о неза-
конном предпринимательстве» осуществление предпринимательской деятель-
ности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином 
государственном реестре для юридических лиц и едином государственном ре-
естре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании 
такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса ин-
дивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юри-
дического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

 ▪ осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в слу-
чаях, когда такая лицензия обязательна. Виды деятельности, которые могут 
осуществляться на основании специального разрешения (лицензии), опреде-
ляются Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

 ▪ осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в 
национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического 
осмотра транспортных средств в случаях, когда такая аккредитация в нацио-
нальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмо-
тра транспортных средств обязательны.

Обязательным признаком объективной стороны является извлечение дохода 
в крупном размере (в этом случае состав является формальным) либо причине-
ние крупного ущерба гражданам, организациям или государству (в этом случае 
состав — материальный).
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Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ крупным ущербом либо доходом 
в крупном размере признаются ущерб либо доход в сумме, превышающей два 
миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста.

Часть 2 ст. 171 УК РФ предусматривает квалифицирующие 
признаки незаконного предпринимательства

Незаконные организация 
и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ)

Статья 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» 
предусматривает ответственность за одну из разновидностей незаконной пред-
принимательской деятельности и является специальной нормой по отношению 
к ст. 171 УК РФ. 
Основным непосредственным объектом являются общественные отноше-

ния в сфере установленного порядка осуществления азартных игр.
Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ 

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» азартная игра — основанное на риске соглашение 
о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого согла-
шения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, уста-
новленным организатором азартной игры. К азартным играм традиционно 
относятся карточные игры, рулетка, тотализатор, пари (основанное на риске 
соглашение о выигрыше, исход которого зависит от события, относительно ко-
торого неизвестно, наступит оно или нет) и т. п.

Указанным Федеральным законом установлены определенные ограничения 
на проведение азартных игр. Соответственно, объективная сторона преступле-
ния включает альтернативные действия в виде организации и (или) проведения 
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо 
без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятель-
ности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном 
порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, или средств связи, 
в том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных 
ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотали-
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заторах, а равно систематическое предоставление помещений для незаконных 
организации и (или) проведения азартных игр. 

По конструкции состав — формальный, преступление следует считать 
оконченным с момента совершения одного из вышеперечисленных деяний.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Ответственности подлежат лишь те лица, де-
ятельность которых заключается в организации и проведении азартных игр. 
Участие в азартной игре не является уголовно наказуемым.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.

Части 2 и 3 ст. 171.2 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки незаконных организации и 
проведения азартных игр

Незаконные производство 
и (или) оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ)

Основным непосредственным объектом являются общественные отноше-
ния в сфере установленного порядка производства и (или) оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Предметом преступления является этиловый спирт, алкогольная и спир-
тосодержащая продукция, определения которых содержаться в Федеральном 
законе от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Объективная сторона включает действия в виде производства, закупки 

(в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки и 
(или) розничной продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обя-
зательна, совершенные в крупном размере.

Виды деятельности, по производству и обороту этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, подлежащие лицензированию перечис-
лены в ст. 18 указанного Федерального закона.

В соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ крупным размером при-
знается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соот-
ветствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей.

По конструкции состав — формальный, преступление следует считать окон-
ченным с момента совершения одного из указанных в диспозиции действий.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.



270

Часть 2 ст. 171.3 УК РФ предусматривает 
квалифицирующие признаки незаконных производства 
и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Незаконная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ)

Основным непосредственным объектом являются общественные отноше-
ния в сфере установленного порядка розничной реализации алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции.

Предметом преступления является алкогольная и спиртосодержащая пище-
вая продукция. Однако, исходя из содержания примечания 1 к ст. 171.4 УК РФ, 
не может быть предметом, несмотря на то, что относится к алкогольной про-
дукции:

 ▪ пиво, сидр, пуаре и медовуха, при условии, что субъектом преступления 
является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица;

 ▪ вино, игристое вино, при условии, что субъектом является сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель (индивидуальный предприниматель, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства), признаваемый таковым в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства».
Объективная сторона включает деяние в виде незаконной розничной про-

дажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если оно со-
вершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных ст. 151.1 
УК РФ.

Под розничной продажей понимается передача покупателю товара, предна-
значенного для личного, семейного, домашнего или иного использования, не 
связанного с предпринимательской деятельностью (ст. 492 ГК РФ).

Незаконной следует считать розничную продажу алкогольной продук-
ции, совершаемой в нарушение требований ст. 16 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(например, розничная продажа алкогольной продукции при отсутствии 
лицензии, в запрещенных местах, в запрещенное время). За розничную про-
дажу алкогольной продукции несовершеннолетним ответственность наступает 
по ст. 151.1 УК РФ.

По конструкции состав — формальный, преступление следует считать 
оконченным с момента незаконной розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции.
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Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
Субъект — специальный: физическое вменяемое лицо, достигшее шест-

надцатилетнего возраста, подвергнутое административному наказанию за ана-
логичное деяние, в период, когда считается подвергнутым административному 
наказанию (примечание 2 к ст. 171.4 УК РФ).

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию со дня вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления.

Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)

Основной непосредственный объект преступления — общественные 
отношения в сфере установленного порядка приобретения и сбыта имущества.

Предметом выступает имущество, добытое преступным путем. 
Объективная сторона выражается в приобретении или сбыте указанного 

имущества.
В соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и пре-

сечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, 
совершенных сторонами исполнительного производства, утвержденными 
Федеральной службой судебных приставов России 15 апреля 2013 г. № 04-4, 
под приобретением понимается возмездное или безвозмездное получение иму-
щества любым способом (покупка, обмен, получение в дар и т. п.). Сбыт — 
любая форма возмездной или безвозмездной передачи его третьим лицам 
(продажа, передача в счет долга, дарение, мена, передача в качестве залога, на 
прокат и т. п.). Не является приобретением или сбытом получение или пере-
дача имущества на временное хранение.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем, должны быть заранее не обещанными. В связи с этим указанные дей-
ствия следует отличать от пособничества в совершении преступления, в 
результате которого имущество было добыто. Так, приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны со-
участием в преступлении (например, в краже), если эти действия были обе-
щаны исполнителю такого преступления до или во время его совершения 
либо по другим причинам (например, в силу систематического их соверше-
ния) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подоб-
ное содействие1.
1 Пункт 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 
2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добытого преступным путем».
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Состав — формальный, преступление следует считать оконченным с момен-
та приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Заведомость как обязательный признак данного состава преступления пред-

полагает понимание виновным того, что получаемое или отчуждаемое им иму-
щество добыто в результате совершения какого-либо преступления. 

Согласно указанным выше методическим рекомендациям субъект престу-
пления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати-
летнего возраста и при этом не участвовавшее в совершении преступления, в 
ходе которого было добыто имущество.

Части 2 и 3 ст. 175 УК РФ содержат квалифицирующие 
признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, возникающие в сфере денежного обращения и обраще-
ния ценных бумаг.

Предметом выступают поддельные:
 ▪ банковские билеты Центрального банка Российской Федерации;
 ▪ металлическая монета;
 ▪ государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте 

Российской Федерации;
 ▪ иностранная валюта;
 ▪ ценные бумаги в иностранной валюте.

Не являются предметом анализируемого преступления изъятые из обраще-
ния и не подлежащие обмену денежные знаки и ценные бумаги (монеты старой 
чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами, и т. п.) и име-
ющие лишь коллекционную ценность. Их изготовление с целью сбыта как под-
линных является приготовлением к мошенничеству. 

Объективная сторона преступления включает:

изготовление поддельных денег 
или ценных бумаг

 хранение поддельных денег 
или ценных бумаг

перевозка поддельных денег 
или ценных бумаг

сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг
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Изготовление поддельных денег или ценных бумаг — как частичная под-
делка денежных купюр или ценных бумаг (наклейка, надрисовка, надпечатка 
текста или цифр, изменяющих номинал банкноты, изменение года образца на 
вышедшей из обращения банкноте, а также подделка номера, серии и других 
элементов оформления банкноты таким образом, что внешний вид внесенных 
изменений сходен с видом соответствующих реквизитов и элементов оформле-
ния подлинной банкноты и такая переделанная банкнота может быть принята 
в обращении за подлинную), так и изготовление полностью поддельных денег 
и ценных бумаг. 

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об из-
готовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг», при решении 
вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ, необходимо установить, являются ли денеж-
ные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными и имеют ли они суще-
ственное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с 
находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными 
бумагами.

В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, 
исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства 
дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман 
ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как 
мошенничество.

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является 
оконченным преступлением, если изготовлен хотя бы один денежный знак 
или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт под-
делки.
Хранение поддельных денег или ценных бумаг — действия лица, связанные 

с их владением (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). 
Перевозка поддельных денег или ценных бумаг — умышленные действия 

по их перемещению из одного места в другое, в том числе в пределах одного 
и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида 
транспортного средства.
Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в 

качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче 
взаймы, продаже и т. п. 
Субъективная сторона изготовления или сбыта поддельных денег или цен-

ных бумаг характеризуется прямым умыслом. 
Такие действия, как изготовление, хранение и перевозка, влекут уголовную 

ответственность лишь при наличии цели сбыта.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Уголовной ответственности за сбыт поддель-
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ных денег или ценных бумаг подлежат не только лица, занимающиеся их из-
готовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств ставшие 
обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и, тем не 
менее, использующие их как подлинные.

Части 2 и 3 ст. 186 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки изготовления, хранения, 
перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

§ 3.8. Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка

Общая характеристика и виды преступлений 
против общественной безопасности 

Ответственность за преступления против общественной безопасности 
предусмотрена нормами гл. 24 УК РФ.

Концепция общественной безопасности1, являющаяся основополагающим 
документом стратегического планирования, определяющим государственную 
политику в сфере обеспечения общественной безопасности, дает определение 
общественной безопасности.

Общественная безопасность — состояние 
защищенности человека и гражданина, материальных 
и духовных ценностей общества от преступных и 
иных противоправных посягательств, социальных 
и межнациональных конфликтов, а также от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Угроза общественной безопасности определяется как прямая или косвенная 
возможность нанесения ущерба правам и свободам человека и гражданина, ма-
териальным и духовным ценностям общества.

1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. Президентом 
Российской Федерации 20 ноября 2013 г. № Пр-2685.
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Преступления против общественной безопасности — 
ВИНОВНО СОВЕРШЕННЫЕ общественно опасные 
ДЕЯНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ 
под угрозой наказания и посягающие на отношения, 
обеспечивающие состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, 
безопасность личных, общественных и государственных 
интересов при производстве различного рода работ или при 
обращении с общеопасными предметами

С объективной стороны большинство преступлений гл. 24 УК РФ со-
вершаются путем действия: террористический акт (ст. 205 УК РФ), хули-
ганство (ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ) и др. Значительное 
число преступлений совершается как путем действия, так и путем бездей-
ствия: нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 
(ст. 215 УК РФ), нарушение правил безопасности при ведении строитель-
ных или иных работ (ст. 216 УК РФ) и др. Отдельные преступления могут 
совершаться только путем бездействия, например, небрежное хранение огне-
стрельного оружия (ст. 224 УК РФ), ненадлежащее исполнение обязанностей 
по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст. 225 УК РФ).

Среди преступлений против общественной безопасности имеются престу-
пления и с формальным составом (террористический акт — ст. 205 УК РФ, 
захват заложника — ст. 206 УК РФ), и с материальным (нарушение требований 
пожарной безопасности — ст. 219 УК РФ, небрежное хранение огнестрельного 
оружия — ст. 224 УК РФ).
Субъективная сторона преимущественного большинства престу-

плений характеризуется умышленной формой вины (террористический 
акт — ст. 205 УК РФ, захват заложника — ст. 206 УК РФ и др.). В квалифи-
цированных составах ряда преступлений субъективная сторона характери-
зуется двумя формами вины (например, террористический акт, повлекший 
по неосторожности смерть человека, — п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ, захват за-
ложника, повлекший по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, — ч. 3 ст. 206 УК РФ). Отдельные преступления могут быть 
совершены только по неосторожности (нарушение требований пожарной 
безопасности — ст. 219 УК РФ, небрежное хранение огнестрельного ору-
жия — ст. 224 УК РФ). В некоторых случаях юридически значимым при-
знаком является цель совершения преступления (например, в ст. 208 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за бандитизм, необходимо установить 
цель создания устойчивой вооруженной группы — нападение на граждан 
или организации).
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В основном субъект преступлений против общественной безопасно-
сти — общий, однако возраст уголовной ответственности дифференцирован: 
за совершение одних преступлений могут быть привлечены лица, достигшие 
четырнадцатилетнего возраста (ст. 205, 205.3, 205.4 и др.), других — достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста (ст. 205.1, 205.2, ч. 1 ст. 208 УК РФ и др.). 
В отдельных случаях субъект — специальный (например, в ст. 219 УК РФ им 
может быть лицо, на котором лежала обязанность по соблюдению требований 
пожарной безопасности).

Преступления против общественной безопасности

преступления против основ общественной безопасности 
(ст. 205–206, 208–212, 227 УК РФ)

преступления против общественного порядка (ст. 207, 212.1, 213, 214 УК РФ)

преступления против безопасности объектов и сфер деятельности 
(ст. 215–217, 219 УК РФ)

преступления в сфере оборота общеопасных предметов 
(ст. 218, 220–226.1 УК РФ)

Террористический акт (ст. 205 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения в сфере обеспечения основ общественной безопасности. 
Дополнительными объектами, которым может причиняться вред либо созда-
ваться угроза причинения вреда при совершении теракта, выступают жизнь и 
здоровье личности, а также собственность.
Объективная сторона террористического акта характеризуется действиями 

и включает в себя:
 ▪ совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-

ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий;

 ▪ угрозу совершения таких действий.
Преступление следует считать оконченным с момента совершения одного 

из указанных действий.
Для квалификации по ст. 205 УК РФ обязательно необходимо установить, 

что перечисленные действия носили устрашающий население характер и соз-
давали опасность гибели хотя бы одного человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.
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Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической направленности» устраша-
ющими население могут быть признаны такие действия, которые по своему 
характеру способны вызвать у людей страх за свою жизнь и здоровье, безо-
пасность близких, сохранность имущества и т. п. Опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий должна быть реальной, что определяется в каждом кон-
кретном случае с учетом места, времени, орудий, средств, способа совершения 
преступления и других обстоятельств дела (данных о количестве людей, на-
ходившихся в районе места взрыва, о мощности и поражающей способности 
использованного взрывного устройства.1

Взрыв — это быстрое химическое превращение среды, 
сопровождающееся ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ и 
ОБРАЗОВАНИЕМ  СЖАТЫХ  ГАЗОВ1

Под поджогом следует понимать ВОЗГОРАНИЕ в 
результате УМЫШЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, после чего 
пожар распространяется самопроизвольно.
Пожар — это НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОЦЕСС 
ГОРЕНИЯ, сопровождающийся уничтожением 
материальных ценностей и создающий опасность для 
жизни людей

Под иными действиями применительно к ч. 1 ст. 205 УК РФ, в соответствии 
с указанным постановлением Пленума, понимаются действия, сопоставимые 
по последствиям со взрывом или поджогом, например устройство аварий на 
объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; за-
ражение источников питьевого водоснабжения и продуктов питания; рас-
пространение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или 
эпизоотию; радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) 
и иное заражение местности; вооруженное нападение на населенные пункты, 
обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест дис-
локации (расположения) военнослужащих или сотрудников правоохранитель-
ных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных 
или религиозных сооружений.

Угроза совершения террористического акта может быть выражена различ-
ными способами (устное высказывание, публикация в печати, распространение 

1 Статья 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».
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с использованием радио, телевидения или иных средств массовой информа-
ции, а также информационно-телекоммуникационных сетей).

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого 
умысла. Обязательным признаком является наличие у лица цели дестабилиза-
ции деятельности органов власти или международных организаций либо воз-
действия на принятие ими решений.

Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста.

Части 2 и 3 ст. 205 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки террористического акта

В соответствии с примечанием к ст. 205 УК РФ лицо, участвовавшее в 
подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным 
способом способствовало предотвращению осуществления террористическо-
го акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава престу-
пления.

Захват заложника (ст. 206 УК РФ)

Основной непосредственный объект преступления — общественные отно-
шения, обеспечивающие основы общественной безопасности. Дополнитель-
ным объектом является личная свобода.

Заложником является захваченное виновным физическое 
лицо, в освобождении которого заинтересованы 
государство, организация или физическое лицо 

Заложником может быть как одно лицо, так и группа лиц.
Объективная сторона выражается в захвате или удержании лица в качестве 

заложника.
Захват заложника представляет собой действие, направленное на насиль-

ственное ограничение свободы передвижения человека. Захват может быть 
осуществлен тайно или открыто, в т. ч. и с применением различного оружия, а 
также путем обмана.

Удержание лица в качестве заложника есть насильственное воспрепятство-
вание в оставлении лицом определенного местонахождения.

По конструкции объективной стороны состав формальный, преступление 
окончено с момента захвата или удержания лица. Продолжительность време-
ни, в течение которого заложник был лишен возможности свободного передви-
жения или удерживался в определенном месте, значения не имеет.
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной 
целью — понуждение государства, организации или гражданина совершить 
какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 
как условие освобождения заложника. Таким образом, захват заложника обяза-
тельно должен сопровождаться предъявлением требований, адресованных го-
сударству, организации, гражданину. Выполнение предъявленного требования 
является условием освобождения заложника. 
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста.
Захват заложника следует отличать от похищения человека (ст. 126 УК РФ) 

и незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ). В захвате заложника при 
совершении деяния обязательно наличие специальной цели — понуждение го-
сударства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения его как условие освобождения заложника. Похи-
щение человека и незаконное лишение свободы могут преследовать различные 
цели, которые не влияют на квалификацию, также не обязательно выдвижение 
каких-либо требований и условий освобождения лица, а в случае озвучивания 
требований, обусловленных корыстной мотивацией (применительно к п. «з» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ), они направлены к самому потерпевшему или его близким 
втайне от иных лиц и правоохранительных органов.

Части 2-4 ст. 206 УК РФ предусматривают квалифицирующие 
признаки захвата заложника

В соответствии с примечанием к ст. 206 УК РФ лицо, добровольно или по 
требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава престу-
пления.

Бандитизм (ст. 209 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие основы общественной безопасности.
Объективная сторона ч. 1 ст. 209 УК РФ включает в себя следующие дей-

ствия: 
 ▪ создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на 

граждан или организации;
 ▪ руководство такой группой (бандой).

Банда — это организованная устойчивая вооруженная 
группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для 
совершения нападений на граждан или организации
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Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащимся в постановлении от 17 января 1997 г. № 1 
«О практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, 
такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее 
членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов пре-
ступной деятельности, длительность ее существования и количество совер-
шенных преступлений.

Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 УК РФ, являет-
ся ее вооруженность, предполагающая наличие у участников огнестрельного 
или холодного, в том числе метательного, оружия как заводского изготовления, 
так и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и пнев-
матического оружия. Использование участниками нападения не пригодного к 
целевому применению оружия или его макетов не может рассматриваться в 
качестве признака их вооруженности.

При решении вопроса о признании оружием предметов, используемых 
членами банды при нападениях, следует руководствоваться положениями 
Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», а в необхо-
димых случаях и заключением экспертов.

Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее 
членов и осведомленности об этом других членов банды.

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

Нападение вооруженной банды считается состоявшимся и в тех случаях, 
когда имевшееся у членов банды оружие не применялось.
Создание банды применительно к ч. 1 ст. 209 УК РФ характеризуется со-

вершением любых действий, результатом которых стало образование органи-
зованной устойчивой вооруженной группы в целях нападений на граждан или 
организации.

Эти действия могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, 
финансировании, приобретении оружия и т. п.

Факт создания вооруженной банды является, в соответствии с ч. 1 ст. 209 
УК РФ, оконченным преступлением независимо от того, были ли совершены 
планировавшиеся ею преступления.

Под руководством бандой понимается принятие решений, связанных как с 
планированием, материальным обеспечением и организацией преступной дея-
тельности банды, так и с совершением ею конкретных нападений.
Часть 2 ст. 209 УК РФ предусматривает ответственность за участие в 

устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях. 
Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законо-
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дательства об ответственности за бандитизм» участие в банде представляет 
собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но 
и выполнение членами банды иных активных действий, направленных на ее 
финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов 
для нападения и т. п.

Как участие в совершаемых бандой нападениях должны квалифицировать-
ся действия таких лиц, которые, не являясь членами банды, сознают, что при-
нимают участие в преступлении, совершаемом бандой.

Вступление в устойчивую вооруженную группу образует состав оконченно-
го преступления даже в том случае, если виновный не успел принять участие 
в намеченных нападениях.
Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 209 

УК РФ характеризуется виной в виде прямого умысла.
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.
Необходимо иметь в виду, что ст. 209 УК РФ, устанавливающая ответствен-

ность за создание банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею 
нападениях, не предусматривает ответственность за совершение членами бан-
ды в процессе нападения преступных действий, образующих самостоятельные 
составы преступлений, в связи с чем в этих случаях следует руководствоваться 
положениями ст. 17 УК РФ, согласно которым при совокупности преступлений 
лицо несет ответственность за каждое преступление по соответствующей ста-
тье или части статьи УК РФ.

Часть 3 ст. 209 УК РФ предусматривает квалифицирующий 
признак бандитизма

Неоднократное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования 
(ст. 212.1 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 212.1 УК РФ, является общественный порядок, под которым понимается 
сложившийся в обществе комплекс отношений между людьми, обеспечиваю-
щий общественное спокойствие, неприкосновенность личности, нормальное 
функционирование государственных и общественных институтов.
Объективная сторона включает действия в виде нарушения установленно-

го порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, совершенных неоднократно.
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Под нарушением порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
следует понимать невыполнение требований, установленных 
Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях»

Так, например, в соответствии со ст. 5 указанного Федерального закона 
организатор публичного мероприятия обязан:

 ▪ подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного 
мероприятия;

 ▪ не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия 
информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления в письменной форме о принятии (непри-
нятии) его предложения об изменении места и (или) времени проведения пу-
бличного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного 
мероприятия;

 ▪ обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, 
указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия или изме-
ненных в результате согласования с органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного самоуправления;

 ▪ требовать от участников публичного мероприятия соблюдения обще-
ственного порядка и регламента проведения публичного мероприятия, прекра-
щения нарушения закона;

 ▪ обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и 
безопасность граждан при проведении публичного мероприятия;

 ▪ приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае 
совершения его участниками противоправных действий.

Согласно примечанию к ст. 212.1 УК РФ нарушением установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования, совершенным лицом неоднократно, признается 
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее при-
влекалось к административной ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз 
в течение ста восьмидесяти дней.

По конструкции объективной стороны состав преступления — формаль-
ный, преступление следует считать оконченным с момента совершения дея-
ния, образующего объективную сторону. 
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
Субъект — специальный: физическое вменяемое лицо, достигшее шест-

надцатилетнего возраста и являющееся организатором соответствующего 
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публичного мероприятия, при этом ранее привлеченное к административной 
ответственности за совершение административных правонарушений, предус-
мотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней.

Хулиганство (ст. 213 УК РФ)

Основным непосредственным объектом хулиганства является обществен-
ный порядок. 
Объективная сторона преступления выражается в действиях, грубо нару-

шающих общественный порядок, выражающих явное неуважение к обществу.
В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным 
делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских по-
буждений» явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном 
нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном же-
ланием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 
пренебрежительное отношение к ним.

Обязательным условием уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ явля-
ется наличие хотя бы одного из следующих альтернативных признаков:

 ▪ применение насилия к гражданам либо угроза его применения. Под наси-
лием следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, 
связанных с причинением физической боли либо с ограничением свободы, а 
также причинение легкого вреда здоровью. Психическое насилие при хулиган-
стве может быть выражено в угрозе применения любого по характеру насилия, 
включая угрозу убийством;

 ▪ мотив политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо мотив ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы;

 ▪ совершение хулиганства на железнодорожном, морском, внутреннем во-
дном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 
пользования. 

В соответствии с приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. № 887 «Об ут-
верждении методологических положений по статистике транспорта» транс-
порт общего пользования — это транспорт, удовлетворяющий потребности 
всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, 
перемещающий различные виды продукции между производителями и по-
требителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание 
населения. Так, в частности, к транспорту общего пользования следует от-
носить железнодорожный, автомобильный транспорт и городской наземный 
электрический транспорт — автобусы, трамваи, троллейбусы, легковые и 
грузовые автомобили, иные наземные транспортные средства, а также поезда 
метро и водные суда, осуществляющие регулярную перевозку пассажиров со-
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гласно установленным маршрутам движения и (или) перевозку грузов, багажа 
и грузобагажа.

По конструкции состав — формальный. Преступление является окончен-
ным с момента совершения хулиганских действий.

С субъективной стороны хулиганство характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ, — общий: 

физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Части 2 и 3 ст. 213 УК РФ предусматривают квалифицирующие 
признаки хулиганства

Вандализм (ст. 214 УК РФ)

Основным непосредственным объектом вандализма является обществен-
ный порядок в той его части, которая складывается в сфере соблюдения 
норм общественной нравственности и правил поведения в общественных 
местах.

Предметом рассматриваемого преступления являются здания, сооружения, 
имущество на общественном транспорте или в иных общественных местах 
(сиденья вагонов, двери, окна, стены, оборудование кинотеатра, парка и т. п.). 
Объективная сторона выражается в осквернении зданий или иных соору-

жений, порче имущества на общественном транспорте или в иных обществен-
ных местах.

Под осквернением зданий или иных сооружений понимается нанесение не-
пристойных (оскорбительных и циничных) надписей (рисунков, символов), 
ухудшающих эстетические качества и нарушающих общий вид строений.

Под зданиями понимаются наиболее значительные капитальные архитек-
турно-строительные объекты, назначением которых является создание условий 
для основных целей человеческой жизнедеятельности: труда, жилья, социаль-
но-культурного обслуживания населения, хранения материальных ценностей 
(жилые дома, школы, больницы, магазины, дворцы культуры).
Действия по осквернению уголовно наказуемы в том случае, если здание 

находится в месте, доступном всеобщему обозрению. Предметом осквернения 
может быть и частный дом, если он расположен в общественном месте, по-
скольку в этом случае окружающие смогут увидеть оскверняющие надписи.

Иные сооружения не обладают признаками зданий. К ним относятся: не-
большие служебные постройки, капитальные заборы, мосты, эстакады, пу-
тепроводы, стационарные рекламные стенды и т. п. Иными сооружениями 
следует считать также предметы особого почитания и уважения: обелиски, сте-
лы, памятные доски, мемориальные комплексы (данные объекты служат для 
увековечения памяти какого-либо события, людей), скульптурные сооружения 
(если они не являются памятниками истории и культуры). 
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Порча имущества на общественном транспорте или в иных обществен-
ных местах — приведение в полную или частичную негодность оборудования 
транспортных средств (сидений, окон), а также имущества в иных обществен-
ных местах (повреждение и выведение из строя лифтов в жилых домах и уч-
реждениях, таксофонов, аттракционов, скамеек в парках).

По конструкции объективной стороны состав вандализма формальный, 
преступление окончено с момента совершения хотя бы одного из указанных в 
диспозиции действия.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
Субъект вандализма — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее че-

тырнадцатилетнего возраста.

Часть 2 ст. 214 УК РФ предусматривает квалифицирующие 
признаки вандализма

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов (ст. 222 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие общественную безопасность. 

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1–3 ст. 222 УК РФ, является 
огнестрельное оружие (за исключением гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и па-
тронов к нему), его основные части, боеприпасы.

Под огнестрельным оружием следует понимать все 
виды боевого, служебного и гражданского огнестрельного 
оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, 
конструктивно предназначенные для механического 
поражения живой или иной цели на расстоянии метаемым 
снаряжением, получающим направленное движение за счет 
энергии порохового или иного заряда1

К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи 
и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артилле-
рийские орудия, пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независи-
мо от калибра.1

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
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Под основными частями огнестрельного оружия понимаются: ствол, за-
твор, барабан, рамка, ствольная коробка.

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные 
пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства и искровые разрядники, 
предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и 
производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные 
с оружием, не относятся к оружию, ответственность за противоправные дей-
ствия с которым предусмотрена ст. 222 УК РФ.

К категории боеприпасов относятся все виды патронов к огнестрельному 
оружию независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодель-
ным способом, а также иные предметы вооружения и метаемое снаряжение, 
предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, 
пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание.

Патроны светозвукового, травматического, газового действия, сигнальные, 
строительно-монтажные, учебные, охолощенные и иные патроны, не имеющие 
поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи) и не предназначенные 
для поражения цели, не относятся к боеприпасам. 
Объективная сторона заключается в незаконном приобретении, передаче, 

сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, бое-
припасов.

Незаконность оборота означает обращение с соответствующими предмета-
ми в нарушение определенных нормативных актов (предметы, полностью изъ-
ятые из гражданского оборота; оборот совершается лицом, которое не имеет 
лицензии на обращение с соответствующими предметами или лицензия кото-
рому выдана на другое оружие).

В соответствии с п. 11 указанного постановления под незаконным приоб-
ретением огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов следует 
понимать их покупку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и 
вещи, присвоение найденного, а также незаконное временное завладение ими 
в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено 
признаков его хищения.
Незаконный сбыт указанных предметов — их безвозвратное (в отличие от 

незаконной передачи) отчуждение другому лицу (приобретателю) в результате 
совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмезд-
ной), т. е. продажа, дарение, обмен.

Под незаконной передачей огнестрельного оружия, его основных частей, бо-
еприпасов следует понимать их незаконное предоставление лицом, у которого 
они находятся, другому лицу для временного использования или хранения.

Под незаконным хранением понимается сокрытие указанных предметов в 
помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохран-
ность. 
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Незаконное ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боепри-
пасов — нахождение их в одежде или непосредственно на теле виновного, а 
равно переноска в сумке, портфеле и т. п. предметах.

Под незаконной перевозкой этих же предметов понимается их перемещение 
на любом виде транспорта. 

По конструкции состав формальный, преступление окончено с момента со-
вершения одного из перечисленных в диспозиции действий.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется 
прямым умыслом.
Субъект — общий: физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.

Части 2 и 3 ст. 222 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки незаконных приобретения, 
передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения 
оружия, его основных частей, боеприпасов

По ч. 4 ст. 222 УК РФ уголовная ответственность наступает за незакон-
ный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, 
холодного оружия, в том числе метательного оружия.

Основным признаком газового оружия является его предназначение для 
временного химического поражения цели, в качестве которой может выступать 
человек или животное, путем применения слезоточивых или раздражающих 
веществ.

Под холодным оружием понимаются изготовленные промышленным или 
самодельным способом предметы, предназначенные для поражения цели при 
помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом 
поражения, которые включают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; 
боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штык-ножи; 
сабли; шашки; мечи), иное оружие режущего, колющего, рубящего или сме-
шанного действия (штыки, копья, боевые топоры), а также оружие ударно-дро-
бящего действия (кастеты, нунчаки, кистени).

Под метательным оружием понимаются предметы, предназначенные для 
поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движе-
ние при помощи мускульной силы человека (метательные ножи и топоры, дро-
тики) либо механического устройства (луки, арбалеты)1.

Ответственность по ч. 4 настоящей статьи наступает лишь за сбыт указан-
ных предметов.

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
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Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее пред-
меты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответствен-
ности. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в 
настоящей статье, их изъятие при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств пред-
усмотрена ст. 222.1 УК РФ.

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, пластиты, 
эластиты, порох.
Под взрывными устройствами понимаются 
промышленные или самодельные изделия, содержащие 
взрывчатое вещество, функционально предназначенные 
для производства взрыва и способные к взрыву

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к 
взрывчатым веществам и взрывным устройствам.

К взрывным устройствам, ответственность за незаконные действия с кото-
рыми предусмотрена ст. 222.1 УК РФ, относятся и приспособления для иници-
ирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т. п.), находящиеся отдельно 
от самого изделия1.

Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств наступает с четырнадцати лет.

Согласно примечанию к ст. 222.1 УК РФ лицо, добровольно сдавшее пред-
меты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответствен-
ности.

Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие общественную безопасность.

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 223 УК РФ предмет преступления — 
огнестрельное оружие, его основные части (за исключением огнестрельного 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
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оружия ограниченного поражения), боеприпасы (данные понятия были рас-
смотрены при анализе ст. 222 УК РФ).
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1, выражается:
 ▪ в незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного ору-

жия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения);

 ▪ незаконном изготовлении боеприпасов.
Изготовление, переделка или ремонт оружия будут считаться незаконными, 

если они совершены в нарушение установленного порядка. В частности, не-
законным является производство боевого оружия на негосударственных пред-
приятиях, отдельными гражданами либо на государственных предприятиях, 
но без соответствующей лицензии. Производство служебного и гражданского 
оружия, боеприпасов к нему будет незаконным тогда, когда оно осуществляет-
ся без соответствующего разрешения (лицензии).

Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его основных ча-
стей, боеприпасов следует понимать их создание, в том числе путем переделки 
каких-либо иных предметов (например, ракетниц, пневматических, стартовых 
и строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового назначения или 
спортивного инвентаря), без полученной в установленном порядке лицензии, 
в результате чего они приобретают свойства огнестрельного оружия, боепри-
пасов.

Под незаконной переделкой указанных предметов понимается изменение в 
нарушение установленного порядка их тактико-технических характеристик и 
свойств, при котором независимо от результатов такого изменения их поража-
ющие свойства сохраняются (например, изменение их формы для имитации 
других предметов, переделка ствола огнестрельного гладкоствольного оружия 
под патрон к оружию с нарезным стволом, укорачивание ствола огнестрельно-
го гладкоствольного оружия, в результате чего оно становится запрещенным к 
обороту)1.

Под ремонтом оружия следует понимать восстановление поражающих 
свойств или комплектующих деталей к нему.

По конструкции объективной стороны состав преступления — формаль-
ный. Преступление следует считать оконченным с момента совершения хотя 
бы одного из указанных в диспозиции действий.
Субъективная сторона незаконного изготовления оружия характеризуется 

прямым умыслом.
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. 
№ 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
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Части 2–3 ст. 223 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки незаконного изготовления 
оружия

В соответствии с ч. 4 ст. 223 УК РФ уголовно-наказуемыми являются не-
законные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, холодного 
оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка 
или снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного пораже-
ния либо газовому оружию.

Согласно примечанию к рассматриваемой норме лицо, добровольно сдав-
шее предметы, указанные в ст. 223 УК РФ, освобождается от уголовной от-
ветственности.

Статья 223.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неза-
конные изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, 
переделку или ремонт взрывных устройств. Отличие от ст. 223 УК РФ заклю-
чается только в предмете преступления, обладающем общеопасными свой-
ствами, связанными с процессом взрыва.

Общая характеристика преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности

В гл. 25 УК РФ включены нормы, устанавливающие ответственность за по-
сягательства на здоровье населения и общественную нравственность.

Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности — виновно СОВЕРШЕННЫЕ 
общественно опасные ДЕЯНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой наказания и 
посягающие на здоровье неопределенно большого круга 
лиц, а также на нравственные основы, существующие 
в обществе и обеспечивающие гармоничное развитие 
личности

С объективной стороны большинство преступлений совершается путем ак-
тивных действий. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 
УК РФ) и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ), могут совершаться как путем 
действий, так и путем бездействия.

Основные составы многих посягательств являются формальными. Исклю-
чение составляют нарушение правил оборота наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ), незаконное осуществление медицинской 
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деятельности или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ) и жестокое 
обращение с животными (ст. 245 УК РФ).
Субъективная сторона большинства преступлений гл. 25 УК РФ характе-

ризуется умышленной формой вины.
Субъект может быть как общим, так и специальным. В частности, признаки 

специального субъекта предусмотрены ст. 228.2 УК РФ «Нарушение правил 
оборота наркотических средств или психотропных веществ», ст. 230.1 УК РФ 
«Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте», ст. 237 УК РФ «Сокрытие информации 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Преступления гл. 25 УК РФ

преступления против 
здоровья населения 
(ст. 228–239 УК РФ)

преступления против 
общественной нравственности 

(ст. 240–245 УК РФ)

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления является здоровье 
населения.

Предмет преступления — наркотические средства, психотропные вещества 
или их аналоги, а также растения, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»1 наркотические 
средства — вещества синтетического или естественного происхождения, пре-
параты, включенные в Перечень наркотических средств2, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

1 Далее — «Закон о наркотических средствах».
2 Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 
№ 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».
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соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о нарко-
тических средствах 1961 г.
Психотропные вещества — вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 
том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

В соответствии со ст. 1 Закона о наркотических средствах аналоги нарко-
тических средств и психотропных веществ — запрещенные для оборота в 
Российской Федерации вещества синтетического или естественного проис-
хождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и 
свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 
действие которых они воспроизводят.
Растения, содержащие наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры (наркосодержащие растения), — растения, из кото-
рых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений1, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 
подлежащих контролю в Российской Федерации.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, 

выражается: 
 ▪ в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, перера-

ботке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в значи-
тельном размере; 

 ▪ незаконном приобретении, хранении, перевозке растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в значи-
тельном размере.

Незаконный характер указанных действий определяется их запрещенно-
стью в законе и (или) в иных нормативных актах.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
1 Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской 
Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей 
статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу обо-
рота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры».
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занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами» под незаконным приобретением без цели сбыта нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей надлежит считать их получение любым способом, в том числе покупку, 
получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную 
работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, 
присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включен-
ных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях 
сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках 
граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков 
находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после за-
вершения их уборки.

Под незаконным хранением следует понимать действия лица, связанные с 
незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для 
личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других 
местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно 
хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги.
Незаконная перевозка — умышленные действия лица, которое перемещает 

без цели сбыта указанные средства или вещества из одного места в другое, в 
том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с ис-
пользованием любого вида транспортного средства или какого-либо объекта, 
применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего по-
рядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Закона о 
наркотических средствах.

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов без цели сбыта понимаются совершенные в нару-
шение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в 
результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, хи-
мических и иных веществ получено одно или несколько готовых к исполь-
зованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов. 
Незаконная переработка без цели сбыта наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов — совершенные в нарушение законода-
тельства Российской Федерации умышленные действия по рафинированию 
(очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей 
одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо 
повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства 
или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологиче-
скими активными веществами с целью повышения их активности или усиле-
ния действия на организм.
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Состав — формальный, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
следует считать оконченным с момента совершения хотя бы одного из указан-
ных в диспозиции действий в значительном размере. 

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 228 УК РФ значительный (крупный, 
особо крупный — применительно к ч. 2 и 3 ст. 228 УК РФ) размер наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также значительный 
(крупный, особо крупный) размер для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей утверждается постанов-
лением Правительства Российской Федерации1.

В соответствии с примечанием 3 к ст. 228 УК РФ значительный (крупный, 
особо крупный) размер аналогов наркотических средств и психотропных ве-
ществ соответствует значительному (крупному, особо крупному) размеру 
наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они яв-
ляются. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ наступает в тех случаях, когда указан-
ные в ней действия совершены лицом без цели сбыта.
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.

Части 2 и 3 ст. 228 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки незаконных приобретения, 
хранения, перевозки, изготовления, переработки 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконных приобретения, хранения, 
перевозки растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества

Примечание 1 к ст. 228 УК РФ содержит условия освобождения от 
уголовной ответственности по данной статье. Лицо, совершившее пред-
усмотренное настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее пе-
речисленные в ч. 1 ст. 228 УК РФ предметы и активно способствовавшее 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с их незаконным обо-
ротом, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, до-
бытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за 
данное преступление.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 
средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 
размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 
целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества (ст. 228.1 УК РФ)

Основным непосредственным объектом является здоровье населения. 
Предмет преступления аналогичен предмету ст. 228 УК РФ.

Объективная сторона

незаконные производство, 
сбыт или пересылка 

наркотических средств, 
психотропных веществ 

или их аналогов

незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих 
наркотические средства 

или психотропные вещества

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ наступает за соверше-
ние указанных действий независимо от размера наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, а также независимо от 
того, были ли совершены указанные действия с целью сбыта или без таковой.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми веществами» под незаконным производством 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует по-
нимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации 
умышленные действия, направленные на их серийное получение из растений, 
химических и иных веществ.

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей понимаются любые способы их возмездной 
либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата 
долга, дача взаймы), а также иные способы реализации, например, путем вве-
дения инъекций. 
Незаконная пересылка — действия лица, направленные на перемещение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с ис-
пользованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транс-
порта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о 
реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти 
действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия 
отправителя.

По конструкции состав — формальный, преступление, предусмотренное 
ст. 228.1 УК РФ, следует считать оконченным с момента совершения хотя бы 
одного из указанных в диспозиции действий.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

Части 2–5 ст. 228.1 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки незаконных производства, 
сбыта или пересылки наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконных сбыта или пересылки растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества

Общая характеристика преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
объединены в гл. 27 УК РФ. 

Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта — виновно СОВЕРШЕННЫЕ 
общественно опасные ДЕЯНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой наказания и 
посягающие на ограниченные сферой функционирования 
транспорта общественные отношения, обеспечивающие 
состояние защищенности от причинения вреда жизни и 
здоровью личности

С объективной стороны большинство преступлений могут совершаться 
как путем активных действий, так и путем бездействия. Некоторые могут быть 
совершены только путем действия, например, приведение в негодность транс-
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портных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), действия, угрожаю-
щие безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ). Для 
преступления, предусмотренного ст. 270 УК РФ «Неоказание капитаном судна 
помощи терпящим бедствие», характерно бездействие.

Составы многих преступлений являются материальными, то есть предус-
матривают в качестве обязательного признака наступление общественно опас-
ных последствий. Составы ст. 264.1, 267.1, 270, 271 УК РФ — формальные.
Субъективная сторона преступных посягательств с материальным соста-

вом характеризуется виной в форме неосторожности, а имеющих формальный 
состав — в форме умысла.
Субъектом преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта может быть физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-
летнего возраста. Исключение составляет ст. 267 УК РФ «Приведение в негод-
ность транспортных средств или путей сообщения», субъект которой — лицо, 
достигшее четырнадцатилетнего возраста. Во многих составах субъект — спе-
циальный (ст. 263, 263.1, 264, 266, 270 УК РФ).

Преступления гл. 27 УК РФ

непосредственно связанные 
с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 
(ст. 263, 264, 266, 268 УК РФ)

иные преступления 
в сфере безопасности движения 
и эксплуатации транспорта 

(ст. 263.1, 267, 269–271 УК РФ)

Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления является безопас-
ность дорожного движения. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» безопас-
ность дорожного движения — состояние данного процесса, отражающее сте-
пень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий.

Дополнительным объектом выступает здоровье человека, факультатив-
ным — его жизнь.

Предмет преступления — автомобиль, трамвай либо другое механическое 
транспортное средство.

Согласно примечанию 1 к ст. 264 УК РФ под другими механическими 
транспортными средствами понимаются трактора, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные машины, а также транспортные средства, на 
управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право.
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Объективная сторона включает деяние в виде нарушения правил дорож-
ного движения или эксплуатации транспортных средств. Диспозиция рас-
сматриваемой статьи бланкетная, поэтому для уяснения признаков состава 
предусмотренного ею преступления необходимо обратиться к нормам, уста-
навливающим правила дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. К ним, прежде всего, относятся Правила дорожного движения (вместе 
с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090.

По конструкции рассматриваемый состав — материальный. Обязательными 
признаками являются последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью 
человека и причинная связь между нарушением правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств и указанными последствиями.
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект — специальный: физическое вменяемое лицо, достигшее шест-

надцатилетнего возраста, управляющее автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством. Им признается не только водитель, 
сдавший экзамены на право управления указанным видом транспортного сред-
ства и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, 
управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный 
документ был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное 
нарушение, лицо, не имевшее либо лишенное права управления соответству-
ющим видом транспортного средства, а также лицо, обучающее вождению на 
учебном транспортном средстве с двойным управлением1.

Части 2–6 ст. 264 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств. 
В примечании 2 к ст. 264 УК РФ содержится понятие 
лица, находящегося в состоянии опьянения, являющегося 
субъектом ч. 2, 4 и 6 рассматриваемой статьи

Действия, угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления является безопас-
ность функционирования транспортных средств. Согласно ст. 1 Федерального 
1 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 
2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения».
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закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» транс-
портные средства — устройства, предназначенные для перевозки физических 
лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудова-
ния, установленных на указанных транспортных средствах устройств, в значе-
ниях, определенных транспортными кодексами и уставами.
Объективная сторона выражается в действиях, угрожающих безопасной 

эксплуатации транспортных средств. Отличие рассматриваемого преступления 
от преступлений, предусмотренных ст. 263, 264, 268, 271.1 УК РФ, заключает-
ся в том, что ответственность наступает при совершении действий, создающих 
угрозу безопасности, при этом не связанных с нарушением соответствующих 
нормативных актов, регулирующих безопасность дорожного движения и экс-
плуатацию транспортных средств (например, ослепление пилота воздушного 
судна лазерной указкой).

Состав — формальный, для момента окончания преступления не требуется 
наступления каких-либо общественно опасных последствий. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и хулиганскими 

побуждениями.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста.

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 
транспорта (ст. 268 УК РФ)

Основным непосредственным объектом является безопасность при эксплу-
атации транспорта, дополнительным — здоровье, а факультативным — жизнь 
человека.
Объективная сторона заключается в нарушении правил безопасности дви-

жения или эксплуатации транспортных средств.
Диспозиция ст. 268 УК РФ является бланкетной, в связи с чем под действие 

уголовно-правовой нормы подпадают деяния, которые представляют собой на-
рушения правил, регулирующих деятельность конкретных видов транспорта, 
либо Правил дорожного движения. 

Состав преступления, предусмотренный рассматриваемой статьей, — мате-
риальный. Обязательным признаком являются общественно опасные послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека и причинная связь 
между нарушением правил безопасности движения или эксплуатации транс-
портных средств и указанными последствиями.
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины.
Субъект — специальный: физическое вменяемое лицо, достигшее шест-

надцатилетнего возраста: пассажир, пешеход или другой участник движения 
(кроме лиц, указанных в ст. 263 и 264 УК РФ).
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Части 2 и 3 ст. 268 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки нарушения правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта

§ 3.9. Преступления против государственной власти

Общая характеристика преступлений против 
основ конституционного строя и безопасности 
государства

В статье 13 Конституции Российской Федерации признается идеологическое 
и политическое многообразие, запрещается создание и деятельность обществен-
ных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное из-
менение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных форми-
рований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Ответственность за преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства предусмотрена гл. 29 УК РФ.

Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства — ВИНОВНО СОВЕРШЕННЫЕ 
общественно опасные ДЕЯНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой наказания и 
посягающие на основы конституционного строя и 
безопасность государства

С объективной стороны большинство преступлений гл. 29 УК РФ соверша-
ются путем действия. Утрата документов, содержащих государственную тайну 
(ст. 284 УК РФ), может быть совершена и бездействием.

По конструкции объективной стороны почти все преступления против 
основ конституционного строя и безопасности государства имеют формаль-
ный состав. Исключение составляют разглашение государственной тайны 
(ст. 283 УК РФ) и утрата документов, содержащих государственную тайну 
(ст. 284 УК РФ), которые относятся к преступлениям с материальным составом.
Субъективная сторона большинства преступлений характеризуются умыш-

ленной формой вины. Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) 
может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. Утрата до-
кументов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ), является не-
осторожным преступлением.

Субъект преступлений гл. 29 УК РФ — физическое вменяемое лицо, до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста. Исключение составляет ст. 277 УК РФ 



301

«Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», 
субъектом которой может быть лицо, достигшее четырнадцатилетнего возрас-
та. В отдельных составах субъект — специальный (ст. 275, 276, 282, 283, 284, 
284.1 УК РФ).

Преступления главы 29 УК РФ

против 
безопасности государства (ст. 275, 

276, 281, 283–284.1 УК РФ)

против 
основ конституционного строя 
(ст. 277–280.1, 282–282.3 УК РФ)

Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 280 УК РФ, выступают общественные отношения, складывающиеся по по-
воду охраны основ конституционного строя, которыми, в частности, являются: 
организация государственной власти, провозглашение прав и свобод человека 
высшей ценностью, установление суверенитета, признание идеологического и 
политического многообразия.
Объективная сторона заключается в публичных призывах к осуществле-

нию экстремистской деятельности.

Понятие экстремистской деятельности содержится в 
ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»

К экстремистской деятельности относится:

насильственное изменение основ 
конституционного строя 

и нарушение целостности 
Российской Федерации

публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая 

деятельность

возбуждение социальной, 
расовой, национальной 
или религиозной розни

пропаганда исключительности, 
превосходства либо 

неполноценности человека 
по признаку его социальной, 

расовой, национальной, 
религиозной или языковой 

принадлежности или отношения 
к религии
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В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» под 
публичными призывами понимаются выраженные в любой форме (например, 
в устной, письменной, с использованием технических средств) обращения к 
другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятель-
ности. Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с учетом 
места, способа, обстановки и других обстоятельств дела. К таким призывам 
относятся обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, 
митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 
распространение обращений путем массовой рассылки сообщений абонентам 
мобильной связи.

Преступление имеет формальный состав и признается оконченным с мо-
мента публичного обращения, независимо от того, удалось побудить других 
лиц к осуществлению экстремистской деятельности или нет.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.

Часть 2 ст. 280 УК РФ предусматривает квалифицирующий 
признак публичных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 282 УК РФ, являются общественные отношения, складывающиеся по пово-
ду охраны основ конституционного строя.
Объективная сторона состоит в действиях, направленных на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо груп-
пы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Указанные действия влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 282 
УК РФ только в том случае, если они совершены публично или с использовани-
ем средств массовой информации либо информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети Интернет (например, выступления на собраниях, 
митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей 
информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в блогах, 
массовая рассылка электронных сообщений и иные подобные действия, в том 
числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц).
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Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, 
следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) ут-
верждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, со-
вершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, 
в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или 
иной религии. 

Состав является формальным. Преступление окончено с момента соверше-
ния хотя бы одного действия, направленного на возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно на унижение достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам их принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языку 
или в зависимости от происхождения, отношения к религии, принадлежности 
к какой-либо социальной группе.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления — специальный: физическое вменяемое лицо, до-

стигшее шестнадцатилетнего возраста, совершившее указание в ч. 1 ст. 282 
УК РФ действия после его привлечения к административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение одного года.

Часть 2 ст. 282 УК РФ предусматривает квалифицирующие 
признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно 
унижения человеческого достоинства

Общая характеристика преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

Нормы, предусматривающие ответственность за преступления против го-
сударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, объединены в гл. 30 УК РФ.

Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления — ВИНОВНО 
СОВЕРШЕННЫЕ общественно опасные ДЕЯНИЯ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой 
наказания и посягающие на интересы государственной 
власти, государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, совершаемые с использованием 
занимаемого виновным лицом служебного положения 
либо связанные с неисполнением им своих служебных 
обязанностей
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и причиняющие либо создающие непосредственную 
угрозу причинения существенного вреда правам 
и законным интересам граждан и организаций, общества 
и государства

Объективная сторона большинства преступлений против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления характеризуется действиями, например, превышение долж-
ностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача 
взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), 
мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 
и др. Такие преступления, как злоупотребление должностными полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями при вы-
полнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ) и халатность 
(ст. 293 УК РФ), могут быть совершены как действием, так и бездействием. 
Для неисполнения сотрудником приказа (ст. 286.1 УК РФ) характерно без-
действие.

С субъективной стороны все преступления, кроме халатности (ст. 293 
УК РФ), характеризуются умышленной формой вины. Некоторые предусма-
тривают в качестве обязательного признака мотив — корыстную или иную 
личную заинтересованность (ст. 285, 285.4 и 292 УК РФ).
Субъект большинства преступлений гл. 30 УК РФ — специальный: им яв-

ляется должностное лицо (ст. 285–287, 289, 290, 291.2, 292, 292.1, 293 УК РФ), 
государственный служащий или муниципальный служащий, не являющий-
ся должностным лицом (ст. 288, 292, 292.1). В отдельных преступлениях 
субъект — общий (ст. 291, 291.1, 292.2 УК РФ). 

Преступления против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления

преступления, совершаемые только должностными лицами 
(ст. 285–287, 289, 290, 293 УК РФ)

преступления, совершаемые лицами, на являющимися должностными 
(ст. 288, 291, 291.1 УК РФ)

преступления, совершаемые как должностными, так и иными лицами 
(ст. 291.2, 292, 292.1 УК РФ)
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Понятие должностного лица

Должностными лицами признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно- 
хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, государственных 
компаниях, государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных обществах, контрольный 
пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Росссийской Федерации (примечание 1 к ст. 285 УК РФ)

  Признаки должностного лица 

характер  
осуществляемых  

функций 

порядок  
осуществления  

функций 

место осуществления  
функций  

� функции представителя власти; 
� организационно-распорядительные функции; 
� административно-хозяйственные функции 

� постоянно; 
� временно; 
� по специальному полномочию 

� государственные органы; 
� органы местного самоуправления; 
� государственные и муниципальные учреждения; 
� государственные корпорации; 
� государственные компании;  
� государственные и муниципальные унитарные  
предприятия;
� акционерные общества, контрольный пакет  
акций которых принадлежит Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям;
� Вооруженные Силы Российской Федерации; 
� другие войска и воинские формирования 

Российской Федерации 



306

Злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 285 УК РФ)
Основным непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие установленный нормативными пра-
вовыми актами порядок осуществления государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления, дополнительным — права и законные 
интересы граждан, организаций, законные интересы общества и государ-
ства.
Объективная сторона включает деяние, выражающееся в использова-

нии должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы. 

Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий во-
преки интересам службы следует понимать совершение таких деяний, которые 
хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом 
своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью 
и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляе-
мым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправле-
ния, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо 
было наделено соответствующими должностными полномочиями. В частно-
сти, как злоупотребление должностными полномочиями должны квалифици-
роваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной 
заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полномочий 
действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совер-
шения (например, выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим 
обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически трудовые 
обязанности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) под-
чиненных от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с 
направлением для работы в коммерческие организации либо обустройства 
личного домовладения должностного лица)1.

По конструкции объективной стороны состав — материальный, обязатель-
ными признаками являются последствия в виде существенного нарушения 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества и государства и причинная связь между деянием и 
последствиями.

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» под существенным нарушением прав граждан 

1 Пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий».
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или организаций в результате злоупотребления должностными полномочиями 
следует понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, 
гарантированных общепризнанными принципами и нормами международно-
го права, Конституцией Российской Федерации (например, права на уважение 
чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на 
неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений и др.). 
Субъективная сторона характеризуется как прямым, так и косвенным 

умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны является мотив: ко-
рыстная либо иная личная заинтересованность.
Корыстная заинтересованность — стремление должностного лица путем 

совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц вы-
году имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным 
обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, 
незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имуще-
ственных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты 
налогов и т. п.).
Иная личная заинтересованность — стремление должностного лица из-

влечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побужде-
ниями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное 
положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении ка-
кого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.1
Субъект — специальный: должностное лицо.

Части 2 и 3 ст. 285 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки злоупотребления должностными 
полномочиями

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)

Основной непосредственный объект — общественные отношения, обе-
спечивающие установленный нормативными правовыми актами порядок 
осуществления государственной службы и службы в органах местного само-
управления, дополнительный — права и законные интересы граждан, органи-
заций, законные интересы общества и государства.
Объективная сторона преступления включает деяние в виде соверше-

ния должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полно-
мочий.

1 Пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий».



308

Превышение должностных полномочий может выражаться, например, в со-
вершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей дей-
ствий, которые:

 ▪ относятся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего 
или равного по статусу);

 ▪ могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, ука-
занных в законе или подзаконном акте (например, применение оружия в от-
ношении несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной 
опасности для жизни других лиц);

 ▪ совершаются должностным лицом единолично, однако могут быть про-
изведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, установлен-
ным законом, по согласованию с другим должностным лицом или органом;

 ▪ никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать1.
По конструкции объективной стороны рассматриваемый состав — матери-

альный, обязательными признаками являются последствия в виде существен-
ного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества и государства и причинная связь 
между деянием и последствиями.
Субъективная сторона преступного посягательства характеризуется виной 

в форме умысла. 
Субъект — специальный: должностное лицо. 

Части 2 и 3 ст. 286 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки превышения должностных 
полномочий

Получение взятки (ст. 290 УК РФ)

Основным непосредственным объектом получения взятки являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие установленный нормативными право-
выми актами порядок деятельности должностных лиц, авторитет органов 
власти.

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 290 УК РФ предметом взятки являют-
ся: деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характе-
ра, иные имущественные права. 

С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в по-
лучении лично или через посредника предмета взятки за совершение действий 
(бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

1 Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-
чиями и о превышении должностных полномочий».
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либо оно в силу должностного положения может способствовать таким дей-
ствиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство 
по службе.

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях» под входящими в служебные 
полномочия действиями (бездействием) должностного лица следует понимать 
такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано со-
вершить в пределах его служебной компетенции (например, сокращение уста-
новленных законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение 
принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор должност-
ным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом усмо-
трения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц 
решения). 

Действия должностного лица будут рассматриваться как совершенные с ис-
пользованием служебных полномочий и в том случае, если они не входили 
в круг его прав и обязанностей, но в силу занимаемого положения это лицо 
могло оказать влияние в связи с наличием служебных связей на других долж-
ностных лиц.
Способствование должностным лицом в силу своего должностного по-

ложения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем ав-
торитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания любого 
влияния на других должностных лиц в целях совершения ими указанных дей-
ствий (бездействия) по службе, например, путем просьб, уговоров, обещаний, 
принуждения и др. 
Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в не-

обоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установ-
ленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки 
лиц, представляемых к поощрительным выплатам.

К попустительству по службе относится, например, согласие должност-
ного лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия 
меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нару-
шения1.

По конструкции состав — формальный, преступление следует считать окон-
ченным с момента принятия должностным лицом хотя бы части передаваемых 
ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, 
зачисления с согласия должностного лица на указанный им счет, «электронный 
кошелек»). 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях».
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С субъективной стороны получение взятки характеризуется прямым 
умыслом.
Субъект — специальный: должностное лицо, иностранное должностное 

лицо либо должностное лицо публичной международной организации.

Части 2–6 ст. 290 УК РФ предусматривают квалифицирующие 
признаки получения взятки

Дача взятки (ст. 291 УК РФ)

Основным непосредственным объектом дачи взятки являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие установленный нормативными правовыми 
актами порядок деятельности должностных лиц, авторитет органов власти.
Объективная сторона преступления выражается в даче взятки должностно-

му лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публич-
ной международной организации лично или через посредника (в том числе 
когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому 
или юридическому лицу):

 ▪ за совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц дей-
ствий (бездействия), которые входят в служебные полномочия должностного 
лица;

 ▪ совершение в пользу взяткодателя или представляемых им лиц действий 
(бездействия), которые не входят в служебные полномочия должностного 
лица, но оно в силу своего должностного положения может способствовать их 
совершению другим должностным лицом;

 ▪ общее покровительство по службе; 
 ▪ общее попустительство по службе.

По конструкции состав — формальный, преступление считается окончен-
ным с момента получения должностным лицом хотя бы части взятки.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.

Части 2–5 ст. 291 УК РФ предусматривают квалифицирующие 
признаки дачи взятки

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ лицо, давшее взятку, ос-
вобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его име-
ло место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо по-
сле совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
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Следует отметить, что законодатель дифференцирует ответственность 
за взяточничество в зависимости от размера предмета взятки. Так, ст. 291.2 
УК РФ «Мелкое взяточничество» предусматривает ответственность за полу-
чение взятки, дачу взятки лично или через посредника в размере, не превыша-
ющем десяти тысяч рублей.

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)
Основной непосредственный объект и предмет посредничества во взяточ-

ничестве аналогичен объекту и предмету преступления, предусмотренного 
ст. 290 УК РФ.

С объективной стороны рассматриваемое преступное посягательство вы-
ражается не только в непосредственной передаче по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя денег и других ценностей в значительном размере, но и 
иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими 
лицами о получении и даче взятки (например, организация их встречи, ведение 
переговоров с ними).

Посредничество путем иного способствования в достижении или реализа-
ции соглашения следует считать оконченным с момента выполнения посред-
ником одного из этих действий независимо от достижения или реализации 
соглашения между взяткодателем и взяткополучателем.

Если согласно договоренности между взяткополучателем и посредником 
деньги и другие ценности, полученные от взяткодателя, остаются у посред-
ника, то преступление считается оконченным с момента получения ценно-
стей посредником. В иных случаях посредничество в виде непосредственной 
передачи взятки или предмета коммерческого подкупа квалифицируется как 
оконченное преступление при условии фактической передачи хотя бы их части 
лицу, которому они предназначены1.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 290 УК РФ, значительным размером 
взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
двадцать пять тысяч рублей. 
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямо-

го умысла. 
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.

Части 2–4 ст. 291.1 УК РФ содержат квалифицирующие 
признаки посредничества во взяточничестве

1 Пункт 13.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях».



312

Часть 5 ст. 291.1 УК РФ предусматривает отдельный состав преступле-
ния — обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Обе-
щание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение за 
совершение действий (бездействие) по службе необходимо рассматривать как 
умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупци-
онных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать 
или получить взятку было направлено на доведение его до сведения других 
лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае до-
стижения договоренности между указанными лицами. 

В соответствии с п. 13.5 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» если лицо, обе-
щавшее либо предложившее посредничество во взяточничестве, впоследствии 
совершило передачу взятки, содеянное им квалифицируется по ч. 1–4 ст. 291.1 

УК РФ как посредничество во взяточничестве без совокупности с ч. 5 ст. 291.1 

УК РФ.
Согласно примечанию к ст. 291.1 УК РФ освобождение от уголовной от-

ветственности за данное преступление возможно, если виновное лицо после 
совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресе-
чению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)
Основным непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие установленный нормативными право-
выми актами порядок оборота официальных документов. 

Предметом преступления выступает официальный документ. Официаль-
ным может быть признан лишь такой документ, в отношении оформления и 
удостоверения которого имеются определенные, нормативно предусмотрен-
ные требования. Надлежащее оформление и удостоверение документа подраз-
умевает его создание правомочным лицом, соблюдение установленной формы 
документа, наличие на документе необходимых реквизитов (чаще всего это 
бланк, штамп, печать, подпись правомочного лица), соблюдение установлен-
ного порядка и формы удостоверения документа. К таким документам следует 
относить, в частности, листки временной нетрудоспособности, медицинские 
книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной 
плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о реги-
страции автомобиля и пр.

Внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 
приобретение гражданства Российской Федерации, влечет ответственность по 
ст. 292.1 УК РФ.
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Объективная сторона служебного подлога заключается во внесении в офи-
циальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указан-
ные документы исправлений, искажающих их действительное содержание.

В соответствии с п. 35 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» под внесением в 
официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, искажаю-
щих действительное содержание указанных документов, необходимо понимать 
отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих действительности 
фактов как в уже существующих официальных документах (подчистка, допи-
ска и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе с использо-
ванием бланка соответствующего документа.

По конструкции состав — формальный. Преступление следует считать 
оконченным с момента внесения в официальный документ ложных сведений 
или исправлений, искажающих его действительное содержание. 
Субъективная сторона служебного подлога предполагает вину в виде пря-

мого умысла. Обязательным признаком является мотив: корыстная или иная 
личная заинтересованность, содержание которой рассматривалось при анализе 
состава злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 
Субъект — специальный: должностное лицо, а также государственный слу-

жащий или служащий органа местного самоуправления, не являющийся долж-
ностным лицом.

Часть 2 ст. 292 УК РФ предусматривает квалифицирующий 
признак служебного подлога

Халатность (ст. 293 УК РФ)

Основной непосредственный объект халатности — общественные отноше-
ния, обеспечивающие установленный нормативными правовыми актами по-
рядок осуществления государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, дополнительный — права и законные интересы граждан, ор-
ганизаций, законные интересы общества и государства.
Объективная сторона характеризуется деянием в виде неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей вслед-
ствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязан-
ностей по должности.

Для правильной квалификации халатности необходимо установить:
 ▪ круг прав и обязанностей должностного лица;
 ▪ нормативные правовые акты, регламентирующие эти права и обязанности;
 ▪ наличие у лица реальной возможности их исполнить.
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Состав преступления — материальный. Обязательным признаком являются 
последствия в виде крупного ущерба или существенного нарушения прав и за-
конных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. Понятие существенного нарушения прав и законных интересов 
граждан либо охраняемых законом интересов общества или государства ана-
логично рассмотренному при злоупотреблении должностными полномочиями. 
Согласно примечанию к ст. 293 УК РФ крупным ущербом признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Между указанным деянием и последствиями необходима причинная связь.
С субъективной стороны халатность характеризуется неосторожностью в 

виде легкомыслия или небрежности. 
Субъект — специальный: должностное лицо.

Части 1.1–3 ст. 293 УК РФ предусматривают 
квалифицирующие признаки халатности

Общая характеристика преступлений против 
правосудия, совершаемых должностными лицами 
органов правосудия

Нормы, предусматривающие ответственность за преступления против 
правосудия, содержатся в гл. 31 УК РФ. Правосудие как вид государственной 
деятельности может осуществляться только с соблюдением особого порядка, 
основы которого определены Конституцией Российской Федерации, а деталь-
но установлены процессуальным законодательством.

Преступления против правосудия — ВИНОВНО 
СОВЕРШЕННЫЕ общественно опасные ДЕЯНИЯ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой 
наказания и посягающие на деятельность органов, 
обеспечивающих правильное разрешение уголовных, 
гражданских, арбитражных и административных дел, а 
также исполнение судебных решений

Объективную сторону всех преступлений против правосудия, совершае-
мых должностными лицами органов правосудия, составляют активные дей-
ствия. Законодательная конструкция всех составов сконструирована таким 
образом, что они считаются оконченными с момента совершения указанных в 
конкретной статье УК РФ действий.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. В диспозициях 

ряда норм содержится указание на заведомость, что означает осознание лицом 
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определенных фактических обстоятельств, например, невиновность привлека-
емого к уголовной ответственности лица в ст. 299 УК РФ или незаконность 
задержания в ч. 1 ст. 301 УК РФ.
Субъектом являются те или иные должностные лица органов правосудия.
В системе рассматриваемой группы посягательств выделяются преступле-

ния, совершаемые должностными лицами органов правосудия, к которым от-
носятся:

 ▪ привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или не-
законное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ);

 ▪ незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ);
 ▪ незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ);
 ▪ принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ);
 ▪ фальсификация доказательств по уголовному делу и результатов опера-

тивно-разыскной деятельности (ч. 2–4 ст. 303 УК РФ);
 ▪ вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного су-

дебного акта (ст. 305 УК РФ).

Незаконное задержание, заключение под стражу 
или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ)

Основным непосредственным объектом являются интересы правосудия 
в сфере установленного нормативными правовыми актами порядка задержа-
ния, заключения под стражу или содержания под стражей. Дополнительный 
объект — интересы личности (ее свобода и неприкосновенность).
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК РФ, 

заключается в заведомо незаконном задержании.
Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ задержание подозреваемого — мера процессу-

ального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следова-
телем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по 
подозрению в совершении преступления.

Основания задержания предусмотрены ст. 91 УПК РФ. Орган дознания, до-
знаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении 
преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы, при наличии одного из следующих оснований:

 ▪ когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосред-
ственно после его совершения;

 ▪ когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совер-
шившее преступление;

 ▪ когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут об-
наружены явные следы преступления.
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При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совер-
шении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось 
скрыться либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена 
его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного 
органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство 
об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Порядок задержания подозреваемого предусмотрен ст. 92 УПК РФ. После 
доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не 
более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается 
отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 
УПК РФ. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или сле-
дователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с 
момента задержания подозреваемого.

В практической деятельности возможна ситуация, когда само задержание 
было произведено с соблюдением требований закона, но впоследствии подо-
зреваемый не был своевременно освобожден. В данной ситуации также можно 
говорить о незаконном задержании.

Варианты незаконного задержания

отсутствие 
указанных 

в законе оснований 
для задержания

нарушение порядка 
задержания

задержание лица 
свыше установленного 

срока

Заведомо незаконное задержание — преступление с формальным составом, 
его следует считать оконченным:

 ▪ с момента фактического задержания в случае совершения задержания 
при отсутствии оснований;

 ▪ спустя 3 часа после фактического доставления подозреваемого в орган 
дознания, следователю или прокурору в случае производства задержания при 
наличии законных оснований, но с нарушением порядка, предусмотренного 
ст. 92 УПК РФ;

 ▪ с момента истечения срока фактического задержания.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК РФ, 

характеризуется прямым умыслом. 
Субъект — специальный, исходя из содержания в ч. 1 ст. 91 УПК РФ, им 

могут быть лица, правомочные производить задержание: дознаватель, следо-
ватель. 
Часть 2 ст. 301 УК РФ устанавливает ответственность за заведомо неза-

конные заключение под стражу или содержание под стражей.
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В части 1 ст. 97 УПК РФ указаны основания заключения под стражу.
Порядок заключения под стражу предусмотрен ст. 108 УПК РФ.
Исходя из положений вышеназванных норм закона можно сделать вывод 

о том, что незаконным заключение под стражу будет, в частности, в случаях, 
когда:

 ▪ заключение под стражу применено к лицу, в отношении которого заведо-
мо незаконно осуществляется уголовное преследование;

 ▪ заключение под стражу осуществлено при отсутствии оснований, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ;

 ▪ заключение под стражу применено в отношении подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления, за которое не предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы свыше трех лет;

 ▪ заключение под стражу избрано в отношении подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до трех лет, при отсутствии обстоятельств, 
перечисленных в п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ;

 ▪ заключение под стражу применено в отношении несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести.

Часть 2 ст. 301 УК РФ наряду с незаконным заключением под стражу пред-
усматривает ответственность и за незаконное содержание под стражей. Даль-
нейшее содержание под стражей является незаконным, если:

 ▪ отпали основания для применения этой меры пресечения;
 ▪ отсутствуют законные основания для ее продления;
 ▪ нарушены сроки содержания под стражей, установленные ст. 109 

УПК РФ.
Незаконные заключение под стражу или содержание под стражей — пре-

ступления с формальным составом. Момент окончания будет различным в за-
висимости от обстоятельств в случае:

 ▪ незаконного заключения под стражу преступление следует считать окон-
ченным с момента фактического заключения лица под стражу;

 ▪ содержания под стражей после того как отпали основания для примене-
ния этой меры пресечения преступление окончено с момента вынесения по-
становления о его отмене или изменении;

 ▪ содержания под стражей, связанного с необоснованным продлением сро-
ка, преступление окончено с момента вынесения постановления о продлении 
срока содержания под стражей;

 ▪ нарушения сроков содержания под стражей преступление окончено с мо-
мента истечения установленного законом срока задержания.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления — специальный: в случае незаконного заключения 

под стражу им может быть только судья, поскольку в соответствии со ст. 22 
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Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 108 УПК РФ заключение под 
стражу допускаются только по судебному решению. Субъектом незаконного 
содержания под стражей может являться и начальник места содержания под 
стражей, который не освободил из-под стражи обвиняемого (подозреваемого) 
при наличии законных для этого оснований.

Часть 3 ст. 301 УК РФ предусматривает квалифицирующий 
признак незаконных задержания, заключения под стражу 
или содержания под стражей

Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ)

Основным непосредственным объектом являются интересы правосудия в 
сфере установленного нормативными правовыми актами порядка получения 
показаний. Дополнительный объект — интересы личности.

Потерпевшими могут быть: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 
свидетель, эксперт, специалист.

Объективная сторона выражается в действиях в виде:
 ▪ принуждения подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к 

даче показаний;
 ▪ принуждения эксперта, специалиста к даче заключения или показаний.

Под принуждением следует понимать физическое либо психическое воз-
действие на потерпевшего путем совершения запрещенных законом действий 
в виде угрозы насилием или уничтожением (повреждением) имущества, шан-
тажа или иных незаконных действий, а также в виде применения насилия, из-
девательства или пытки, способных повлечь дачу показаний, предоставление 
иных сведений, имеющих значение для уголовного дела, либо вынесение за-
ключения. При этом для квалификации действий по указанной статье не имеет 
значения, к даче правдивой или ложной информации принуждалось лицо. 

Под угрозой, которая является способом совершения преступления, пони-
мается угроза применения насилия, как не опасного для жизни или здоровья, 
так и опасного для жизни или здоровья, включая угрозу убийством, а также 
угроза уничтожением или повреждением имущества. 

Под шантажом следует понимать угрозу распространения сведений, по-
зорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких. 

К иным незаконным действиям применительно к ст. 302 УК РФ следует 
относить, в частности, обман (ложные обещания прекратить дело, изменить 
меру пресечения, разрешить свидание), гипноз, угрозу лишения каких-либо 
процессуальных прав. 
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По конструкции состав — формальный, преступление следует считать 
оконченным с момента начала принуждения к даче показаний или заключения.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект — специальный: следователь, лицо, производящее дознание, либо 

другое лицо с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, произ-
водящего дознание.

Часть 2 ст. 302 УК РФ предусматривает квалифицирующий 
признак принуждения к даче показаний

Фальсификация доказательств по уголовному делу 
(ч. 2 ст. 303 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 303 УК РФ, являются интересы правосудия в сфере установленного 
нормативными правовыми актами порядка получения и использования дока-
зательств по уголовному делу. Дополнительный объект — интересы личности.

Предметом преступления являются доказательства. В соответствии с ч. 1 
ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые све-
дения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 
определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются: пока-
зания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключение и 
показания эксперта и специалиста, вещественные доказательства, протоколы 
следственных и судебных действий, иные документы. 

В рамках рассматриваемого состава преступления речь идет о фальсифика-
ции вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных дей-
ствий, иных документов и предметов.
Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ, 

составляют действия в виде фальсификации указанных доказательств, под ко-
торой понимается искусственное создание или уничтожение доказательств в 
пользу обвиняемого или потерпевшего. Такими действиями могут быть при-
знаны внесение исправлений в протоколы следственных действий, иные до-
кументы, уничтожение, сокрытие или предъявление ложных вещественных 
доказательств.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 303 УК РФ, имеет формальный 
состав и считается оконченным с момента представления органам расследова-
ния или суда фальсифицированных доказательств или с момента приобщения 
фальсифицированных доказательств к материалам дела в порядке, установлен-
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ном процессуальным законодательством, независимо от того, выступили они в 
роли доказательств при рассмотрении дела или нет.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 
Субъект — специальный: лицо, производящее дознание, следователь, 

прокурор или защитник.

Часть 3 ст. 303 УК РФ предусматривает квалифицирующие 
признаки фальсификации доказательств по уголовному 
делу

Провокация взятки, коммерческого подкупа 
либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ)

Основным непосредственным объектом данного преступления являются 
интересы правосудия в сфере установленного нормативными правовыми ак-
тами порядка получения доказательств по уголовному делу. Дополнительный 
объект — интересы личности.

В качестве предмета взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказа-
ние услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав.
Объективная сторона выражается в действии — попытке передачи долж-

ностному лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу пу-
бличной международной организации, лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в ч. 
1 ст. 200.5 УК РФ без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имуще-
ственных прав.

Виновный в провокации создает лишь видимость преступления, имитиру-
ет получение взятки (подкупа), действуя без ведома либо заведомо вопреки 
желанию получателя на принятие предмета взятки (подкупа). В этом как раз 
и состоит принципиальное отличие рассматриваемого деяния от дачи взятки, 
коммерческого подкупа и подкупа работника контрактной службы, контракт-
ного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, которые со-
вершаются с обоюдного согласия обеих сторон.

По конструкции объективной стороны рассматриваемый состав является 
формальным. Преступление считается оконченным с момента передачи иму-
щества либо оказания услуг имущественного характера без ведома должност-
ного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 
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или иной организации, либо вопреки их отказу принять незаконное вознаграж-
дение.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Обя-

зательным признаком является цель — искусственное создание доказательств 
преступления (предусмотренного ст. 200.5, 204 или 290 УК РФ) или шантаж. 
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста.

Общая характеристика преступлений против 
порядка управления

Преступления против порядка управления объединены в гл. 32 УК РФ.

Преступления против порядка управления — ВИНОВНО 
СОВЕРШЕННЫЕ общественно опасные ДЕЯНИЯ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ под угрозой 
наказания и посягающие на основы управленческой 
деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, не связанные с использованием 
виновными лицами служебного положения

С объективной стороны большинство преступлений против порядка управ-
ления совершается путем активных действий. Исключение составляет уклоне-
ние от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 
УК РФ), злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных за-
конодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, вы-
полняющих функции иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ) и неисполнение 
обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Фе-
дерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного действительного документа, подтверждающего право на 
его постоянное проживание в иностранном государстве (ст. 330.2 УК РФ).
Субъективная сторона всех преступлений характеризуется прямым умыс-

лом. Отдельные преступления в качестве обязательного признака предусма-
тривают цель, например в ст. 317 и 318 УК РФ — воспрепятствовать законной 
деятельности указанных в диспозициях этих статей лиц, или мотив — месть за 
такую деятельность. 
Субъект преступлений против порядка управления — общий: физическое 

вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Одну из групп преступлений против порядка управления образуют посяга-

тельства на служебную деятельность представителей власти:
 ▪ посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 

УК РФ);
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 ▪ применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ);
 ▪ оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие установленную нормативными право-
выми актами деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. В качестве дополнительного объекта выступа-
ет жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или их 
близких.
Объективная сторона выражается в действиях, непосредственно на-

правленных на лишение жизни сотрудника правоохранительного органа, 
военнослужащего или их близких. Под посягательством на жизнь следует 
понимать убийство или покушение на убийство указанных лиц. Это, в свою 
очередь, означает, что рассматриваемое преступление считается оконченным 
независимо от того, наступила смерть потерпевшего или нет (состав фор-
мальный).
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.
Обязательным признаком является цель или мотив совершения данного пре-

ступления: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
военнослужащего или их близких должно осуществляться в целях воспрепят-
ствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую 
деятельность. 

К деятельности такого рода относится, например, несение постовой или па-
трульной службы на улицах и в общественных местах, поддержание порядка 
во время проведения демонстраций, митингов, зрелищных, спортивных и дру-
гих массовых мероприятий, предотвращение или пресечение противоправных 
посягательств. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, воен-
нослужащего (или их близких) может быть совершено как во время испол-
нения ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, так и тогда, когда они не исполняют этих обязан-
ностей. Однако для квалификации по ст. 317 УК РФ необходимо установить, 
что посягательство на жизнь этих лиц (или их близких) совершено именно в 
связи с их деятельностью по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. 
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

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

Основной непосредственный объект преступления, предусмотренного 
ст. 318 УК РФ, — общественные отношения, обеспечивающие установленную 
нормативными правовыми актами деятельность представителя власти по ис-
полнению им служебных обязанностей, дополнительный объект — телесная 
неприкосновенность, факультативный — здоровье представителя власти или 
его близких.

Согласно примечанию к ст. 318 УК РФ представителем власти признается 
должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а так-
же иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости.
Объективная сторона ч. 1 ст. 318 УК РФ выражается в применении наси-

лия, не опасного для жизни или здоровья, либо в угрозе применения насилия в 
отношении представителя власти или его близких. 

К насилию, не опасному для жизни или здоровья, следует относить побои 
или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 
потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание 
рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.).

Под угрозой применения насилия понимается угроза применения любого на-
силия: как не опасного для жизни или здоровья, так и опасного для жизни или 
здоровья, включая угрозу убийством.

Оконченным данное преступление считается с момента применения наси-
лия или угрозы применения насилия в отношении потерпевшего. 
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

прямым умыслом. 
Обязательными альтернативными признаками являются цель и мотив совер-

шения данного преступления: применение насилия в отношении представителя 
власти (или его близких) должно осуществляться в целях воспрепятствования 
исполнению им своих должностных обязанностей либо по мотиву мести за 
указанную деятельность.

Преступления, совершенные в отношении представителя власти и их 
близких на почве личных взаимоотношений или конфликтов, надлежит рас-
сматривать как преступления против личности и квалифицировать по соответ-
ствующим статьям гл. 16 УК РФ.
Субъект — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста. 
В ч. 2 ст. 318 УК РФ закон устанавливает повышенную ответственность 

за применение в отношении представителя власти или его близких насилия, 
опасного для жизни или здоровья. 
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Под насилием, опасным для жизни или здоровья, понимается такое наси-
лие, которое повлекло причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда 
здоровью, а также насилие, которое хотя и не причинило вред здоровью потер-
певшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его 
жизни или здоровья.

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ)

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие установ-
ленную нормативными правовыми актами деятельность представителя власти 
по исполнению им служебных обязанностей, дополнительным объектом — 
честь и достоинство представителя власти.
Объективная сторона характеризуется действием в виде публичного оскор-

бления представителя власти при исполнении им своих должностных обязан-
ностей. 

Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства лица, выра-
женное в неприличной форме.

Публичность имеет место в случае, когда оскорбительные действия совер-
шаются в присутствии хотя бы одного постороннего лица, не имеющего отно-
шения к органу власти, представляемому потерпевшим.

Преступление окончено с момента совершения оскорбления.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При оскорбле-

нии представителя власти, совершенном не при исполнении им служебных 
обязанностей, обязательным признаком является цель — воспрепятствование 
исполнению должностных обязанностей, либо мотив — месть за такую дея-
тельность.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста.
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Глава 4. 
ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

§ 4.1. Понятие и сущность уголовного процесса. 
Источники уголовно-процессуального права

Понятие и сущность уголовного процесса. 
Соотношение уголовно-процессуальной деятельности 
с другими видами деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации

При обнаружении признаков преступления возникает необходимость уста-
новления его обстоятельств и лица, совершившего преступление, с тем, чтобы 
решить вопрос о виновности лица в совершении преступления и уголовной 
ответственности за содеянное (так называемый «основной вопрос уголовного 
судопроизводства»). В силу признака общественной опасности преступления эта 
деятельность проводится от имени государства специально уполномоченными 
государственными органами и должностными лицами в строгом соответствии с 
законом и носит название «уголовный процесс» («уголовное судопроизводство»). 

Уголовный процесс — это осуществляемая в 
установленных законом пределах и порядке деятельность 
(система действий) специально уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц по 
выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, 
установлению лиц, виновных в их совершении, и применению 
к ним мер уголовного наказания или иного воздействия

Уголовный процесс осуществляют суд, прокурор, следователь, руководи-
тель следственного органа, орган дознания, начальник органа дознания, до-
знаватель, начальник подразделения дознания на соответствующих этапах 
судопроизводства. В процессе расследования и разрешения уголовных дел за-
частую ограничиваются права и свободы личности, юридических лиц, в том 
числе закрепленные в Конституции Российской Федерации. Поэтому УПК РФ 
строго регламентирует полномочия властных субъектов, закрепляет порядок 
производства процессуальных действий и принятия процессуальных решений. 

ст. 6 УПК РФ определено назначение уголовного 
судопроизводства
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Уголовный процесс не ограничен деятельностью властных субъектов. Так, 
преступление совершило определенное лицо; большинство преступлений при-
чиняют вред гражданам и юридическим лицам; в процессе расследования и 
рассмотрения уголовного дела следователю, дознавателю, суду требуется по-
мощь сведущих лиц и т.д. Поэтому в ходе производства по уголовному делу 
в процесс вступают не наделенные властными полномочиями физические и 
юридические лица. Некоторые участники имеют свой интерес в исходе уголов-
ного дела (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый); другие представляют 
интересы участников процессуальной деятельности (адвокат, защитник, закон-
ный представитель); значительная группа призвана оказать содействие следо-
вателю, дознавателю, суду в получении имеющих значение для дела сведений 
и производстве следственных и иных процессуальных действий (свидетель, 
эксперт, специалист, понятой, переводчик). 

Этапы уголовно-процессуальной деятельности

получение первичной информации о совершенном (готовящемся) преступлении 
и ее проверка

о совершенном (готовящемся) преступлении компетентные государственные 
органы узнают из заявлений (сообщений). По каждому такому факту проводится 
проверка, и в случае установления признаков преступления принимается 
решение о возбуждении уголовного дела

раскрытие и расследование выявленного преступления
на этом этапе органы предварительного расследования устанавливают лицо, 
совершившее преступление, и иные требуемые в соответствии с законом 
обстоятельства совершенного преступления, после чего уголовное дело 
направляется в суд

рассмотрение судом уголовного дела по существу
является центральным этапом уголовного процесса, где происходит решение 
основного вопроса уголовного процесса — о виновности (невиновности) лица в 
совершении инкриминируемого ему преступления и назначении (неназначении) 
ему наказания (иных предусмотренных уголовным законом мер — 
принудительных мер медицинского характера, воспитательного воздействия и др.)

решение вопросов, связанных с исполнением приговора
после вступления приговора суда в законную силу могут возникнуть 
специфичные вопросы, решить которые уполномочен только суд. Например, 
в процессе отбывания наказания осужденный заболел тяжким заболеванием, 
которое препятствует дальнейшему отбыванию наказания. В таком случае 
суд рассматривает представленные материалы и может принять решение об 
отсрочке исполнения приговора
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Уголовно-процессуальная деятельность имеет определенные сходства с 
другими видами деятельности органов внутренних дел. Так, согласно Закону 
об ОРД оперативно-розыскная деятельность осуществляется гласно и неглас-
но оперативными подразделениями в целях защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств. Из этого следует, что 
оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность преследуют 
единую цель — борьбу с преступностью — и по своей природе носят правовой 
характер. Однако сопоставление задач оперативно-розыскной деятельности, к 
числу которых относится выявление, пресечение и раскрытие преступлений, 
выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих и совер-
шивших (ст. 2 Закона об ОРД), с назначением уголовного судопроизводства 
позволяет сказать, что оперативно-розыскная деятельность предшествует уго-
ловно-процессуальной и дополняет ее.

В сфере законодательства об административных правонарушениях задачами 
правоохранительной деятельности органов внутренних дел являются защита 
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, защита общественной 
нравственности, охрана общественного порядка и общественной безопасно-
сти, защита законных экономических интересов физических и юридических 
лиц, общества и государства от административных правонарушений и ряд дру-
гих. В части общей цели — защита личности, охрана прав и свобод человека 
и гражданина — уголовное судопроизводство близко по назначению, однако 
задачи уголовного процесса обусловлены совершенным преступлением, и по-
тому уголовное судопроизводство ориентировано на уголовное преследование 
виновных в совершении преступления лиц.

Наряду с отмеченным, уголовно-процессуальная деятельность имеет и 
иные существенные отличия: 

 ▪ уголовное судопроизводство регламентировано нормами уголовно-про-
цессуального права (ч. 1 ст. 1 УПК РФ), тогда как иные виды деятельности 
органов внутренних дел закреплены в иных отраслевых или специальных за-
конах (КоАП РФ, Закон об ОРД и др.);

 ▪ уголовный процесс возникает в связи с преступлением и в отношении 
преступления, он тесно связан с материальным (уголовным) правом;

 ▪ полномочия субъектов, ведущих уголовный процесс на разных его стади-
ях, призваны реализовать назначение уголовного судопроизводства. Поэтому 
уголовно-процессуальные действия и решения зачастую сопряжены с ограни-
чением прав и свобод, в том числе конституционных, человека и гражданина, 
юридического лица;

 ▪ уголовное судопроизводство, как и оперативно-розыскная деятель-
ность, ведется в отношении преступления. Однако средства и методы, 
используемые при этом, у следователя (дознавателя) и оперативного со-
трудника различаются основанием проведения действий, их характером и 
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порядком. Следователь (дознаватель) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с УПК РФ, его действия и решения носят процессуальный 
характер и влекут получение доказательств по уголовному делу, тогда как 
оперативный сотрудник проводит гласные и негласные оперативные меро-
приятия, предусмотренные ст. 6 Закона об ОРД, в непроцессуальной форме, 
и сведения, полученные при этом, являются информацией о фактах, на ос-
нове которой следователь (дознаватель) формируют доказательства по уго-
ловному делу.

Основные понятия уголовного процесса

Наука уголовного процесса, рассматривая сущность уголовного судопроиз-
водства, его свойства, связи, закономерности существования и развития, с уче-
том практики применения норм УПК РФ, выработала ряд понятий, значимых 
для понимания природы уголовно-процессуальной деятельности и определе-
ния ее основных начал, обеспечения прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства и эффективной реализации назначения уголов-
ного процесса. 

К числу наиболее важных понятий уголовного процесса 
относятся:
 ▪ уголовно-процессуальные ПРАВООТНОШЕНИЯ; 
 ▪ уголовно-процессуальные ГАРАНТИИ;
 ▪ уголовно-процессуальная ФОРМА;
 ▪ уголовно-процессуальные ФУНКЦИИ

Ряд дефиниций закреплен в ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используе-
мые в настоящем Кодексе». В данной статье наряду с фундаментальными по-
нятиями, такими как алиби (п. 1), досудебное производство (п. 9), уголовное 
преследование (п. 55), уголовное судопроизводство (п. 56) и др., содержатся 
определения прикладной направленности, призванные разъяснить конкретные 
аспекты процессуальной деятельности: задержание подозреваемого (п. 11), за-
конные представители (п. 12), приговор (п. 28), постановление (п. 25) и др. 
Законодательное закрепление основных понятий обеспечивает единообразное 
понимание и применение терминов, используемых в УПК РФ, устанавливает 
обязательность соблюдения установленных в УПК РФ правил и механизм их 
реализации. Например, установленное п. 21 ст. 5 УПК РФ определение ночно-
го времени как промежутка с 22 до 6 часов по местному времени направлено на 
выполнение требований ч. 3 ст. 164 УПК РФ, согласно которым производство 
следственных действий в ночное время не допускается, за исключением случа-
ев, не терпящих отлагательства. 
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Стадии уголовного процесса

Уголовный процесс представляет собой организованную, упорядоченную 
деятельность. Уголовное судопроизводство последовательно проходит по эта-
пам процессуальной деятельности — стадиям уголовного процесса. 

Стадия уголовного процесса — это относительно 
самостоятельная часть (этап) уголовного судопроизводства, 
которая имеет свое начало и завершение, специфичные 
задачи и содержание, круг участников

Стадии уголовного судопроизводства связаны между собой общностью 
назначения уголовного процесса и единством принципов уголовного судо-
производства. Стадии идут последовательно, одна за другой, непрерывно, за-
вершение одной стадии знаменует начало следующей. 

Каждую стадию уголовного процесса отличают от других:
 ▪ ЗАДАЧИ, направленные на реализацию назначения уголов-
ного судопроизводства;

 ▪ СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ;
 ▪ ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА, в рамках которого субъекты 
решают поставленные задачи;

 ▪ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ;
 ▪ ИТОГОВЫЕ процессуальные РЕШЕНИЯ

Система стадий уголовного процесса состоит из 9 стадий.
1. Возбуждение уголовного дела. Первая стадия уголовного процесса, на 

которой уполномоченные государственные органы и должностные лица полу-
чают первичную информацию (заявление, сообщение) о преступлении, прове-
ряют ее и решают вопрос о необходимости начала производства по уголовному 
делу.

2. Предварительное расследование. Осуществляется органами предвари-
тельного расследования по возбужденному уголовному делу и заключается в 
раскрытии преступления, изобличении виновного в совершении преступления 
лица, а также установлении иных обстоятельств, необходимых для разрешения 
уголовного дела судом.

3. Подготовка к судебному заседанию. Является первой из судебных ста-
дий, призвана обеспечить решение вопроса о возможности рассмотрения уго-
ловного дела в судебном заседании и создать необходимые условия успешного 
судебного процесса.

4. Судебное разбирательство. Центральная стадия уголовного процесса, 
в которой в форме судебного заседания суд с участием сторон рассматривает 
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материалы уголовного дела и решает основной вопрос уголовного судопроиз-
водства. 

5. Производство в суде апелляционной инстанции. Представляет собой про-
цедуру пересмотра судом второй инстанции не вступившего в законную силу 
решения суда первой инстанции по жалобам участников уголовного процесса 
или представлению прокурора.

6. Исполнение приговора. В рамках данной стадии суд разрешает вопросы, 
связанные с обращением приговора, вступившего в законную силу, к исполне-
нию, а также вопросы, возникающие в связи с исполнением приговора или в 
процессе его исполнения.

7. Кассационное производство. Одна из исключительных стадий уголов-
ного процесса, в которой вышестоящий суд на основании жалоб участников 
уголовного процесса и (или) представлению прокурора проверяет законность 
и обоснованность вступивших в законную силу решений суда первой или апел-
ляционной инстанции.

8. Надзорное производство. Исключительная стадия уголовного судопро-
изводства, в которой Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
проверяет законность вступивших в законную силу решений суда первой, 
апелляционной или кассационной инстанции. Поводом к пересмотру является 
надзорная жалоба участника уголовного процесса или лица, чьи права, свобо-
ды и законные интересы были нарушены обжалуемым судебным решением, 
или представление Генерального прокурора Российской Федерации (его заме-
стителя).

9. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств осуществляется по вступившему в законную 
силу приговору или иному судебному решению в связи с выявлением таких 
фактов, которые существовали на момент рассмотрения уголовного дела су-
дом, но не были известны суду, либо возникли уже после вступления приго-
вора в законную силу. Например, в ходе судебного процесса свидетель дал 
заведомо ложные показания, которые легли в основу обвинительного пригово-
ра. Заведомая ложность показаний была выявлена, свидетель был привлечен к 
уголовной ответственности. Приговор, который был основан (в том числе) на 
показаниях этого свидетеля, подлежит пересмотру в рамках рассматриваемого 
производства. 

Согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ, уголовное судопроизводство — это досудеб-
ное и судебное производство по уголовному делу. Это положение определяет 
структуру стадий уголовного процесса в зависимости от субъекта, ведущего 
уголовный процесс. Первые две стадии из перечисленных выше в совокупно-
сти представляют собой досудебное производство, остальные входят в судеб-
ное производство.
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Стадии уголовного процесса подразделяются на 
ОСНОВНЫЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ), через которые 
уголовное дело проходит в обязательном порядке 
(возбуждение уголовного дела, предварительное 
расследование, подготовка к судебному заседанию, 
судебное разбирательство, исполнение приговора), и 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, возникающие по желанию сторон и 
связанные с пересмотром решений суда по существу дела 
(апелляционное производство, кассационное производство, 
надзорное производство и возобновление производства 
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств)

Система источников уголовно-процессуального права

Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в строгом соответ-
ствии с правовыми нормами. Эти нормы регулируют основные начала (прин-
ципы) уголовного процесса, права, обязанности и полномочия участников 
уголовного судопроизводства, порядок возбуждения, предварительного рас-
следования, рассмотрения и разрешения уголовных дел, а также деятельность 
суда по пересмотру судебных решений и на стадии исполнения приговора; 
нормы объединены в систему, которая носит название уголовно-процессуаль-
ное право. 

Нормы уголовно-процессуального права формально определены (содержат-
ся в источниках), имеют общеобязательный характер и гарантированы госу-
дарством.

Источник уголовно-процессуального права — это 
нормативный правовой акт, в котором закреплены нормы, 
регулирующие отношения между участниками уголовно-
процессуальной деятельности

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (п. «о» ст. 71), уго-
ловно-процессуальное законодательство относится к предмету исключитель-
ного ведения Российской Федерации. Это значит, что основным источником 
уголовно-процессуального права является закон. Из содержания ч. 1 ст. 1 
УПК РФ следует, что единственными законами, которые могут служить источ-
никами уголовно-процессуального права, являются Конституция Российской 
Федерации и УПК РФ. 

Вместе с тем нормы, имеющие отношение к порядку производства по 
уголовным делам, содержатся и в иных нормативных правовых актах фе-
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дерального уровня — федеральных конституционных законах (например, 
в Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации»), федеральных зако-
нах (в частности, в федеральных законах от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции», от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», от 31 мая 2011 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» и др.). 

В ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации установлено, что частью 
правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные принци-
пы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации, эти нормативные предписания также регулируют отношения в 
области уголовного судопроизводства, что позволяет отнести их к источни-
кам уголовно-процессуального права. Например, положения Европейской 
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (заключена в 
г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.) закрепляют общие правила взаимной правовой 
помощи по уголовным делам государств-участников Конвенции, основания 
отказа в правовой помощи, процедуру подготовки и исполнения запросов о 
правовой помощи и детально регламентируют процедуру исполнения запро-
са о вручении повесток лицам, находящимся на территории запрашиваемого 
государства. 

Источники уголовно-процессуального права упорядочены и в совокупности 
представляют собой систему, состоящую из следующих элементов:

1) Конституция Российской Федерации. Занимает главенствующее место 
среди источников уголовно-процессуального права, так как содержит ряд 
норм фундаментального характера, определяющих права и свободы человека 
и гражданина, основы судебной власти и выступающих основой для форми-
рования уголовно-процессуального законодательства. Нормативные предпи-
сания, содержащиеся в Конституции Российской Федерации, имеют высшую 
юридическую силу и прямое действие, применяются на всей территории 
Российской Федерации независимо от закрепления в иных нормативных пра-
вовых актах.

2) Источники права международного происхождения. Подразделяются: 
 ▪ на общепризнанные принципы и нормы международного права — прави-

ла поведения, принятые всем международным сообществом в качестве обще-
обязательных. Например, принцип суверенного равенства государств, принцип 
невмешательства во внутренние дела государства, недопустимость примене-
ния пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое досто-
инство видов обращения или наказания;
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 ▪ международные договоры Российской Федерации. В случае ратифи-
кации (утверждения федеральным законом) имеют приоритет над нормами 
федерального законодательства, в том числе УПК РФ.

3) УПК РФ. Занимает особое положение в системе источников уголовно-про-
цессуального права: согласно ч. 2 ст. 1 УПК РФ, порядок уголовного судопро-
изводства, установленный УПК РФ, является обязательным для судов, органов 
предварительного расследования, прокуратуры и иных участников уголовного 
судопроизводства. Приоритет УПК РФ над другими федеральными законами в 
области регулирования порядка уголовного судопроизводства следует также из 
положений ч.ч. 1 и 2 ст. 7, ч. 2 ст. 8 УПК РФ.

4) Федеральные конституционные законы, Федеральные законы 
Российской Федерации. Служат источниками уголовно-процессуального права 
в силу регулирования отдельных вопросов уголовно-процессуальной деятель-
ности. В их число входят законы, определяющие: 

 ▪ судебную систему, компетенцию судов и статус судей, присяжных засе-
дателей; 

 ▪ принципы деятельности, построение, задачи и полномочия правоохра-
нительных органов, имеющих функции органов предварительного расследова-
ния (ФСБ России, полиции и др.); 

 ▪ основные начала и специфику деятельности прокуратуры; 
 ▪ задачи, основы организации, структуру адвокатуры и правовое положе-

ние адвокатов. 
В развитие положений уголовно-процессуального законодательства нор-

мативные предписания по различным вопросам уголовно-процессуальной 
деятельности содержатся в подзаконных нормативных правовых актах, из-
даваемых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, министерствами и ведомствами. В указах, постановлениях, при-
казах, указаниях, инструкциях (и др.) определяется порядок реализации по-
ложений уголовно-процессуального закона. Например, приказ МВД России 
от 29 августа 2014 г. № 736 утверждает Инструкцию о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений 
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, в которой развиваются и детализируются положения гл. 19 
«Поводы и основание для возбуждения уголовного дела» УПК РФ примени-
тельно к деятельности органов внутренних дел на стадии возбуждения уго-
ловного дела.

Самостоятельное значение имеют решения Конституционного Суда 
Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации 
не рассматривает по существу уголовное дело, он делает вывод о кон-
ституционности применяемого в производстве по данному уголовному 
делу закона. Этот судебный орган не только толкует уже существующие 
законы, но и вправе исправлять их, приводя в соответствие с Конститу-
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цией Российской Федерации. Например, постановлением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 11 мая 2005 г. № 5-П был признан 
не соответствующим Конституции Российской Федерации установленный 
ст. 405 УПК РФ (в действовавшей на тот момент редакции) запрет на пе-
ресмотр вступившего в законную силу оправдательного приговора. При 
этом Конституционный Суд Российской Федерации дал определение фун-
даментальных нарушений уголовно-процессуального закона и установил 
срок для пересмотра оправдательного приговора, вступившего в законную 
силу, — один год. Таким образом, постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации также можно отнести к источникам уголовно-про-
цессуального права.

Одно из фундаментальных положений судебной власти, закрепленное в 
ч. 2 ст. 120 Конституции Российской Федерации, согласно которому судьи 
подчиняются только закону, не позволяет отнести к источникам уголовно-
процессуального права решения Верховного Суда Российской Федерации. 
Высший орган судебной власти может давать разъяснения по вопросам 
применения уголовно-процессуальных норм, но не создавать правовые 
нормы. В то же время постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации остаются общеизвестными актами официального толкова-
ния права, призванными обеспечить точное и единообразное применение 
закона.

§ 4.2. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие, значение и система принципов уголовного 
процесса

Принципы уголовного судопроизводства — это основные 
положения, определяющие построение всех стадий, форм и 
институтов уголовного судопроизводства и обеспечивающие 
реализацию его назначения

Принципы являются важнейшим средством обеспечения прав участников 
уголовного процесса, воплощают в себе конституционные предписания и об-
щепризнанные положения международного права и международных догово-
ров Российской Федерации. 

Принципы как основополагающие правовые положения имеют реальное 
значение, поскольку определяют содержание, сущность и назначение уго-
ловного судопроизводства в целом; полномочия и функции государственных 
органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, 
а также права, обязанности и ответственность иных участников уголовного 
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процесса и т. д. На основе установленных в законе правовых предписаний 
можно судить, насколько широко в судопроизводстве представлены и защище-
ны права потерпевшего, обвиняемого, иных лиц как физических, так и юри-
дических.

Принципы уголовного судопроизводства тесно связаны между собой, вза-
имно дополняют друг друга и образуют систему. 

В гл. 2 УПК РФ содержится исчерпывающий перечень 
принципов уголовного судопроизводства, что не позволяет 
безгранично расширять круг положений, относимых к числу 
принципов

Система принципов взаимосвязана с нормой, определяющей назначение 
уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Именно назначение уголовно-
го судопроизводства, состоящее в защите прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, а также защите личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ), определяет основу формирования системы прин-
ципов. 

Система принципов уголовного процесса

разумный срок уголовного судопроизводства

законность при производстве по уголовному делу

осуществление правосудия только судом

независимость судей

уважение чести и достоинства личности

неприкосновенность личности

охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве

неприкосновенность жилища

тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений

презумпция невиновности
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состязательность сторон

обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту

свобода оценки доказательств

язык уголовного судопроизводства

право на обжалование процессуальных действий и решений

Публичные начала уголовного процесса

Конституцией Российской Федерации на государство возложена обязан-
ность признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и граждани-
на (ст. 2). Назначение уголовного судопроизводства, сформулированное в ст. 6 
УПК РФ, также состоит в защите лиц (физических и юридических) от пре-
ступлений. Все это обусловливает обязанность осуществления уголовного 
преследования от имени государства независимо от волеизъявления постра-
давших от преступления лиц. 

Уголовное преследование — это процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной обвинения 
(прокурором, следователем, дознавателем, потерпевшим и 
другими участниками) в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 
УПК РФ)

Публичность является определяющим началом современного россий-
ского уголовного процесса, но в нем присутствуют и элементы диспози-
тивности. Публичность уголовного процесса означает обязательность 
осуществления уголовного преследования от имени государства по боль-
шинству уголовных дел в целях защиты общественного, а не личного инте-
реса; диспозитивность состоит в том, что реализация процессуальных прав, 
в том числе поддержание обвинения, осуществляется по усмотрению участ-
ников процесса. 

Виды уголовного преследования установлены ст. 20 УПК РФ: 
в зависимости от характера и тяжести совершенного 
преступления уголовное преследование, включая обвинение 
в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и 
частном порядке



337

В основе разграничения видов уголовного преследования лежит необходи-
мость соблюдения как публичных (общественных), так и частных интересов в 
уголовном судопроизводстве.
Уголовное преследование в публичном порядке осуществляется по подавля-

ющему большинству уголовных дел.
Суть уголовного преследования в публичном порядке заключается в том, 

что прокурор, а также следователь и дознаватель по долгу службы, незави-
симо от воли и желания жертв преступления и иных заинтересованных лиц 
и организаций осуществляют уголовное преследование от имени государ-
ства. Иными словами, государство, в лице своих государственных органов и 
должностных лиц, реагирует на совершение преступления самостоятельно, 
независимо от мнения конкретного пострадавшего, поскольку, помимо при-
чинения вреда конкретному лицу, грубо нарушенными в итоге оказывают-
ся установленные государством и охраняемые уголовным кодексом нормы 
общежития. 

Исходя из этого, уголовные дела публичного обвинения возбуждаются вне 
зависимости от желания пострадавшего и, по общему правилу, прекращению 
за примирением сторон не подлежат. Потерпевший вправе вместе с прокуро-
ром принимать участие в публичном уголовном преследовании обвиняемого 
(ст. 22 УПК РФ).
Уголовное преследование в частном порядке осуществляется по уголовным 

делам о преступлениях, прямо обозначенным в части 2 ст. 20 УПК РФ: умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), нанесение по-
боев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 116.1 УК РФ), 
клевета (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ). 

Осуществление уголовного преследования по указанным преступлениям 
по инициативе государства вопреки воле потерпевшего может негативно ска-
заться на его положении. В связи с этим закон предоставляет самому потер-
певшему право решать, возбуждать уголовное дело частного обвинения или 
урегулировать возникший конфликт самостоятельно.

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частного обвинения возбуж-
даются не иначе как по заявлению потерпевшего и подлежат прекращению в 
связи с примирением сторон. 
Уголовное преследование в частно-публичном порядке также осуществляет-

ся по уголовным делам о преступлениях, строго перечисленных в законе.

Исчерпывающий перечень уголовных дел частно-публичного 
обвинения закреплен в ч. 3 ст. 20 УПК РФ

Уголовное преследование в частно-публичном порядке обладает призна-
ками, присущими как уголовному преследованию в частном порядке, так и 
уголовному преследованию в публичном порядке. Уголовные дела частно-
публичного обвинения, как и уголовные дела частного обвинения, возбужда-
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ются не иначе как по заявлению потерпевшего, но в остальном производство 
по таким делам ведется в публичном порядке. 

Характеристика принципов уголовного процесса
Разумный срок уголовного судопроизводства. В соответствии с ч. 1 ст. 6.1 

УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок. Уго-
ловное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные уголовно-
процессуальным законом; продление этих сроков допустимо в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены УПК РФ, но уголовное преследование, на-
значение наказания и прекращение уголовного преследования должны осу-
ществляться в разумный срок (ч. 2 ст. 6.1 УПК РФ).

Понятие «разумный срок» уголовно-процессуальный закон 
НЕ ЗАКРЕПЛЯЕТ, однако при определении разумности 
срока уголовного судопроизводства ч. 3, 3.1, 3.3 ст. 6.1 
УПК РФ ПРЕДПИСЫВАЮТ УЧИТЫВАТЬ следующие 
обстоятельства: 
 ▪ своевременность обращения лица с заявлением о 
преступлении;

 ▪ правовую и фактическую сложность материалов проверки 
сообщения о преступлении или материалов уголовного 
дела;

 ▪ поведение участников уголовного судопроизводства;
 ▪ достаточность и эффективность действий 
государственных органов и должностных лиц по 
своевременному возбуждению уголовного дела, 
установлению подозреваемого, обвиняемого, 
осуществлению уголовного преследования или 
рассмотрению уголовного дела;

 ▪ общую продолжительность уголовного судопроизводства

Однако обстоятельства, связанные с организацией работы органов дозна-
ния, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела 
различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве осно-
ваний для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопро-
изводства (ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ).
Законность при производстве по уголовному делу. Статья 15 Конституции 

Российской Федерации предписывает органам государственной власти, орга-
нам местного самоуправления, должностным лицам, гражданам соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы. 
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В ст. 7 УПК РФ сформулирован принцип законности при производстве по 
уголовному делу. В этой норме содержатся предписания по применению зако-
на в случае коллизии с иными нормативными актами. 

Части 1 и 2 ст. 7 УПК РФ предусматривают приоритет УПК РФ над другими 
законами в случаях, когда положения иных федеральных законов, непосред-
ственно регулирующие порядок производства по уголовным делам, противо-
речат УПК РФ.

В содержание принципа законности входят санкции за нарушение норм 
УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом дознания, начальником ор-
гана дознания, начальником подразделения дознания или дознавателем — это 
признание недопустимыми полученных таким путем доказательств (ч. 3 ст. 7). 

В ч. 4 ст. 7 УПК РФ предусмотрено, что определения суда, постановления 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, должны 
быть законными, обоснованными и мотивированными. Нарушения этих тре-
бований влекут отмену процессуальных решений в предусмотренном законом 
порядке.

Принцип законности ОБЯЗЫВАЕТ суд, прокурора, 
следователя, дознавателя неукоснительно СЛЕДОВАТЬ 
установленному законом порядку уголовного судопроизводства, 
СОВЕРШАТЬ процессуальные действия на законных 
основаниях и в предусмотренных законом процессуальных 
формах, ОСНОВЫВАТЬ свои решения на нормах материального 
и процессуального права

Принцип законности является универсальным, распространяет свое дей-
ствие на все стадии уголовного судопроизводства, поэтому нарушение любой 
нормы уголовно-процессуального права и есть одновременно нарушение за-
конности. 
Осуществление правосудия только судом предусмотрено ст. 118 Конститу-

ции Российской Федерации, ст. 8 УПК РФ.

Как принцип уголовного судопроизводства осуществление 
правосудия только судом означает, что: 
 ▪ никакой другой орган государства, кроме суда, НЕ ВПРАВЕ 
ОТПРАВЛЯТЬ ПРАВОСУДИЕ, выносить приговор 
о признании виновности лица в совершении преступления и 
применении наказания; 

 ▪ на суд НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗЛОЖЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ 
каких бы то ни было функций, не согласующихся с его 
положением органа правосудия
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Исключительная компетенция суда в решении вопроса о виновности и на-
значении наказания придает судебному разбирательству значение важнейшей 
стадии уголовного процесса, на которой создаются максимальные гарантии 
для вынесения законного и обоснованного приговора. Не случайно никто не 
может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уго-
ловному наказанию иначе как по приговору суда и в установленном порядке 
(ч. 2 ст. 8 УПК РФ).

Осуществление правосудия должно осуществляться надлежащим судом, 
т. е. тем, к подсудности которого отнесено данное уголовное дело (ст. 29–32 
УПК РФ). В связи с этим подсудимый не может быть лишен права на рассмо-
трение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом (ч. 3 ст. 8 УПК РФ). 
Независимость судей предусмотрена ч. 1 ст. 120 Конституции Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 8.1 УПК РФ.

При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи 
НЕЗАВИСИМЫ и ПОДЧИНЯЮТСЯ только Конституции 
Российской Федерации и федеральному закону

Уголовно-процессуальные гарантии независимости судей установлены 
в ч. 2 и 3 ст. 8.1 УПК РФ. Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела 
в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. 

Вмешательство государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан в деятель-
ность судей по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой 
установленную законом ответственность.

Информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судьям по 
уголовным делам, находящимся в их производстве, подлежит преданию глас-
ности и доведению до сведения участников судебного разбирательства и не 
является основанием для проведения процессуальных действий или принятия 
процессуальных решений по уголовным делам. 

Из ст. 21 Конституции Российской Федерации об охране государством до-
стоинства личности вытекает ряд положений, составляющих содержание уго-
ловно-процессуального принципа уважения чести и достоинства личности 
(ст. 9 УПК РФ):

 ▪ запрещается осуществление действий и принятие решений, унижающих 
честь участников уголовного судопроизводства; 

 ▪ запрещается обращение, унижающее их человеческое достоинство; 
 ▪ запрещается обращение, создающее угрозу их жизни и здоровью; 
 ▪ никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергать-

ся насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое до-
стоинство обращению.
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Требования ст. 9 УПК РФ об уважительном отношении к чести и достоин-
ству личности носят всеобъемлющий, универсальный характер и распростра-
няются на все процессуальные действия и решения. 
Неприкосновенность личности предусмотрена в ст. 22 Конституции 

Российской Федерации. 
В ст. 10 УПК РФ указаны гарантии законности и обоснованности примене-

ния мер процессуального принуждения, а также гарантии от неправомерного 
ограничения свободы личности.

 ▪ никто не может быть задержан по подозрению в совершении престу-
пления или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований. 
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов;

 ▪ всякий, незаконно задержанный, или лишенный свободы, или незаконно 
помещенный в медицинский или психиатрический стационар, или содержа-
щийся под стражей свыше предусмотренного срока, должен быть немедленно 
освобожден;

 ▪ задержанный и заключенный под стражу должны содержаться в услови-
ях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

Предписания закона об обеспечении неприкосновенности личности в уго-
ловном судопроизводстве адресованы суду, прокурору, следователю, органу 
дознания, дознавателю, т. е. всем государственным органам и должностным 
лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство.

Конституция Российской Федерации, гарантируя права и свободы человека, 
вместе с тем предусматривает и возможность их ограничения. В уголовном су-
допроизводстве, где часто применяются меры процессуального принуждения, 
каждый конкретный случай возможного ограничения прав сопряжен с наличи-
ем в законе комплекса уголовно-процессуальных гарантий. 

Однако охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопро-
изводстве не сводится лишь к перечню отдельных уголовно-процессуальных 
гарантий, а возведена в ранг принципа (ст. 11 УПК РФ). 

Охрана прав участвующих в уголовном судопроизводстве лиц 
включает:
 ▪ обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя 
РАЗЪЯСНИТЬ участникам уголовного судопроизводства 
их права, обязанности и ответственность, а также 
обеспечить возможность реализации этих прав;

 ▪ обязанность в случае согласия лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом, дать показания, 
ПРЕДУПРЕДИТЬ этих лиц о том, что их показания 
могут использоваться в качестве доказательств в ходе 
дальнейшего производства по уголовному делу;
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 ▪ возможность применения в отношении участников 
уголовного судопроизводства мер. Такие меры 
безопасности могут быть применены судом, прокурором, 
следователем, органом дознания, начальником органа 
дознания, начальником подразделения дознания и 
дознавателем в пределах своей компетенции;

 ▪ вред, причиненный лицу в результате нарушения его 
прав и свобод судом, а также должностными лицами, 
осуществляющими уголовное преследование, подлежит 
возмещению

Неприкосновенность жилища установлена ст. 25 Конституции Российской 
Федерации.

Неприкосновенность жилища означает, что никто 
НЕ ВПРАВЕ ПРОНИКАТЬ в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения

В ст. 12 УПК РФ указаны гарантии неприкосновенности жилища в уголов-
ном судопроизводстве:

 ▪ осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц 
или на основании судебного решения;

 ▪ обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного 
решения.

Вместе с тем в исключительных случаях, когда производство осмотра 
жилища, обыска и выемки в жилище, а также личного обыска не терпит от-
лагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на 
основании постановления следователя или дознавателя без получения судеб-
ного решения.

Уголовно-процессуальное понятие «жилище» закреплено 
п. 10 ст. 5 УПК РФ

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений установлена ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации, 
ч. 1 ст. 13 УПК РФ. 

Ограничение права гражданина на тайну переписки, 
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений ДОПУСКАЕТСЯ только на основании 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ. 
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Наложение ареста на почтовые и телеграфные 
отправления и их выемка в учреждениях связи, контроль 
и запись телефонных и иных переговоров, получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами ПРОИЗВОДЯТСЯ только 
на основании СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

Закон не предусматривает возможности производства этих следствен-
ных действий без судебного решения даже в случаях, не требующих от-
лагательства.
Презумпция невиновности (ст. 49 Конституции Российской Федерации) 

занимает центральное место среди принципов уголовного судопроизвод-
ства. 

Согласно принципу презумпции невиновности 
обвиняемый считается невиновным, пока его виновность 
в совершении преступления не будет доказана в 
предусмотренном УПК РФ порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда (ст. 14 
УПК РФ)

Презумпция невиновности оказывает определяющее влияние на правовое 
положение обвиняемого (подозреваемого, подсудимого). Факт того, что обви-
няемый до вынесения в отношении него приговора и вступления его в закон-
ную силу считается невиновным, обусловливает необходимость обеспечения 
ему права на защиту от выдвинутого против него обвинения. 

Презумпция невиновности (ч. 2–4 ст. 14 УПК РФ)

подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность

бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, 

лежит на стороне обвинения

все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены, 
толкуются в его пользу

обвинительный приговор не может быть основан на предположениях
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Согласно ст. 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Сущность 
уголовно-процессуального принципа состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ) 
состоит в установленных законом и обеспеченных судом равных возможно-
стях сторон реально обладать процессуальными средствами защиты своих ин-
тересов. 

Принцип состязательности сторон

разделение процессуальных функций
функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг 

от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно 
и то же должностное лицо

суд не выполняет ни функции обвинения, ни функции защиты
 обязанность суда — осуществление функции разрешения уголовного 

дела и создание необходимых условий для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав

процессуальное равноправие сторон обвинения и защиты

Функцию обвинения (уголовного преследования) выполняют: прокурор, 
следователь, дознаватель, потерпевший и другие участники уголовного судо-
производства со стороны обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ). 

Функцию защиты — противоположную обвинению (уголовному пре-
следованию) — выполняют: обвиняемый, подозреваемый, защитник и дру-
гие участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (п. 46 ст. 5 
УПК РФ).

Сторонам предоставляются равные права на заявление отводов и хода-
тайств, на представление доказательств, участие в их исследовании, выступле-
ние в судебных прениях, представление суду письменных формулировок по 
существу дела, на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебно-
го разбирательства (ст. 244, п. 1–6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). 

Принцип состязательности проявляется наиболее полно в судебном разби-
рательстве; элементы состязательности присутствуют и в досудебном произ-
водстве. 
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту как принцип 

уголовного судопроизводства базируется на конституционном положении, га-
рантирующем право каждого на получение квалифицированной юридической 
помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации).
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В соответствии с ч. 1 ст. 16 УПК РФ подозреваемому и 
обвиняемому ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРАВО НА ЗАЩИТУ, 
которое они могут осуществлять лично либо с помощью 
защитника и (или) законного представителя

Уголовно-процессуальный закон не просто закрепляет право на защиту, но 
и обеспечивает его, поэтому содержание рассматриваемого принципа охваты-
вает, помимо осуществления подозреваемым и обвиняемым принадлежащих 
им прав, еще и деятельность других участников уголовного судопроизводства 
по реализации этих прав в целях правильного разрешения дела и вынесения 
законного и обоснованного приговора. 

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту

комплекс прав подозреваемого (ст. 46 УПК РФ), 
прав обвиняемого (ст. 47 УПК РФ)

гарантии права на защиту: участие защитника, который наделен 
самостоятельным комплексом процессуальных прав; участие законного 
представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого; 
обязанность государственных органов и должностных лиц обеспечить 
возможность подозреваемому и обвиняемому пользоваться принадлежащими 
им правами, в частности, обеспечение в предусмотренных законом случаях 
обязательного участия защитника, в том числе бесплатно для подозреваемого 
и обвиняемого (ч.ч. 2–4 ст. 16 УПК РФ)

Принцип свободы оценки доказательств предусмотрен ст. 17 
УПК РФ

Принцип свободы оценки доказательств состоит в том, 
что судья, присяжные заседатели, а также прокурор, 
следователь, дознаватель ОЦЕНИВАЮТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
по своему внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью

Принцип свободы оценки доказательств характеризуется тем, что лицо, 
производящее оценку, не связано оценкой других лиц (должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство, иных лиц, общественным мне-
нием). 

Оценка доказательств свободна, но не произвольна, поскольку осущест-
вляется по внутреннему убеждению судей, присяжных заседателей, про-
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курора, следователя, дознавателя. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 17 
УПК РФ внутреннее убеждение должно быть основано на доказательствах, 
имеющихся в уголовном деле, как обвинительных, так и оправдательных. 
Сведения, не обладающие свойствами доказательств (данные оперативно-
разыскной деятельности, документы, не приобщенные к делу, интуиция и 
т. д.), не могут служить основой для формирования внутреннего убежде-
ния.

Гарантией свободы оценки доказательств является положение о том, что 
никакие доказательства не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 
УПК РФ). Это правило не позволяет относить к приоритетным какие бы то ни 
было доказательства, в том числе так называемые «признательные показания». 
Они, как и прочие, подлежат сопоставлению с иными доказательствами, име-
ющимися в деле. 
Принцип языка уголовного судопроизводства. Уголовное судопроизводство 

ведется на русском языке, а также на государственных языках, входящих в Рос-
сийскую Федерацию республик (ч. 1 ст. 18 УПК РФ). 

Принцип языка уголовного судопроизводства основан на 
конституционном праве каждого на пользование родным 
языком (ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации)

Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточ-
но владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, 
должно быть разъяснено и обеспечено право: делать заявления; давать объ-
яснения и показания; заявлять ходатайства; приносить жалобы; знакомиться с 
материалами уголовного дела; выступать в суде на родном языке или на другом 
языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью пере-
водчика (ч. 2 ст. 18 УПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 18 УПК РФ в случае, если следственные и судебные доку-
менты подлежат обязательному вручению участникам уголовного судопроиз-
водства (копии протокола задержания, обвинительного заключения, приговора 
и т. д.), то эти документы должны быть переведены на родной язык соответ-
ствующего участника или на язык, которым он владеет. 
Право на обжалование процессуальных действий и решений предусмотре-

но в ст. 19 УПК РФ и служит реализацией конституционных положений о 
государственной защите прав и свобод человека и гражданина, о праве граж-
дан обжаловать решения и действия органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 
лиц, в том числе и в судебном порядке (ст. 45, 46 Конституции Российской 
Федерации). 
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Порядок обжалования процессуальных действий и решений

в досудебном производстве
предусмотрены процедуры 

рассмотрения жалоб на незаконные 
и необоснованные действия 

и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника 

органа дознания, органа дознания, 
следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора

в судебном производстве 
предусмотрено право обжалования 

незаконных и необоснованных 
действий (бездействия) и решений 

суда и судьи; 
каждый осужденный имеет 

право на пересмотр приговора 
вышестоящим судом

прокурором, 
руководителем 
следственного

органа 
(ст. 124 УПК РФ)

судом 

(ст. 125 ПК РФ)

§ 4.3. Участники уголовного процесса

Понятие участников уголовного процесса

Уголовно-процессуальный закон участниками уголовного судопроизвод-
ства называет лиц, принимающих участие в уголовном процессе (п. 58 ст. 5 
УПК РФ). 

Участники уголовного судопроизводства — это 
государственные органы и должностные лица, которые 
осуществляют уголовное судопроизводство, а также 
физические и юридические лица, вовлеченные в производство 
по уголовному делу

Любой участник уголовного судопроизводства обладает собственным про-
цессуальным статусом, который включает: полномочия, права, обязанности и 
ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Перечень участников уголовного судопроизводства закреплен в уголовно-
процессуальном законе.

С учетом выполняемой уголовно-процессуальной функции и наличия ин-
тереса в исходе дела и в соответствии с положениями Раздела II УПК РФ всех 
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участников уголовного судопроизводства принято классифицировать на следу-
ющие группы.

Участники уголовного процесса

суд

участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, 
начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
а также представители потерпевшего, гражданского истца 

и частного обвинителя

участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
подозреваемый, обвиняемый, законные представители подозреваемого

и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, 
представитель гражданского ответчика

иные участники уголовного судопроизводства
свидетель, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено 

в отдельное производство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве, 
эксперт, специалист, переводчик, понятой

В уголовном судопроизводстве действуют и другие 
участники, которые не упоминаются в разделе II 
УПК РФ: к примеру, заявитель (ст. 141, 144, 145 
УПК РФ), залогодатель (ст. 106 УПК РФ), поручитель 
(ст. 103 УПК РФ) 

Суд как участник уголовного процесса 

Суд — это любой суд общей юрисдикции, рассматривающий 
уголовное дело по существу и выносящий решения, 
предусмотренные законом (п. 48 ст. 5 УПК РФ)

В уголовном судопроизводстве действуют суды первой, второй (апелляци-
онной), кассационной и надзорной инстанций. 



349

Закон предусматривает понятия суда первой инстанции 
(п. 52 ст. 5 УПК РФ), суда второй инстанции (п. 2, 53 ст. 5 
УПК РФ), кассационной инстанции (п. 14 ст. 5 УПК РФ), 
надзорной инстанции (п. 16 ст. 5 УПК РФ)

Установив, что правосудие осуществляется только судом (ст. 118 Консти-
туции Российской Федерации, ст. 8 УПК РФ), законодатель определил тем 
самым его приоритет перед всеми другими участниками уголовного судо-
производства. Никакой другой орган государства не имеет права осущест-
влять правосудие, т. е. рассматривать в судебных заседаниях уголовные дела, 
решать вопросы о виновности подсудимых, применения установленных за-
коном мер наказания к лицам, виновным в совершении преступления, либо 
оправдания невиновных. При этом суд не должен осуществлять функцию 
уголовного преследования, выступать на стороне обвинения или на стороне 
защиты. 

Исключительные полномочия суда, в том числе в ходе 
досудебного производства, определены в ст. 29 УПК РФ

Среди данных полномочий суда, прежде всего, нужно назвать призна-
ние лица виновным и назначение ему наказания, а также принятие в ходе 
досудебного производства решений об избрании мер процессуального при-
нуждения и производстве следственных действий, ущемляющих консти-
туционные права и свободы граждан (заключение под стражу, домашний 
арест, залог, наложение ареста на имущество, обыск и выемка в жилище 
и др.).

В соответствии со ст. 30 УПК РФ рассмотрение уголовных дел осуществля-
ется судом коллегиально или судьей единолично. 
Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в составе: 
 ▪ судьи федерального суда общей юрисдикции; 
 ▪ судьи и коллегии из 8 присяжных заседателей (в судах уровня субъекта 

Российской Федерации); 
 ▪ судьи и коллегии из 6 присяжных заседателей (в судах районного 

уровня); 
 ▪ коллегии из трех судей федерального суда общей юрисдикции; 
 ▪ мирового судьи.

Состав суда при рассмотрении уголовных дел в апелляционном, 
кассационном и надзорном порядке предусмотрен ч. 3, 4 
ст. 30 УПК РФ
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Процессуальный статус следователя, 
руководителя следственного органа, дознавателя, 
органа дознания

Следователь — должностное лицо, уполномоченное в 
пределах компетенции осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 
предусмотренные уголовно-процессуальным законом (п. 41 
ст. 5, ч. 1 ст. 38 УПК РФ)

Независимо от ведомственной принадлежности следователя его процессу-
альное положение является одинаковым. При расследовании уголовного дела 
любой следователь обладает одинаковым объемом процессуальных полномо-
чий, занимает одно и то же процессуальное положение.

Предварительное следствие производят (ч. 2 ст. 151 УПК РФ) 

следователи Следственного комитета Российской Федерации

следователи органов федеральной службы безопасности

следователи органов внутренних дел Российской Федерации

Полномочия следователя образуют его правовой статус и определяют его 
процессуальную самостоятельность. 

Основные полномочия следователя закреплены в ч. 2 ст. 38 
УПК РФ

В частности, следователь уполномочен: возбуждать уголовное дело, при-
нимать его к своему производству, самостоятельно направлять ход расследова-
ния, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных 
действий, давать органу дознания обязательные для исполнения письменные 
поручения и др. 

При производстве предварительного расследования следователь оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению.

Руководитель следственного органа — должностное 
лицо, возглавляющее соответствующее следственное 
подразделение, а также его заместитель (п. 38.1 ст. 5 
УПК РФ)
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Руководитель следственного органа выполняет две уголовно-процессуаль-
ные функции: процессуальный контроль за деятельностью подчиненных ему 
следователей и функцию уголовного преследования.

Руководитель следственного органа для осуществления 
возложенных на него функций наделен достаточными 
процессуальными полномочиями, закрепленными в ст. 39 
УПК РФ 

Так, например, руководитель следственного органа вправе давать следо-
вателю письменные указания по расследованию уголовного дела, по общему 
правилу, являющиеся для последнего обязательными. Несогласие следователя 
с указаниями руководителя следственного органа не приостанавливает их вы-
полнения. 

Кроме того, руководитель следственного органа вправе самостоятельно воз-
будить уголовное дело, принять его к своему производству и произвести пред-
варительное следствие. В этих случаях руководитель следственного органа 
обладает всеми полномочиями следователя.

Органы дознания — это государственные органы и 
должностные лица, уполномоченные в соответствии с 
законом осуществлять дознание и другие процессуальные 
полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ)

Органы дознания (ст. 40 УПК РФ)

органы внутренних дел и входящие в их состав территориальные, в том числе 
линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции

иные органы исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению 
оперативно-разыскной деятельности, а именно: оперативные подразделения 

органов федеральной службы безопасности, федеральных органов 
исполнительной власти в области государственной охраны, 

таможенных органов Российской Федерации, службы внешней разведки 
Российской Федерации, федеральной службы исполнения наказаний

органы принудительного исполнения Российской Федерации

начальники органов военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, 

начальники военных учреждений и гарнизонов
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органы государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы

капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании; 
руководители геологоразведочных партий и зимовок, начальники российских 

антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест 
расположения органов дознания; главы дипломатических представительств 

и консульских учреждений Российской Федерации 
(в части полномочий по возбуждению уголовного дела 
и производству неотложных следственных действий)

Основные процессуальные полномочия органов дознания 
указаны в ч. 2 ст. 40 УПК РФ

В частности, к ним относится производство дознания по уголовным делам, 
по которым производство предварительного следствия необязательно; воз-
буждение уголовного дела и производство по нему неотложных следственных 
действий по делам, по которым производство предварительного следствия обя-
зательно. 

Дознаватель — должностное лицо органа дознания, 
правомочное либо уполномоченное начальником органа 
дознания осуществлять предварительное расследование в 
форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом (п. 7 ст. 5 УПК РФ)

В ч. 1 ст. 41 УПК РФ уточняется, что полномочия по производству дознания 
возлагаются на дознавателя начальником органа дознания путем дачи пись-
менного поручения.

К дознавателям относятся (ч. 3 ст. 151 УПК РФ) 

дознаватели органов внутренних дел Российской Федерации

дознаватели пограничных органов федеральной службы безопасности

дознаватели органов принудительного исполнения Российской Федерации

дознаватели органов государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы

дознаватели таможенных органов Российской Федерации
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Дознаватель осуществляет дознание по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия необязательно, а также иные полно-
мочия.

Полномочия дознавателя предусмотрены в ч. 1, 3 ст. 41 и 
иных статьях УПК РФ 

Указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для дозна-
вателя. При этом обжалование указаний начальника органа дознания прокуро-
ру, а указаний прокурора — вышестоящему прокурору не приостанавливает их 
исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК РФ). 

Процессуальный статус прокурора

Прокурор как участник уголовного процесса — это 
Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры, их заместители и иные должностные 
лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном 
судопроизводстве и наделенные соответствующими 
полномочиями федеральным законом о прокуратуре (п. 31 
ст. 5 УПК РФ)

Основными функциями прокурора являются осуществление от имени го-
сударства уголовного преследования в ходе уголовного судопроизводства, а 
также надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ).

Полномочия прокурора в ходе досудебного производства 
по уголовному делу закреплены в ч. 2 ст. 37 УПК РФ

В отношении дознавателя прокурор осуществляет свои полномочия, наря-
ду с процессуальным руководством начальника органа дознания и начальника 
подразделения дознания. Указания прокурора обязательны для дознавателя, 
при этом он вправе их обжаловать вышестоящему прокурору. Обжалование 
данных указаний не приостанавливает их исполнения (ст. 41 УПК РФ).

В отношении следователя надзорные полномочия установлены с учетом необ-
ходимости соблюдения процессуальной самостоятельности следователя и влияние 
прокурора на осуществление уголовного преследования следователем произво-
дится опосредованным способом — через руководителя следственного органа.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК РФ в ходе судебного производства по уго-
ловному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечи-
вая его законность и обоснованность. 
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Процессуальное положение потерпевшего

Потерпевший — физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ) 

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с мо-
мента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознава-
теля, следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения 
уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением при-
чинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно 
после получения данных об этом лице.

Основные права потерпевшего предусмотрены в ч. 2 
ст. 42 УПК РФ, среди которых можно назвать: право 
давать показания, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, иметь представителя, знакомиться 
с материалами уголовного дела 

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причи-
ненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием 
в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на пред-
ставителя. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении при-
чиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при 
рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства 
(ч. 3 и 4 ст. 42 УПК РФ).

Процессуальный статус потерпевшего включает обязанности 
(ч. 5 ст. 42 УПК РФ)

являться по вызову дознавателя, следователя и в суд

давать показания

не разглашать данные предварительного расследования, 
если он был об этом заранее предупрежден

не уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства 
в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется 

его согласие, или от предоставления образцов почерка или иных образцов 
для сравнительного исследования
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При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может 
быть подвергнут приводу. Потерпевший несет ответственность: за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, за уклонение от про-
хождения освидетельствования или производства в отношении его экспертизы 
(ст. 307 и 308 УК РФ); за разглашение данных предварительного расследова-
ния (ст. 310 УК РФ).

Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого. 
Роль и процессуальный статус защитника 
в уголовном процессе

Участие в уголовном судопроизводстве подозреваемого кратковременно и 
характерно лишь для досудебного производства, в ходе которого он либо при-
обретет процессуальный статус обвиняемого, либо в отношении него будет 
прекращено уголовное преследование.

Согласно ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозреваемым является 
физическое лицо в каждом из следующих случаев: 
 ▪ в отношении лица возбуждено уголовное дело; 
 ▪ когда лицо задержано по подозрению в совершении 
преступления; 

 ▪ к лицу применена мера пресечения до предъявления 
обвинения; 

 ▪ лицо уведомлено о подозрении в совершении преступления

Будучи субъектом права на защиту, подозреваемый наделен широкими про-
цессуальными правами, позволяющими ему защищаться от подозрения в со-
вершении преступления. 

Права подозреваемого указаны в ч. 4 ст. 46 УПК РФ. 
Перечень прав исчерпывающим не является, поскольку 
закон разрешает подозреваемому защищаться иными 
незапрещенными способами

Так, согласно ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый вправе: знать, в чем он 
подозревается; давать объяснения и показания по поводу имеющегося в от-
ношении его подозрения; пользоваться помощью защитника; представлять до-
казательства; заявлять ходатайства и отводы.

В случае задержания подозреваемого ему предоставляется право на один 
телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следова-
теля в целях уведомления близких родственников, родственников или близких 
лиц о своем задержании и месте нахождения. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым 
признается лицо, в отношении которого: 
 ▪ вынесено постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого;

 ▪ вынесен обвинительный акт;
 ▪ составлено обвинительное постановление

Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбира-
тельство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен 
обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении 
которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным.

Основные права обвиняемого предусмотрены в ч. 4 ст. 47 
УПК РФ. Перечень прав обвиняемого исчерпывающим 
не является, поскольку закон разрешает защищаться от 
обвинения всеми не противоречащими закону средствами и 
способами

К примеру, обвиняемый имеет право знать, в чем он обвиняется, пользо-
ваться помощью защитника, в том числе бесплатно; представлять доказатель-
ства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания и объясняться на родном 
языке или языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика 
бесплатно и др.

В процессуальный статус подозреваемого и обвиняемого включаются так-
же их обязанности: к примеру, являться по вызову дознавателя, следователя и в 
суд, не препятствовать производству по уголовному делу и др. Невыполнение 
обязанностей может повлечь применение к подозреваемому, обвиняемому мер 
процессуального принуждения, например, мер пресечения.

Защитник — лицо, осуществляющее защиту прав и 
интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 
юридическую помощь при производстве по уголовному делу 
(ч. 1 ст. 49 УПК РФ)

В качестве защитников участвуют, как правило, адвокаты.
Статья 50 УПК РФ предусматривает различный порядок появления защит-

ника в уголовном судопроизводстве: защитник приглашается подозреваемым, 
обвиняемым, другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, 
обвиняемого. Подозреваемый и обвиняемый вправе пригласить несколько за-
щитников.

Если по каким-либо причинам подозреваемый или обвиняемый не может 
сам пригласить защитника, то по его просьбе участие защитника обеспечивает 
дознаватель, следователь или суд (ч. 2 ст. 50 УПК РФ).
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Обязательное участие защитника (ст. 51 УПК РФ) предусмотрено в ряде 
случаев, к примеру:

 ▪ подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника;
 ▪ подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
 ▪ подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недо-

статков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту; 
 ▪ подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется про-

изводство по уголовному делу.
В указанных случаях если защитник не приглашен самим обвиняемым, его 

законным представителем, а также другими лицами по поручению или с со-
гласия обвиняемого, то дознаватель, следователь или суд принимают меры по 
назначению защитника (ч. 3 ст. 51 УПК РФ).

Полномочия защитника предусмотрены ст. 53 УПК РФ. 
Перечень полномочий защитника исчерпывающим не 
является, поскольку закон разрешает ему использовать все 
незапрещенные средства и способы защиты

К примеру, защитник вправе иметь с подозреваемым, обвиняемым 
свидания наедине без ограничения их количества и продолжительности; 
собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юри-
дической помощи, и привлекать специалиста; присутствовать при предъ-
явлении обвинения; участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого и 
в иных следственных действиях, проводимых с участием подозреваемого, 
обвиняемого.

Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследова-
ния, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты (ч. 3 ст. 53 
УПК РФ). 

Характеристика «иных» участников уголовного 
судопроизводства

Свидетель — это физическое лицо, которому могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для расследования и разрешения уголовного дела, 
и которое вызвано для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ)

В качестве свидетеля может быть вызвано любое лицо, которому известны 
какие-либо значимые по уголовному делу обстоятельства. УПК РФ не огра-
ничивает возможность вызова и допроса в качестве свидетеля возрастом лица 
или его психическим либо физическим состоянием. 
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Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей 
(ч. 3 ст. 56 УПК РФ)

судья, присяжный заседатель 

об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи 
с участием в производстве по данному уголовному делу

адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого

 об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с обращением к нему 
за юридической помощью или в связи с ее оказанием

священнослужитель

 об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди

ряд других лиц

Решение следователя, дознавателя и суда о вызове лица в качестве свиде-
теля оформляется специальным документом — повесткой, которая вручается 
ему под расписку. Именно с этого момента гражданин приобретает правовой 
статус свидетеля, определенные права и обязанности.

Права свидетеля указаны ч. 4 ст. 56 УПК РФ. 
Обязанности свидетеля в уголовном судопроизводстве 
предусмотрены в ряде статей УПК РФ (к примеру, ч. 6 
ст. 56, ч. 1 ст. 202)

В частности, свидетель вправе отказаться свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников (так называемый свидетель-
ский иммунитет); являться на допрос с адвокатом; ходатайствовать о примене-
нии мер безопасности.

К числу обязанностей свидетеля относятся: явка по вызовам дознавателя, 
следователя или в суд; дача правдивых показаний и невозможность отказаться 
от дачи показаний при отсутствии права на свидетельский иммунитет; предо-
ставление образцов для сравнительного исследования и др.

В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может 
быть подвергнут приводу (ст. 113 УПК РФ), а за дачу заведомо ложных по-
казаний либо отказ от дачи показаний несет ответственность по ст. 307 и 308 
УК РФ. 
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Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено 
в отдельное производство в связи с заключением 
с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, — 
участник уголовного судопроизводства, привлекаемый к 
участию в процессуальных действиях по уголовному делу 
в отношении соучастников преступления (ч. 1 ст. 56.1 
УПК РФ)

Этот участник уголовного судопроизводства наделен законом правами сви-
детеля, за некоторыми исключениями: в случае отказа от дачи показаний для 
такого лица наступают последствия несоблюдения им условий и невыполне-
ния обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудниче-
стве. Этот участник не предупреждается об ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний либо отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 307 и 
308 УК РФ.

Обязанности лица, в отношении которого уголовное дело 
выделено в отдельное производство в связи с заключением 
с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 
установлены ч. 5 ст. 56.1 УПК РФ

Так, это лицо должно являться по вызовам следователя или в суд; не раз-
глашать данные предварительного расследования, ставши е ему известными в 
связи с участием в производстве по уголовному делу в отношении соучастни-
ков преступления.

В случае уклонения от явки без уважительных причин данный участник 
может быть подвергнут приводу; а за разглашение данных предварительного 
расследования — несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Эксперт — это лицо, обладающее специальными 
знаниями и назначенное в порядке, установленном 
УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи 
заключения (ч.1 ст. 57 УПК РФ)

 Эксперт отнесен законом к группе «иных участников уголовного судопро-
изводства», что подчеркивает независимость эксперта от участников как сто-
роны обвинения, так и защиты. 

Для производства судебной экспертизы эксперт 
наделяется соответствующими правами (ч. 3 ст. 57 
УПК РФ). Обязанности эксперта предусмотрены ч. 4 
ст. 57 УПК РФ
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В числе прав эксперта следует выделить право знакомиться с материала-
ми уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы; ходатай-
ствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для 
дачи заключения, отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за 
пределы специальных знаний и др.

Эксперт не вправе: давать заведомо ложное заключение; разглашать данные 
предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием 
в уголовном деле в качестве эксперта; уклоняться от явки по вызовам следова-
теля, дознавателя или в суд и др. 

За дачу заведомо ложного заключения и разглашение данных предваритель-
ного следствия эксперт несет уголовную ответственность соответственно по 
ст. 307 и 310 УК РФ. За неявку по вызовам следователя и суда эксперт может 
быть подвергнут приводу.

Специалист — это лицо, обладающее специальными 
знаниями и привлекаемое к участию в процессуальных 
действиях для содействия в обнаружении, закреплении и 
изъятии предметов и документов, применении технических 
средств в исследовании материалов уголовного дела, для 
постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения 
сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ)

В отличие от заключения эксперта, которое может быть дано только на ос-
новании проведенного исследования, заключение специалиста не требует обя-
зательных исследований и может быть дано только на основании суждений 
данного лица. 

Процессуальные права специалиста установлены ч. 3 
ст. 58 УПК РФ; обязанности специалиста — ч. 4 ст. 58 
УПК РФ

В частности, специалист вправе отказаться от участия в производстве по 
уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными по-
знаниями.

Обязанностями специалиста выступают явка по вызову следователя и суда; 
неразглашение данных предварительного расследования, ставших ему извест-
ными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специ-
алиста. 

За неявку по вызовам следователя и суда специалист может быть подвер-
гнуть приводу; за разглашение данных предварительного расследования спе-
циалист несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.
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Переводчик — это физическое лицо, привлекаемое 
к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, 
предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, 
знание которого необходимо для перевода (ч. 1 ст. 59 
УПК РФ)

Переводчик должен владеть языком уголовного судопроизводства и языком 
конкретного участника уголовного процесса. Переводчиком является также 
лицо, владеющее навыками сурдоперевода.

Процессуальные права переводчика установлены ч. 3 ст. 59 
УПК РФ, обязанности переводчика — ч. 4 ст. 59 УПК РФ

Переводчик вправе задавать вопросы участникам уголовного судопроизвод-
ства в целях уточнения перевода; знакомиться с протоколом следственных дей-
ствий и судебного заседания, в которых он участвовал, и делать замечания по 
поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол, и др. 

Переводчик обязан являться по вызовам дознавателя, следователя и суда; 
осуществлять правильный перевод; не разглашать данные предварительного 
расследования, ставшие ему известными в связи с участием в следственных 
действиях. 

За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительно-
го расследования переводчик несет уголовную ответст венность в соответствии 
со ст. 307 и 310 УК РФ. В случае неявки по вызовам переводчик может быть 
подвергнут приводу.

Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного 
дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем 
для удостоверения факта производства следственного 
действия, а также содержания, хода и результатов 
следственного действия (ч. 1 ст. 60 УПК РФ)

В качестве понятых могут выступать любые не заинтересованные в исходе 
уголовного дела граждане, за исключением несовершеннолетних; участников 
уголовного судопроизводства, их близких родственников и родственников; 
а также работников органов исполнительной власти, наделенных в соответ-
ствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-
разыскной деятельности и (или) предвари тельного расследования (ч. 2 ст. 60 
УПК РФ).

Процессуальные права понятого указаны в ч. 3 ст. 60 
УПК РФ; обязанности понятого — в ч. 4 ст. 60 УПК РФ
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Понятой, в частности, вправе участвовать в следственном действии и де-
лать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие 
занесению в протокол; знакомиться с протоколом следственного действия, в 
производстве которого он участвовал. 

Понятой обязан являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, не 
разглашать данные предварительного расследования. 

За разглашение данных предварительного расследования понятой несет от-
ветственность в соответствии со ст. 310 УК РФ. Понятой может быть подвер-
гнут приводу.

§ 4.4. Доказывание в уголовном процессе

Понятие и признаки уголовно-процессуального 
доказывания

Доказывание в уголовном судопроизводстве — это 
уголовно-процессуальная деятельность дознавателя, 
следователя, прокурора, суда, других участников 
уголовного судопроизводства, направленная на 
установление обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела

Сложность установления этих обстоятельств состоит в том, что они име-
ли место в прошлом, не могут быть воспроизведены повторно, их познание 
дознавателем, следователем, судом происходит путем восстановления кар-
тины произошедшего события на основе тех сведений, которые остались в 
объективном мире. Эти сведения может сообщить очевидец, они могут со-
держаться в документах, информацию о прошедшем событии могут нести 
предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили следы 
преступления.

Важность осуществления доказывания в строгом соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом обусловлена тем, что на основе собранных 
доказательств принимаются решения по уголовному делу: постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, при-
говор. 

Процесс доказывания состоит в СОБИРАНИИ, ПРОВЕРКЕ 
И ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ в целях установления 
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ (ст. 85 
УПК РФ) 
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Процесс доказывания (ст. 85 УПК РФ)

собирание доказательств (ст. 86 УПК РФ)

проверка доказательств (ст. 87 УПК РФ)

оценка доказательств (ст. 17, 88 УПК РФ)

Собирание доказательств осуществляется дознавателем, следователем, 
прокурором, судом путем производства следственных действий (допрос, обыск 
и др.); производства иных процессуальных действий (истребования справок, 
характеристик, иных документов и др.); приобщения к уголовному делу в ка-
честве доказательств письменных документов и предметов, собранных и пред-
ставленных другими участниками.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, другие участники не являются 
субъектами доказывания, они собирают и представляют не доказательства, а 
документы и предметы для последующего возможного приобщения их в каче-
стве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ).

Защитник вправе собирать доказательства путем получения предметов, до-
кументов, опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик, 
иных документов от учреждений и организаций.
Проверка доказательств — деятельность дознавателя, следователя, про-

курора, суда, направленная на сопоставление проверяемого доказательства с 
другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле; установление ис-
точника этого доказательства; собирание новых доказательств, подтверждаю-
щих или опровергающих проверяемое доказательство.
Оценка доказательств — мыслительная, логическая деятельность, направ-

ленная на определение допустимости, относимости и достоверности отдель-
ного доказательства и достаточности всей совокупности доказательств для 
разрешения уголовного дела.

Уголовно-процессуальное ДОКАЗЫВАНИЕ характеризуется 
следующими ПРИЗНАКАМИ:
 ▪ это вид познавательной деятельности, направленной 
на установление обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела;

 ▪ урегулировано уголовно-процессуальным законом;
 ▪ осуществляется дознавателем, следователем, прокурором, 
судом, другими участниками уголовного судопроизводства;

 ▪ состоит в собирании, проверке и оценке доказательств
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию 
(предмет доказывания). Пределы доказывания

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу, в юридической литературе именуются 
предметом доказывания и представляют собой 
совокупность фактических обстоятельств, которые 
необходимо установить для разрешения уголовного дела 
по существу

Предмет доказывания, по общему правилу, является одинаковым при до-
казывании по любой категории дел.

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ)

событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления)

виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого

характер и размер вреда, причиненного преступлением

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение 
от уголовной ответственности и наказания

обстоятельства, подтверждающие необходимость конфискации имущества 
в соответствии со ст. 104.1 УК РФ

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

Событие преступления (время, место, способ и другие обстоя тельства 
совершения преступления — п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Термин «событие пре-
ступления» используется здесь для обозначения обстоятельств, относящихся 
к объекту и объективной стороне преступления. Ответ на вопрос об объекте 
преступления требует установления, кому причинен вред данным деянием и на 
что направлено преступное посягательство. Объективная сторона преступле-
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ния устанавливается посредством доказывания обстоятельств, относящихся: к 
самому деянию; его последствиям; причинной связи между ними. 

При этом выясняется конкретное содержание события: наличие и количе-
ство соучастников, время, место и способ совершения деяния и др.
Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы 

(п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) охватывает две группы обстоятельств, подлежащих 
доказыванию:

 ▪ причастность лица к совершению преступного деяния; 
 ▪ наличие вины — психического отношения лица к содеянному и его по-

следствиям, имеющему форму умысла или неосторожности. 
Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ) необходимо доказывать для индивидуализации уголовной ответ-
ственности.

Круг обстоятельств, характеризующих личность, включает:
 ▪ социально-демографические признаки (фамилия, имя, отчество, пол, ме-

сто жительства, возраст, семейное положение и т. д.);
 ▪ социально-правовой статус личности (гражданство, место работы, долж-

ность, государственные награды, судимость и т. д.);
 ▪ обстоятельства, характеризующие его как члена социальной общности 

(наличие иждивенцев, поведение в быту, на работе и др.);
 ▪ физические и психофизиологические признаки личности (наличие забо-

леваний, алкогольная или наркотическая зависимость и др.). 
Характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ). От точного установления характера и размера вреда зависит ква-
лификация преступления, степень вины лица и тяжесть назначаемого судом 
наказания. 
Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния 

(п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), обстоятельства, смягчающие или отягчающие на-
казание (п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), обстоятельства, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 7 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ) предусмотрены в уголовном законе.

Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость 
деяния перечислены в гл. 8 УК РФ.
Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, 
предусмотрены соответственно ст. 61 и 63 УК РФ. 
Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не 
является исчерпывающим 
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Обстоятельствами, которые могут повлечь за собой 
освобождение от уголовной ответственности, являются 
фактические основания принятия решений, предусмотренных 
ст. 75, 76, 76.1, 76.2, 78, 84, 90 УК РФ.
Обстоятельствами, которые могут повлечь за собой 
освобождение от наказания, выступают фактические 
основания принятия решений, предусмотренных ст. 79, 80, 
80.1, 81, 82, 82.1 ,83, 84, 85, 92, 10 УК РФ

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию обстоятельства, 
подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответ-
ствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления 
или является доходами от этого имущества, либо использовалось или пред-
назначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного 
средства совершения преступления, либо для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности (экстремизма) организованной группы, неза-
конного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации).

При расследовании и рассмотрении уголовного дела подлежат выявле-
нию также обстоятельства, способствовавшие совершению данного пре-
ступления, то есть причины и условия совершения преступления (ч. 2 ст. 73 
УПК РФ).

При расследовании и рассмотрении уголовного дела 
подлежат выявлению также обстоятельства, 
способствовавшие совершению данного преступления 
(причины и условия совершения преступления), — 
ч. 2 ст. 73 УПК РФ. Пределы доказывания — это 
совокупность доказательств, необходимая и достаточная 
для того, чтобы признать то или иное обстоятельство, 
подлежащее доказыванию, установленным

Таким образом, если предмет доказывания — обстоятельства, подлежащие 
доказыванию, то пределы доказывания — степень доказанности этих обстоя-
тельств. Причем достаточность собранных доказательств на различных стади-
ях уголовного судопроизводства различна. 

Достаточность доказательств (пределы доказывания) определяют следо-
ватель, дознаватель, прокурор, суд на основании своего внутреннего убеж-
дения. 
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Понятие и свойства уголовно-процессуального 
доказательства

Познание события прошлого в уголовном процессе происходит с помощью 
специальных средств, которые именуются доказательствами. 

Доказательствами являются любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в 
порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 
ст. 74 УПК РФ)

На практике эти сведения становятся известными следователю, суду из по-
казаний свидетеля, потерпевшего, обвиняемого или при осмотре места проис-
шествия, вещей, изучении документов и др.

Признаки уголовно-процессуальных доказательств

любые сведения

полученные 
судом, прокурором, 

следователем, 
дознавателем 

(субъект доказывания)

полученные 
в порядке, определенном 

уголовно-процессуальным 
кодексом (порядок 

получения доказательства)

устанавливающие 
обстоятельства, 

имеющие 
значение для дела

Анализ легального понятия доказательства показывает, что оно выступает 
в неразрывном единстве его содержания и процессуальной формы и поэтому 
не существует в природе изначально. Субъект доказывания не собирает «гото-
вые» доказательства. Он формирует их, придавая сведениям, имеющим значе-
ние для дела, установленную законом процессуальную форму.

Источниками сведений, имеющих значение для уголовного дела, являются: 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, эксперт, специалист, а 
также предметы, документы. Применительно к каждому источнику сведений 
закон устанавливает порядок их собирания (допрос, осмотр, обыск и др.). 

Формирование доказательства завершается в тот момент, когда сведения, 
имеющие значение для дела, полученные из надлежащего источника в резуль-
тате деятельности надлежащего субъекта, приобретают определенную зако-
ном форму. 
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Каждое доказательство характеризуется свойствами 
относимости, допустимости, достоверности, а все 
собранные доказательства в совокупности — свойством 
достаточности для разрешения уголовного дела

Свойства доказательств предусмотрены в ч. 1 ст. 88 УПК РФ и служат кри-
териями оценки доказательств.

Относимость доказательства — это свойство 
доказательства, характеризующее его содержание

По своему содержанию сведения, которые получает следователь, суд о про-
исшедшем событии или связанных с ним обстоятельствах, могут быть самыми 
разнообразными. Заранее установить круг обстоятельств, которые могут иметь 
значение для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания 
по конкретному уголовному делу, невозможно. Доказательствами могут быть 
любые сведения, если они так или иначе связаны с происшедшим событием 
(преступлением) и на их основе можно установить какое-либо обстоятельство, 
имеющее значение для правильного разрешения дела.

Иными словами, относимость доказательства означает его пригодность для 
установления обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Допустимость доказательства — это свойство 
доказательства, характеризующее его форму

Важность соблюдения требования допустимости доказательств для обе-
спечения прав и законных интересов личности вытекает из конституционного 
запрета использовать при осуществлении правосудия доказательства, получен-
ные с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции Российской 
Федерации). 

Данный запрет конкретизирован в ч. 1 ст. 75 УПК РФ, согласно которой 
доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми, 
а следовательно, они не имеют юридической силы и не могут быть положены 
в основу обвинения, а также использоваться для доказывания обстоятельств, 
перечисленных в ст. 73 УПК РФ. 

Достоверность доказательства — это свойство 
доказательства, характеризующее как его содержание, так 
и форму

Достоверность — это адекватное отражение в полученных сведениях фак-
тов реальной действительности. Достоверным является обоснованное, дока-
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занное знание, полученное надлежащим субъектом из надлежащего источника, 
в установленном законом порядке.

Оценка достоверности доказательства включает оценку логичности и не-
противоречивости заключенных в нем сведений, а также сопоставление этих 
сведений с уже имеющимися и вновь полученными доказательствами.

Достаточность доказательств — это свойство 
совокупности доказательств

Понятие «достаточности доказательств» тесно связано с понятием «преде-
лы доказывания». Достаточной признается такая совокупность доказательств, 
которая устанавливает все обстоятельства, подлежащие доказыванию. Доста-
точность доказательств определяется на основании внутреннего убеждения 
суда, прокурора, следователя, дознавателя. 

Характеристика разновидностей 
процессуальной  формы доказательств

Уголовно-процессуальная форма доказательств служит основанием для вы-
деления их видов. Виды доказательств определяются в ч. 2 ст. 74 УПК РФ.

Виды доказательств

показания подозреваемого, обвиняемого

показания потерпевшего, свидетеля

заключение и показания эксперта

заключения и показания специалиста

вещественные доказательства

протоколы следственных и судебных действий

иные документы

Этот перечень видов доказательств является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит.
Показания подозреваемого и обвиняемого (ст. 76, 77 УПК РФ) — это раз-

новидности одного и того же вида доказательств. 
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Показания подозреваемого — это сведения, сообщенные 
им на допросе, проведенном в ходе досудебного 
производства в соответствии с требованиями 
ст. 187–190 УПК РФ

Показания обвиняемого — это сведения, сообщенные им 
на допросе, проведенном в ходе досудебного производства 
по уголовному делу или в суде в соответствии с 
требованиями ст. 173, 174, 187–190 и 275 УПК РФ

Под показаниями подозреваемого, обвиняемого, помимо сведений, сооб-
щенных им на допросе, следует понимать сведения, полученные от него при 
производстве таких следственных действий, как очная ставка, проверка пока-
заний на месте и предъявление для опознания. Однако не являются показа-
ниями сведения, содержащиеся в заявлениях и ходатайствах подозреваемого, 
обвиняемого. 

Подозреваемый, обвиняемый не несет уголовной ответственности за укло-
нение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Дача показа-
ний является его правом, а не обязанностью.
Показания потерпевшего, свидетеля (ст. 78, 79 УПК РФ) являются разно-

видностями одного и того же вида доказательств — показаний лиц, не привле-
ченных к уголовной ответственности.

Показания потерпевшего — это сведения, сообщенные им 
на допросе, проведенном в ходе досудебного производства 
по уголовному делу или в суде в соответствии с 
требованиями ст. 187–191 и 277 УПК РФ

Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих 
взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым. Причем в случаях отказа, 
уклонения от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний он может 
быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 42 УПК РФ (потерпевший впра-
ве отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 
УПК РФ). Это является одной из важных гарантий достоверности показаний.

Показания свидетеля — это сведения, сообщенные им 
на допросе, проведенном в ходе досудебного производства 
по уголовному делу или в суде в соответствии с 
требованиями ст. 187–191 и 278 УПК РФ
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Показания свидетеля признаются недопустимыми, если они основаны на 
догадке, предположении, слухе, а также в случае, если свидетель не может ука-
зать источник своей осведомленности.

Свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ 
за дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний, посколь-
ку оказание содействия органам, осуществляющим уголовное судопроизвод-
ство, является обязанностью этого участника процесса. Однако свидетель 
вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен 
п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Виды доказательств — заключение и показания эксперта 
и специалиста регламентированы ст. 80 УПК РФ

Заключением эксперта являются представленные 
в письменном виде исследования и выводы по вопросам, 
поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство 
по уголовному делу, или сторонами.
Показания эксперта — сведения, сообщенные им на 
допросе, проведенном после получения его заключения, 
в целях разъяснения или уточнения данного заключения 
в соответствии с требованиями ст. 205 и 282 УПК РФ

Таким образом, заключение и показания эксперта по уголовному делу — это 
выводы лица, обладающего специальными знаниями в науке, технике, искус-
стве или ремесле, по вопросам, поставленным перед ним лицом, ведущим про-
изводство по уголовному делу, или сторонами, либо это сведения, сообщаемые 
таким лицом на допросе, проведенном после получения его заключения в це-
лях разъяснения или уточнения данного заключения.

В соответствии с УПК РФ экспертиза назначается в случаях, когда в ходе 
уголовного судопроизводства необходимы специальные знания в науке, тех-
нике, искусстве и ремесле. Вопрос о назначении экспертизы решается по ус-
мотрению следователя, суда в соответствии с обстоятельствами конкретного 
уголовного дела. 

В целях разъяснения или уточнения полученного заключения может быть 
проведен допрос эксперта в соответствии с требованиями ст. 205 и 282 УПК РФ 
(ч. 2 ст. 80 УПК РФ). 

Заключение специалиста — предоставленное в 
письменном виде суждение по вопросам, поставленным 
перед специалистом сторонами
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В отличие от заключения эксперта, содержащего исследовательскую часть 
и вывод, заключение специалиста представляет собой лишь письменные от-
веты на вопросы, интересующие сторону обвинения или сторону защиты. Для 
формулирования своих выводов специалист вправе пользоваться справочной 
литературой, иными источниками информации. При этом специалист не про-
изводит дополнительных исследований и не может вторгаться в сферу компе-
тенции эксперта.

Показания специалиста — сведения, сообщенные им на 
допросе об обстоятельствах, требующих специальных 
знаний, а также разъяснение своего мнения в соответствии 
с требованиями ст. 53, 168 и 271 УПК РФ

Вещественные доказательства (ст. 81 УПК РФ). Преступление всегда со-
вершается в конкретной материальной среде, при взаимном влиянии живой и 
неживой природы. В результате наряду с идеальными следами, сохраняющи-
мися в памяти людей, остаются следы материальные (вещественные), содер-
жащие такую доказательственную информацию, которая может быть познана 
только через ее носителей предмета (в широком смысле этого понятия).

Предметы могут быть самыми разнообразными, поэтому закон обоснован-
но не устанавливает их исчерпывающий перечень.

Согласно ч. 1 ст. 81 УПК РФ ВЕЩЕСТВЕННЫМИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ПРИЗНАЮТСЯ любые предметы: 
 ▪ которые служили орудиями, оборудованием или иными 
средствами совершения преступления или сохранили на 
себе следы преступления;

 ▪ на которые были направлены преступные действия;
 ▪ деньги, ценности и иное имущество, полученные в 
результате совершенного преступления;

 ▪ иные предметы и документы, которые могут 
служить средствами для обнаружения преступления 
и установления обстоятельств уголовного дела 
(например, предметы, сохранившие на себе следы рук, 
ног, зубов преступника, его кровь, слюну или 
отобразившие внешнее строение или другие свойства 
каких-то предметов (оружия, орудий взлома, 
транспортных средств)

Вещественные доказательства хранятся, как правило, при уголовном деле и 
передаются вместе с ним прокурору или в суд.
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Правила хранения вещественных доказательств 
установлены ст. 82 УПК РФ

Протоколы следственных действий и судебных заседаний представляют 
самостоятельный вид доказательств (ст. 83 УПК РФ).

Протоколы следственных действий и судебных 
заседаний — это письменные акты, в которых 
следователь, дознаватель, прокурор или суд, в 
установленном законом порядке, на основании 
непосредственного восприятия, фиксируют порядок, ход 
и результаты проведенных ими следственных и судебных 
действий

Не все протоколы следственных действий имеют самостоятельное до-
казательственное значение. Источниками доказательств являются прото-
колы следующих следственных действий: осмотра, освидетельствования, 
следственного эксперимента, обыска, выемки, предъявления для опознания, 
проверки показаний на месте. В протоколах этих следственных действий 
описывается процесс и результат непосредственного изучения следовате-
лем, судом предметов и явлений материального мира, фиксируются сведения, 
имеющие значение для дела, наблюдаемые ими непосредственно (например, 
сведения, обнаруженные при осмотре места происшествия, при обыске у об-
виняемого). 

Самостоятельное доказательственное значение имеют протоколы судебных 
заседаний, прежде всего, судов первой и апелляционной инстанции, в которых 
уголовное дело рассматривается по существу. 

Видом доказательств являются иные документы (ст. 84 УПК РФ). 

Иные документы допускаются в качестве доказательств, 
если изложенные в них сведения имеют значение для 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу

К документам относятся разного рода справки, сообщения и удостоверения 
различных организаций, характеристики обвиняемого, расписки, бухгалтер-
ская документация. Документы могут содержать сведения, зафиксированные 
как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации полученные, 
истребованные или представленные в порядке, установленном правилами со-
бирания доказательств. 
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Использование в доказывании 
результатов оперативно-разыскной деятельности

Результаты оперативно-разыскной деятельности — 
это сведения, полученные в соответствии с Законом об 
ОРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления; лицах, подготавливаемых, 
совершающих или совершивших преступление и 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда 
(п. 36.1 ст. 5 УПК РФ)

УПК РФ ЗАПРЕЩАЕТ использовать в процессе 
доказывания результаты оперативно-разыскной 
деятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам (ст. 89 УПК РФ).

Часть 2 ст. 11 Закона об ОРД, п. 4 Инструкции о порядке представления ре-
зультатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю 
или в суд1 предусматривают способы использования результатов оперативно-
разыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Результаты оперативно-разыскной деятельности 
могут использоваться в уголовном судопроизводстве

как повод и основание для возбуждения уголовного дела

для подготовки и осуществления следственных и судебных действий

в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, 

проверку и оценку доказательств

Следовательно, если представляемые результаты оперативно-разыскной де-
ятельности позволяют на своей основе формировать доказательства, удовлет-
воряющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, то они 
могут быть использованы в доказывании по уголовным делам.

1 Утверждена приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, 
ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета России 
от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.
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Так, устная информация, полученная от конфиденциальных сотрудников 
в ходе оперативно-разыскной деятельности, по общему правилу доказатель-
ством не является. Однако если конфиденциальный сотрудник, получив опре-
деленные гарантии безопасности, согласится дать показания, то они будут 
являться доказательством. Вместе с тем в данном случае речь уже не идет о 
результатах оперативно-разыскной деятельности, поскольку показания полу-
чены по правилам, предусмотренным УПК РФ, и, следовательно, в доказыва-
нии будут использоваться свидетельские показания.

§ 4.5. Меры уголовно-процессуального принуждения

Меры уголовно-процессуального принуждения — 
это средства воздействия на участников уголовного 
судопроизводства, ограничивающие их права и законные 
интересы, применяемые к ним уполномоченными на то 
должностными лицами и государственными органами 
в соответствии с уголовно-процессуальным законом 
для обеспечения установленного порядка уголовного 
судопроизводства

Меры уголовно-процессуального принуждения регламентируются уголов-
но-процессуальным законом, применяются только уполномоченными на то 
должностными лицами, являющимися субъектами уголовно-процессуальной 
деятельности, и только в отношении отдельных участников уголовного про-
цесса, ненадлежащее поведение которых препятствует или может создать пре-
пятствия для обеспечения установленного законом порядка предварительного 
расследования по уголовному делу и его рассмотрения в суде. Применение 
этих мер ограничено временем, в течение которого осуществляется уголовное 
судопроизводство, а также, в пределах этого времени, сроками, установленны-
ми уголовно-процессуальным законом. 

Общей для всех мер уголовно-процессуального принуждения являет-
ся возможность их осуществления независимо от волеизъявления участника 
уголовного судопроизводства, к которому они применяются. Возможность 
принудительного исполнения этих мер заставляет лицо действовать в соответ-
ствии с правовыми требованиями. 
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Меры уголовно-процессуального принуждения

задержание 
подозреваемого
(гл. 12 УПК РФ)

меры пресечения 
(гл. 13 УПК РФ)

иные меры 
уголовно-процессуального 

принуждения

  подписка о невыезде и надлежащем 
поведении;

  личное поручительство;
  наблюдение командования воинской 
части;

  присмотр за несовершеннолетними 
подозреваемым или обвиняемым;

  запрет определенных действий;
  залог;
  домашний арест;
  заключение под стражу

  обязательство о явке;
  привод;
  временное отстранение от 
должности;

  наложение ареста на 
имущество (в том числе 
ценные бумаги);

  денежное взыскание

Задержание подозреваемого — мера процессуального 
принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, 
следователем на срок не более 48 часов с момента 
фактического задержания лица по подозрению в совершении 
преступления

Согласно п. 15 ст. 5 УПК РФ моментом фактического задержания являет-
ся момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического 
лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления. Таким образом, существуют два этапа задержания лица по подо-
зрению в совершении преступления: задержание фактическое (физическое), 
когда человек фактически ограничивается в свободе (поимка, захват, достав-
ление в полицию) и задержание юридическое, при котором фактическое за-
держание получает процессуально-правовое оформление в виде протокола 
задержания в порядке ст. 91 УПК РФ. Фактическое задержание лица по по-
дозрению в совершении преступления возможно провести до возбуждения 
уголовного дела, а на уголовно-процессуальное задержание действует общий 
запрет на применение мер процессуального принуждения до возбуждения 
уголовного дела.
Условия задержания — подозрение лица в совершении преступления за ко-

торое предусмотрено наказание в виде лишения свободы; надлежащий субъект 
преступления (например, достижение лицом возраста уголовной ответствен-
ности); наличие возбужденного уголовного дела.
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Мотив задержания — наличие опасений, что лицо может скрыться от 
дознания, предварительного следствия или суда, либо воспрепятствует уста-
новлению истины по уголовному делу, либо будет заниматься преступной де-
ятельностью.
Перечень оснований, при которых может быть применено уголовно-процес-

суальное задержание, определен в ст. 91 УПК РФ: 
 ▪ лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно по-

сле его совершения;
 ▪ потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 

преступление;
 ▪ на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаруже-

ны явные следы преступления.
При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совер-

шении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось 
скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена 
его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного 
органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство 
об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.
При применении уголовно-процессуального задержания исчисляются сле-

дующие сроки:
 ▪ после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в 

срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором 
делается отметка, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 
46 УПК РФ. 

Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в порядке, установ-
ленном ст. 93, 184 УПК РФ; 

В случае, если ЗАЩИТНИК участвует в производстве по 
уголовному делу с момента фактического задержания 
подозреваемого, его УЧАСТИЕ в составлении протокола 
задержания ОБЯЗАТЕЛЬНО

 ▪ о произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следова-
тель обязаны сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с 
момента задержания подозреваемого;

 ▪ орган дознания, дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента 
задержания подозреваемого уведомляет об этом лиц, перечисленных в ст. 96 
УПК РФ;
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Подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов 
с момента его доставления в орган дознания или к 
следователю ИМЕЕТ ПРАВО НА ОДИН ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР на русском языке в присутствии дознавателя, 
следователя в целях уведомления близких родственников, 
родственников или близких лиц о своем задержании и 
месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе 
задержания. В случае отказа подозреваемого от права 
на телефонный разговор или невозможности в силу его 
физических или психических недостатков самостоятельно 
осуществлять указанное право такое УВЕДОМЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ дознавателем, следователем, о чем 
также делается отметка в протоколе задержания

При необходимости СОХРАНЕНИЯ в интересах 
предварительного расследования В ТАЙНЕ ФАКТА 
ЗАДЕРЖАНИЯ уведомление по мотивированному 
постановлению дознавателя, следователя с согласия 
прокурора может не производиться, за исключением 
случаев, если подозреваемый является несовершеннолетним

 ▪ подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями ч. 
2 ст. 46, ст. 189, 190 УПК РФ. До начала допроса подозреваемому по его просьбе 
обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае 
необходимости производства процессуальных действий с участием подозре-
ваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена 
дознавателем, следователем с обязательным предварительным уведомлением 
об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность 
свидания не может быть менее 2 часов;

 ▪ без судебного решения задержание может применяться на срок не более 
48 часов с момента фактического задержания. Согласно ч. 7 ст. 108 УПК РФ 
продление срока задержания допускается только судом, при условии призна-
ния им задержания законным и обоснованным и только на срок не более 72 ча-
сов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон 
для предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности или 
необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Процессуальный порядок задержания подозреваемого 
закреплен в главе 12 УПК РФ. Права подозреваемого — 
в  ч. 4 ст. 46 УПК РФ. Процессуальный порядок 
производства личного обыска — в ст. 184 УПК РФ
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Меры пресечения — разновидность мер уголовно-
процессуального принуждения, заключающихся в 
ограничении конституционных прав и свобод обвиняемых 
(в исключительных случаях подозреваемых), применяемых 
дознавателем, следователем и судом, в целях обеспечения 
надлежащего поведения обвиняемых (подозреваемых), 
а также в целях исполнения приговора или возможной 
выдачи лица (ст. 466 УПК РФ)

Статья 98 УПК РФ содержит исчерпывающий перечень мер пресечения. 
К ним относятся: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное по-
ручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несо-
вершеннолетними подозреваемым или обвиняемым, запрет определенных 
действий, залог, домашний арест, заключение под стражу.

Каждая мера пресечения определяется определенной ситуацией, лично-
стью подозреваемого, обвиняемого, характером совершенного деяния, видом 
преступления, отягчающими или смягчающими обстоятельствами.

Условия избрания мер пресечения

наличие 
возбужденного
уголовного дела

наличие у лица 
процессуального статуса 

подозреваемого 
или обвиняемого

наличие доказательств 
виновности лица 

в совершении 
преступления

В статье 97 УПК РФ закреплено положение о том, что дознаватель, следова-
тель, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать 
обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения при наличии оснований 
полагать, что подозреваемый, обвиняемый:

 ▪ скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
 ▪ может продолжить заниматься преступной деятельностью;
 ▪ может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизвод-

ства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать произ-
водству по уголовному делу.

Помимо общих оснований избрания мер пресечения применительно к за-
ключению под стражу законодатель устанавливает дополнительное, а имен-
но — наказание за совершенное лицом преступление (в связи с которым 
избирается мера пресечения) должно превышать три года лишения свободы. 
К подозреваемым, обвиняемым в преступлениях, наказание за которое не пре-
вышает трех лет лишения свободы, названная мера может избираться только в 
исключительных случаях:



380

 ▪ подозреваемый, обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 
территории Российской Федерации; 

 ▪ его личность не установлена; 
 ▪ им нарушена ранее избранная мера пресечения; 
 ▪ он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления и определе-
ния ее вида при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, должны 
учитываться обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ.

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения

тяжесть 
преступления

сведения о личности подозреваемого, 
обвиняемого: возраст, состояние 

здоровья, семейное положение, род 
занятий

другие 
обстоятельства

Меры пресечения

меры пресечения, избираемые дознавателем, 
следователем без судебного решения:

  подписка о невыезде и надлежащем поведении;
  личное поручительство;
  наблюдение командования воинской части 
(применяется к лицу, являющемуся 
военнослужащим или гражданином, проходящим 
военные сборы);

  присмотр за несовершеннолетними 
подозреваемым или обвиняемым (применяется 
к лицу, достигшему возраста уголовной 
ответственности, но не достигшему 
совершеннолетия)

меры пресечения, 
избираемые 

по судебному решению:
  запрет определенных 
действий;

  залог;
  домашний арест;
  заключение под 
стражу

Процессуальный порядок применения мер пресечения 
закреплен в главе 13 УПК РФ

Иные меры уголовно-процессуального принуждения — 
разновидность мер уголовно-процессуального принуждения, 
заключающихся в ограничении прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства, применяемых дознавателем, 
следователем и судом, в целях обеспечения установленного 
порядка уголовного процесса
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Иные меры процессуального принуждения (ст. 111 УПК РФ)

применяемые к подозреваемому, 
обвиняемому:

  обязательство о явке;
  привод;
  временное отстранение от должности;
  наложение ареста на имущество 
(в том числе ценные бумаги)

применяемые к потерпевшему, 
свидетелю, гражданскому истцу, 
гражданскому ответчику, эксперту, 
специалисту, переводчику и (или) 
понятому:

  обязательство о явке;
  привод;
  денежное взыскание

Процессуальный порядок применения иных мер 
процессуального принуждения закреплен в главе 14 УПК РФ

§ 4.6. Действия сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации при обнаружении признаков 

преступления

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

Возбуждение уголовного дела является начальной 
стадией уголовного процесса, на которой уполномоченные 
органы или должностные лица, получив сообщение о 
преступлении, устанавливают наличие или отсутствие 
основания для производства по уголовному делу и 
принимают решение о возбуждении уголовного дела или 
об отказе в его возбуждении

Задачами стадии возбуждения уголовного дела являются: реагирование на 
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении; закрепление следов 
преступления; установление наличия или отсутствия основания для возбужде-
ния уголовного дела; первоначальная квалификация деяния, содержащего при-
знаки преступления; предотвращение расследования фактов, не содержащих 
в себе признаков преступления; определение органа или должностного лица, 
полномочного осуществлять производство по уголовному делу.

Стадия возбуждения уголовного дела и, соответственно, уголовный про-
цесс в целом начинаются с поступления в компетентные органы государства 
или к должностным лицам информации о преступлении из предусмотренных в 
законе источников — поводов для возбуждения уголовного дела.
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Повод для возбуждения уголовного дела — это источник 
информации, получив который, дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа, начальник 
подразделения дознания обязаны разрешить вопрос о 
возбуждении уголовного дела или об отказе в этом

Повод для возбуждения уголовного дела — это то, с чего начинается уго-
ловное судопроизводство, его первый момент, побудительное начало, толчок 
к деятельности.

Перечень поводов для возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ)

заявление о преступлении

явка с повинной

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования для решения вопроса 

об уголовном преследовании

Значение поводов для возбуждения уголовного дела заключается в том, что 
они порождают уголовно-процессуальные отношения, с момента их поступле-
ния начинается уголовно-процессуальная деятельность по обнаружению при-
знаков преступления, с этого же момента исчисляются сроки принятия решения 
о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. Кроме того, документы, 
в которых фиксируются поводы (протокол устного заявления, письменное за-
явление), служат важным источником информации о преступлении.

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела, помимо повода, 
требуется основание.

Основанием для возбуждения уголовного дела является 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ)

Установление основания для возбуждения уголовного дела включает: 
 ▪ выяснение факта совершенного деяния; 
 ▪ установление в этом деянии признаков конкретного преступления, пред-

усмотренного определенной статьей (частью, пунктом статьи) Особенной ча-
сти УК РФ; 
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 ▪ собирание достаточных данных, указывающих на признаки этого пре-
ступления.

Сообщение о преступлении

В пункте 43 ст. 5 УПК РФ для обозначения ряда поводов для возбуждения 
уголовного дела используется также понятие «сообщение о преступлении», 
включающее заявление о преступлении, явку с повинной, рапорт об обнару-
жении признаков преступления и постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании.

Заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ) — это 
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 
сопровождаемое просьбой о привлечении лица к уголовной 
ответственности

Официальное уведомление дознавателя, органа дознания, следователя, про-
курора о преступлении, не содержащее такой просьбы (письмо), не является 
поводом для возбуждения уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ. После 
дополнительной проверки в этом случае используется повод, указанный в п. 3 
ч. 1 ст. 140 УПК РФ, т. е. сообщение о преступлении, полученное из иных ис-
точников.

Поводом для возбуждения уголовного дела будет заявление, сделанное как 
лицом, потерпевшим от преступления, так и посторонним лицом, которому 
стало известно о совершенном или готовящемся преступлении.

К заявлениям о преступлениях предъявляются определенные требования, 
направленные на обеспечение достоверности получаемой информации (ст. 141 
УПК РФ).

Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголов-
ного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). Анонимным признается заявление без указа-
ния фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому 
должен быть направлен ответ. Анонимные заявления регистрации не подлежат, 
за исключением анонимных заявлений, содержащих данные о признаках со-
вершенного или готовящегося террористического акта.

В каждом случае обращения с заявлением о преступлении заявитель пред-
упреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соот-
ветствии со ст. 306 УК РФ.

Заявление о явке с повинной (ст. 142 УПК РФ) — 
это добровольное сообщение лица о совершенном им 
преступлении
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Явка с повинной является одним из видов позитивного постпреступного 
поведения. Она предполагает: 

 ▪ совершение лицом преступления; 
 ▪ заявление лица, совершившего преступление, о своем участии в нем с 

одновременной передачей себя в руки правосудия;
 ▪ подачу заявления в правоохранительные органы, уполномоченные осу-

ществлять уголовное преследование. 
Требования к заявлению о явке с повинной установлены ст. 142 УПК РФ. 

Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в 
устном виде. Требований к форме письменного заявления о явке с повинной 
закон не устанавливает. Устное заявление принимается и заносится в протокол 
в порядке, установленном применительно к заявлению о преступлении.

Рапорт об обнаружении признаков преступления 
(ст. 143 УПК РФ) как повод для возбуждения 
уголовного дела включает в себя ВСЕ СЛУЧАИ 
ПОЛУЧЕНИЯ СООБЩЕНИЯ о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из ИНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, кроме заявления о преступлении, о явке 
с повинной и постановления прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании

К числу таких иных источников информации, в частности относятся:
 ▪ материалы, собранные в результате служебной деятельности го-

сударственных органов, специально направленной на обнаружение 
преступлений. Это, прежде всего, результаты оперативно-разыскной де-
ятельности;

 ▪ материалы, полученные в ходе служебной деятельности право-
охранительных органов, например при выполнении полицией задач по 
обеспечению безопасности личности, охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности или при производстве следова-
телем или дознавателем предварительного расследования по факту другого 
преступления;

 ▪ информация граждан, представителей общественных объединений и 
должностных лиц, поступившая по телефону (телефаксу), телеграфу или 
радио, включая сообщения персонала лечебных учреждений об обращении 
граждан с телесными повреждениями, происхождение которых может быть 
результатом преступных действий;

 ▪ статьи, заметки и письма, опубликованные в печати и других средствах 
массовой информации, содержащие сведения о преступлениях. 
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Значение повода для возбуждения уголовного дела указанные выше сведе-
ния приобретают лишь после того, как лицом, их получившим, будет состав-
лен рапорт об обнаружении признаков преступления.

Постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) как повод 
для возбуждения уголовного дела ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В 
СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ДЕЯНИЙ, 
содержащих признаки преступления, в ходе прокурорско-
надзорной деятельности

Прокурор не обладает полномочиями по возбуждению уголовных дел, по-
этому если в результате работы с обращениями, заявлениями, жалобами граж-
дан, проведения прокурорских проверок исполнения законов, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина будут выявлены признаки преступления, 
прокурор должен направить соответствующее постановление в орган предва-
рительного следствия или в орган дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании.

Порядок приема, регистрации, учета и разрешения 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
сообщений  о преступлениях

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следова-
тель, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообще-
ние о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей 
компетенции принять по нему процессуальное решение.

ОБЯЗАННОСТЬ дознавателя, органа дознания, следователя, 
руководителя следственного органа ПРИНИМАТЬ 
СООБЩЕНИЕ о любом совершенном или готовящемся 
преступлении распространяется на все виды преступлений 
независимо от их характера и тяжести, а также отнесения 
их к уголовным делам публичного, частно-публичного или 
частного обвинения

В целях исключения из практики случаев сокрытия преступлений от учета, 
а также соблюдения установленных сроков принятия решений по поступив-
шим сообщениям о преступлениях введена система регистрации заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях.
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Порядок приема и регистрации правоохранительными органами посту-
пивших сообщений о преступлениях регламентирован ведомственными нор-
мативными правовыми актами, к примеру, Инструкцией о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений  
и сообщений  о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях1.

В органах внутренних дел все предусмотренные в УПК РФ в качестве пово-
дов для возбуждения уголовного дела источники информации регистрируются 
в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях2.

Для уточнения наличия или отсутствия основания для возбуждения уголов-
ного дела проводится обязательная проверка сообщения о преступлении.

Проверка сообщений о преступлениях — это действия, 
предусмотренные ст. 144 УПК РФ, производимые по 
сообщению о преступлении уполномоченными органами и 
должностными лицами

По своей сути проверка сообщения о преступлении представляет собой его 
сопоставление с другими данными, имеющимися в распоряжении органов уго-
ловного преследования, установление его источника, получение иных данных, 
подтверждающих или опровергающих проверяемое сообщение.

Способы проверки дознавателем, органом дознания, следователем, 
руководителем следственного органа сообщения о преступлении 

(ст. 144 УПК РФ)

получение объяснений

получение образцов для сравнительного исследования

истребование и изъятие документов и предметов

назначение судебной экспертизы, участие в ее производстве 
и получение заключения эксперта в разумный срок

производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, 
освидетельствования

1 Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях».
2 Далее — «КУСП».
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требование производства документальных проверок, ревизий, 
исследований документов, предметов, трупов, привлечение специалистов 

к участию в этих действиях

дача органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения 
о проведении оперативно-разыскных мероприятий

Уголовно-процессуальный закон содержит гарантии прав личности при 
проведении проверки. Лицам, участвующим в производстве процессуальных 
действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права 
и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность 
осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессу-
альные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их 
интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, сво-
его супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться 
услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника ор-
гана дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного 
органа.

Лицу, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступле-
нии, может быть предоставлен защитник с момента начала осуществления 
процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы (п. 6 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ).

При необходимости обеспечивается безопасность лиц, участвующих в про-
верке (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ).

Полученные в ходе проверки сведения могут быть использованы в качестве 
доказательств (ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ).

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководитель следственного органа 
принимают по собранным материалам одно из следующих 
РЕШЕНИЙ: о возбуждении уголовного дела; об отказе в 
возбуждении уголовного дела (ст. 145 УПК РФ)

По сообщению о преступлении может быть принято решение о передаче 
его по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения — в суд. 
Однако это решение носит промежуточный характер и в конечном счете по 
сообщению о преступлении должно быть возбуждено уголовное дело или от-
казано в этом.

Решение по сообщению о преступлении должно быть принято не позднее 
трех суток со дня поступления сообщения. В установленном законом порядке 
этот срок может быть продлен до 10 суток, и далее — до 30 суток.
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При наличии повода и основания для возбуждения 
уголовного дела по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ 
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Законом установлен различный порядок возбуждения уголовных дел пу-
бличного, частно-публичного и частного обвинения.

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения 
регламентировано ст. 146 УПК РФ; возбуждение 
уголовного дела частного и частно-публичного обвинения — 
ст. 147 УПК РФ

Полномочиями возбуждать уголовные дела публичного и частно-публич-
ного обвинения наделены следователь, руководитель следственного органа, 
орган дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания; уголовные 
дела частного обвинения возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим 
мировому судье.

Решение о возбуждении уголовного дела оформляется постановлением.
Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно на-

правляется прокурору.
В случае если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного 

дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с 
момента получения материалов отменить его, о чем выносит мотивированное 
постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному 
лицу, возбудившему уголовное дело.

О принятом решении руководитель следственного органа, следователь и до-
знаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело.

При отсутствии основания для возбуждения уголовного 
дела руководитель следственного органа, следователь, 
орган дознания или дознаватель принимают РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
(ч. 1 ст. 148 УПК РФ)

Об отказе в возбуждении уголовного дела выносится постановление. 
Материалы, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, незамедлительно регистрируются в Журнале учета материа-
лов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Материалу присваивается очередной порядковый номер (через дробь): 
номер по КУСП/номер по Журналу учета материалов, по которым вынесены 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
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Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 
24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При 
этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление 
прокурору, руководителю следственного органа или в суд, а также порядок об-
жалования.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть отме-
нено прокурором, руководителем следственного органа в установленном ч. 6 
ст. 148 УПК РФ порядке.

Согласно ч. 7 ст. 148 УПК РФ судья вправе признать отказ в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным.

Действия сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации при обращении к нему 
гражданина с заявлением о преступлении и заявлением 
о явке с повинной, а также при непосредственном 
обнаружении признаков преступления

Порядок действий при обращении гражданина к сотруднику 
с заявлением о преступлении и заявлением о явке с повинной, 
а также при непосредственном обнаружении признаков 
преступления регламентируется ст. 144 УПК РФ, а также 
Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах МВД России заявлений  и сообщений  
о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях

Сообщение о преступлении должно быть принято вне зависимости от места 
и времени его совершения, а также полноты сообщаемых сведений во всех тер-
риториальных органах МВД России. 

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокуро-
ру или в суд (ч. 5 ст. 144 УПК РФ).

Круглосуточный прием сообщений о преступлениях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части территориального органа МВД России 
(управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного 
отделения, линейного пункта полиции).

Письменное заявление о преступлении, протокол принятия устного за-
явления о преступлении, заявление о явке с повинной, протокол явки с 
повинной, рапорт сотрудника об обнаружении признаков преступления 
должны быть оформлены в соответствии с ч. 1, 2, 3 ст. 141, ст. 142, 143 
УПК РФ.
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Если заявитель обратился с устным заявлением о преступлении, то лицо, 
принявшее его, обязано составить протокол принятия устного заявления о пре-
ступлении.

В нем указываются его название, место, день и год составления, кем со-
ставлен документ (должность, звание, фамилия и инициалы лица, принявшего 
заявление); статья УПК РФ, в соответствии с которой действует должностное 
лицо; в каком именно помещении и от кого принято устное заявление (фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место житель-
ства, работы или учебы заявителя); сведения о паспорте или ином документе, 
предъявленном в удостоверение личности заявителем (кем документ выдан, 
когда, номер и серия); отметка о предупреждении за заведомо ложный донос 
по ст. 306 УК РФ, удостоверенная отдельной подписью заявителя. Далее из-
лагается содержание заявления о преступлении, удостоверяемое подписью 
заявителя. В конце протокола делается отметка о том, прочитан ли он лично 
заявителем или вслух лицом, принявшим заявление, правильно ли записано со 
слов заявителя содержание замечаний либо указание на их отсутствие. Про-
токол в целом еще раз подписывается заявителем, а также лицом, принявшим 
данное заявление.
Устное заявление о преступлении может быть сделано и при производстве 

какого-либо следственного действия, например допроса, или в ходе судебного 
разбирательства. В этом случае заявление заносится в протокол соответствую-
щего следственного действия или протокол судебного заседания.

Для заявлений о преступлениях в электронной форме, направляемых по-
средством официальных сайтов, применяется программное обеспечение. 
Далее они распечатываются на бумажном носителе, и работа ведется с ними 
как с письменными заявлениями о преступлениях.

Заявления о преступлениях в письменной форме, поступившие по почте, 
принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального 
органа МВД России, регистрируются в установленном порядке и направляют-
ся руководителем (начальником) территориального органа МВД России в де-
журную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

Если заявитель лично подает письменное заявление о преступлении, то 
лицо, принимающее такое заявление, должно предупредить его об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, сделав соот-
ветствующую отметку непосредственно на заявлении. Если же заявление 
поступает по почте или передается нарочным, то отметка не делается, а пред-
упреждение об ответственности производится при явке заявителя для полу-
чения объяснений, допроса или производства иных процессуальных действий 
с его участием.

Вне пределов территориальных органов МВД России заявления и сообще-
ния о преступлениях принимаются уполномоченными сотрудниками. Сотруд-
ник, принявший сообщение о преступлении, обязан незамедлительно передать 
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в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных 
доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления (со-
общения) для регистрации в КУСП.

В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении 
протокола, его сообщение оформляется рапортом сотрудника об обнаружении 
признаков преступления.

Рапорт об обнаружении признаков преступления также составляется, если 
в результате служебной деятельности сотрудника были обнаружены признаки 
преступления. 

В рапорте об обнаружении признаков преступления указываются следую-
щие сведения: наименование органа предварительного следствия или дозна-
ния, которым адресуется рапорт; сообщение о деянии, содержащем признаки 
преступления, и источник получения информации об этом; должность, звание, 
фамилия и инициалы лица, получившего это сообщение; дата составления и 
подпись лица, составившего рапорт.

Регистрация в КУСП сообщений о преступлениях осуществляется незави-
симо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и кругло-
суточно в дежурных частях. КУСП является документом строгой отчетности.

Если заявитель лично обращается с устным или письменным заявлением 
о преступлении, ему выдается документ о принятии сообщения о престу-
плении — талон-уведомление, в котором указываются данные о заявителе, 
лице, принявшем сообщение, дата приема, краткое содержание заявления о 
преступлении. Талон-уведомление состоит из двух частей: талона-корешка и 
талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер. Талон-
уведомление вручается заявителю. Талон-корешок, на котором расписывается 
заявитель, остается в соответствующем правоохранительном органе. По таким 
талонам-уведомлениям осуществляется контроль за полнотой регистрации со-
общений о преступлениях.

После регистрации сообщений о преступлениях осуществляются их про-
верка и разрешение в порядке, установленном ст. 144–148 УПК РФ.

§ 4.7. Понятие и общие условия предварительного 
расследования

Предварительное расследование как стадия уголовного 
процесса. Формы предварительного расследования

После проведения проверки сообщения о преступлении и возбуждения уго-
ловного дела по признакам какого-либо из составов преступлений, отнесенных 
к категории публичного или частно-публичного обвинения, начинается стадия 
предварительного расследования. Этот период процессуальной деятельности 
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отвечает всем признакам стадии уголовного процесса: специфичные задачи, 
круг участников, содержание процессуальной деятельности, срок и итоговые 
процессуальные решения. На данной стадии органами предварительного рас-
следования устанавливается наличие или отсутствие события преступления, 
лицо, совершившее преступное деяние, и другие обстоятельства, необходимые 
для решения вопроса о виновности (невиновности) лица в совершении пре-
ступления и назначении (неназначении) ему наказания. В силу принципа пре-
зумпции невиновности выводы следователя, органа дознания, дознавателя на 
данной стадии носят предварительный характер, стадия призвана обеспечить 
последующее рассмотрение уголовного дела по существу в судебном заседа-
нии, поэтому расследование носит наименование «предварительное». 

Задачи предварительного расследования

установление лица, совершившего преступление, его изобличение 
и привлечение в качестве обвиняемого

раскрытие преступления должно сопровождаться сбором доказательств 
виновности лица в совершении преступления. На этой основе следователь 
(дознаватель) формулирует обвинение, которое в последующем становится 

предметом судебного рассмотрения 

установление обстоятельств, необходимых для разрешения уголовного дела 
по существу

 данная задача напрямую связана с предыдущей, перечень таких обстоятельств 
закреплен в ст. 73 УПК РФ и носит название «предмет доказывания»

обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлением
скорейшее решение данной задачи позволит реализовать первоочередное 

назначение уголовного судопроизводства — защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ)

выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, 
и принятие мер по их устранению 

данная задача напрямую не связана с расследованием уголовных дел, однако ее 
постановка и решение обусловлены общими задачами деятельности 

правоохранительных органов, а именно — профилактика преступлений

Предварительное расследование проводят властные субъекты — следо-
ватель, орган дознания, дознаватель — в строгом соответствии с законом, 
посредством производства следственных и процессуальных действий. За дея-
тельностью лиц, ведущих предварительное расследование, надзирает прокурор 
и осуществляют ведомственный процессуальный контроль соответствующие 
вышестоящие должностные лица (руководитель следственного органа, началь-
ник подразделения дознания, начальник органа дознания). 
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Предварительное расследование — это стадия 
уголовного процесса, в рамках которой властный субъект 
(следователь, орган дознания, дознаватель) в строгом 
соответствии с законом устанавливает обстоятельства 
совершенного деяния и иные факты, необходимые для 
разрешения уголовного дела, на этой основе формулирует 
обвинение, а также принимает меры по обеспечению 
возмещения причиненного преступлением вреда и 
устранению причин и условий совершения преступлений

Структурно содержание стадии предварительного расследования в законе 
не определено. Однако в теории уголовного процесса принято считать, что 
предварительное расследование проходит следующие этапы: 

1. Расследование «без обвиняемого». Осуществляется по выявленному на 
этапе проверки сообщения о преступлении факту преступления в отношении 
неопределенного круга лиц. Обвинение против конкретного лица еще не вы-
двинуто, и основными задачами на этом этапе являются установление наличия 
или отсутствия события преступления, раскрытие преступления и изобличе-
ние виновного в его совершении лица.

2. Выдвижение обвинения (при производстве дознания — подозрения). За-
ключается в оценке субъектом, ведущим предварительное расследование, со-
бранных по делу доказательств на предмет доказанности причастности лица 
к совершению преступления, последующем формулировании и предъявлении 
обвинения (уведомлении о подозрении). 

3. Расследование в отношении лица, привлеченного в качестве обвиняемого 
(подозреваемого). Проводится для подтверждения или опровержения доводов 
стороны защиты и дополнительной проверки относимости, допустимости, до-
стоверности и достаточности собранных по делу доказательств. 

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уго-
ловного дела и заканчивается составлением итогового решения — обвини-
тельного заключения (предварительное следствие) или обвинительного акта, 
обвинительного постановления (дознание). При наличии предусмотренных 
законом (ст. 24 УПК РФ) обстоятельств, исключающих производство по уго-
ловному делу, следователь, дознаватель принимает решение о прекращении 
уголовного дела, выносит об этом мотивированное постановление. 

Законом (ст. 150–151 УПК РФ) предусмотрено проведение 
предварительного расследования в двух формах — 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ и ДОЗНАНИЯ

Разделение предварительного расследования на формы обусловлено раз-
личной тяжестью совершенных преступлений и сложностью в предваритель-
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ном расследовании. Предварительное следствие является основной формой 
предварительного расследования (ч. 2 ст. 150 УПК РФ), дознание — это упро-
щенная (ускоренная) форма предварительного расследования. Единство ста-
дии предварительного расследования определяет общие для предварительного 
следствия и дознания признаки: направленность на решение обозначенных 
выше задач; обязательность обеспечения прав и законных интересов лиц, уча-
ствующих в производстве по уголовному делу; единый порядок производства 
следственных действий, принятия процессуальных решений и применения 
мер уголовно-процессуального принуждения; одинаковая юридическая сила 
собранных доказательств.

Характеристика предварительного следствия 
как основной формы расследования

Предварительное следствие, согласно правил подследственности (ст. 151 
УПК РФ), осуществляют в пределах своей компетенции следователи След-
ственного комитета Российской Федерации (п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), орга-
нов федеральной службы безопасности (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ) и органов 
внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Предварительное следствие обяза-
тельно по уголовным делам о преступлениях, в основном отнесенных законом 
к категории тяжких и особо тяжких. В отношении преступлений небольшой 
и средней тяжести предварительное следствие проводится в случаях, когда в 
форме дознания завершить производство по уголовному делу не представля-
ется возможным ввиду его сложности или длительности производства рассле-
дования.

Обвиняемый является обязательным участником предварительного след-
ствия. Следователь привлекает лицо в качестве обвиняемого, как только собра-
ны достаточные доказательства его виновности в совершении преступления. 
Этап привлечения лица в качестве обвиняемого не зависит от момента пред-
варительного расследования, в ходе дальнейшего предварительного следствия 
обвинение может изменяться, уточняться. 

Срок предварительного следствия закреплен в ст. 162 УПК РФ, согласно ч. 1 
ст. 162 УПК РФ общий срок составляет 2 месяца. Срок начинает исчисляться 
с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается направлением уго-
ловного дела прокурору с обвинительным заключением или постановлением о 
передаче дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных 
мер медицинского характера. Порядок продления указанного срока определен 
ч. 4–7 ст. 162 УПК РФ, предельный срок предварительного следствия законом 
не установлен.

На завершающем этапе предварительного следствия следователь проводит 
комплекс процессуальных действий, направленных на систематизацию мате-
риалов уголовного дела и обеспечение прав и законных интересов обвиняемо-
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го, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 
их представителей. 

Предварительное следствие может быть окончено:
составлением ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
 ▪ вынесением ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ 
уголовного дела в суд для применения принудительных мер 
медицинского характера;

 ▪ вынесением ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
уголовного преследования и возбуждении перед судом 
ходатайства о применении к несовершеннолетнему 
обвиняемому принудительной меры воспитательного 
воздействия;

 ▪ ПРЕКРАЩЕНИЕМ уголовного дела

Характеристика дознания как самостоятельной формы 
расследования

Дознание — это упрощенная (ускоренная) форма 
предварительного расследования, осуществляемая 
дознавателем (следователем) по уголовному делу, по 
которому производство предварительного следствия 
необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ)

Дознание проводится, как правило, по делам о преступлениях неболь-
шой или средней тяжести (перечень составов преступлений, относящихся к 
подследственности органов дознания, дан в ч. 3 ст. 150 УПК РФ), не пред-
ставляющим значительной сложности в расследовании. В соответствии с ч. 3 
ст. 151 УПК РФ, дознание производят дознаватели органов внутренних дел, 
пограничных органов федеральной службы безопасности, органов Федераль-
ной службы судебных приставов, органов государственного пожарного над-
зора федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Однако в 
случае совершения преступления, относящегося к категории подследственных 
органам дознания, специальным субъектом, указанным в пп. «б» и «в» п. 1 
ч. 2 ст. 151 УПК РФ (судья, прокурор, адвокат, следователь, сотрудник орга-
нов внутренних дел, военнослужащий и т.д.), предварительное расследование 
в форме дознания проводит следователь Следственного комитета Российской 
Федерации. 
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ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДВЕ ФОРМЫ:
1) Дознание в ОБЩЕМ порядке (гл. 32 УПК РФ);
2) Дознание в СОКРАЩЕННОЙ форме (гл. 32.1 УПК РФ)

Дознание в сокращенной форме производится лишь по уголовным делам, 
возбужденным в отношении конкретных лиц, по ходатайству подозреваемого. 
Обязательными условиями применения сокращенной формы дознания высту-
пают признание подозреваемым своей вины в совершении инкриминируемого 
преступления и характера и размера причиненного преступлением вреда (ч. 2 
ст. 226.1 УПК РФ), а также отсутствие указанных в ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ обсто-
ятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме. Кроме 
того, подозреваемый не должен оспаривать юридическую оценку содеянного, 
данную в постановлении о возбуждении уголовного дела. На основании подан-
ного подозреваемым ходатайства дознаватель выносит постановление о произ-
водстве дознания в сокращенной форме.

Предварительное расследование в форме дознания осуществляется в отно-
шении подозреваемого. В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту 
совершения преступления, а не в отношении конкретного лица, законом пред-
усмотрена специальная процедура вовлечения в уголовный процесс подозре-
ваемого — составление и вручение уведомления о подозрении. Привлечение 
лица в качестве обвиняемого происходит на завершающем этапе дознания, 
лицо считается обвиняемым с момента составления обвинительного акта (об-
винительного постановления), который завершает производство дознания. 
Привлечение лица в качестве обвиняемого по процедуре, предусмотренной 
для предварительного следствия (вынесение постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого, предъявление обвинения — гл. 23 УПК РФ), является 
для дознания исключением, хотя напрямую законом не запрещено (ч. 3 ст. 224 
УПК РФ). 

В отличие от предварительного следствия сроки дознания сокращены и 
имеют максимальный предел. Срок дознания, проводимого в общем порядке, 
составляет 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ), продление этого срока допускается, 
но предельный срок не может превышать 12 месяцев (ч. 5 ст. 223 УПК РФ). 
Начинается течение срока дознания в общем порядке с момента возбуждения 
уголовного дела. При производстве дознания в сокращенной форме расследо-
вание должно быть завершено не позднее 15 суток со дня вынесения поста-
новления о производстве дознания в сокращенной форме, данный срок может 
быть продлен прокурором, но не более чем до 20 суток. Заканчивается срок 
дознания направлением уголовного дела с обвинительным актом (обвинитель-
ным постановлением) прокурору.

Итоговые процессуальные решения при производстве дознания в принципе 
аналогичны принимаемым на предварительном следствии: 
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Дознание, производимое в общем порядке, завершается:
 ▪ составлением ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА;
 ▪ прекращением уголовного дела; 
 ▪ вынесением постановления о прекращении уголовного 
преследования и возбуждении перед судом ходатайства 
о применении к несовершеннолетнему обвиняемому 
принудительной меры воспитательного воздействия

Дознание, производимое в сокращенной форме, завершается:
 ▪ составлением ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ;
 ▪ прекращением уголовного дела;
 ▪ прекращением производства дознания в сокращенной 
форме и ПРОДОЛЖЕНИЕМ производства дознания в 
общем порядке

Система общих условий предварительного расследования

Общие условия предварительного расследования — это 
основанные на принципах уголовного судопроизводства 
установленные УПК РФ требования, определяющие порядок 
производства предварительного расследования и выражающие 
собой наиболее важные и специфические черты стадии 
предварительного расследования

Общие условия предварительного расследования призваны обеспечить ре-
шение задач, стоящих перед органами предварительного следствия и дознания, 
в предусмотренные законом сроки, гарантировать соблюдение прав и свобод 
личности и гражданина, предотвратить возможные ошибки органов предва-
рительного расследования. Эти правила взаимосвязаны и взаимозависимы, 
реализация одного из общих условий влечет за собой применение других тре-
бований. 

Общее условие подследственности уголовных дел (ст. 151 
УПК РФ) основано на положениях ст. 150 УПК РФ, 
закрепляющей формы предварительного расследования 
и составы преступлений, относящихся к компетенции 
следователей и дознавателей, с применением правил 
ст. 152 УПК РФ, регулирующей место производства 
предварительного расследования
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Общим условиям предварительного расследования посвящена глава 21 
УПК РФ. Однако отдельные требования к процессуальному порядку предва-
рительного расследования содержатся и в других главах и разделах кодекса. В 
частности, в главе 22 УПК РФ «Предварительное следствие» ряд положений 
можно отнести к базовым основам предварительного расследования; положе-
ния главы 15 УПК РФ «Ходатайства» регламентируют основания и порядок 
заявления и рассмотрения ходатайств, и т.д. 

Единого подхода к составу общих условий предварительного расследова-
ния в литературе нет. С учетом нормативности (закрепления в законе) и значи-
мости в целом для предварительного расследования к общим условиям данной 
стадии можно отнести:

 ▪ формы предварительного расследования (ст. 150 УПК РФ);
 ▪ подследственность (ст. 151–152 УПК РФ);
 ▪ производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ);
 ▪ соединение и выделение уголовных дел и материалов (ст. 153–155 

УПК РФ);
 ▪ начало производства предварительного расследования (ст. 156 УПК РФ);
 ▪ сроки производства предварительного расследования (ст. 162, 223, 226.6 

УПК РФ);
 ▪ окончание предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ);
 ▪ восстановление уголовных дел (ст. 158.1 УПК РФ);
 ▪ обязательность рассмотрения ходатайства (ст. 159 УПК РФ);
 ▪ меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемо-

го и меры по сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ);
 ▪ меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и 

иных имущественных взысканий (ст. 160.1 УПК РФ);
 ▪ недопустимость разглашения данных предварительного расследования 

(ст. 161 УПК РФ);
 ▪ производство предварительного следствия группой следователей (ст. 163 

УПК РФ), производство дознания группой дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ).
Некоторые из перечисленных условий были рассмотрены выше, в рамках 

вопросов о формах предварительного расследования. Остановимся на отдель-
ных общих условиях предварительного расследования.
Подследственность. 
Уголовно-процессуальный закон устанавливает определенную систему рас-

пределения материалов проверки сообщений о преступлениях и уголовных 
дел в зависимости от признаков состава преступления, места и субъекта его 
совершения, а также ведомственной подчиненности лица, наделенного полно-
мочиями осуществлять предварительное расследование. Компетенция органов 
предварительного расследования разграничивается на основе правил о под-
следственности.
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Подследственность — это совокупность установленных 
законом признаков преступления, в соответствии с 
которыми производство предварительного расследования 
закон относит к ведению определенного властного субъекта 
(следователя, дознавателя)

Виды подследственности

предметная (или родовая)

территориальная

персональная (или субъектная)

по связи уголовных дел

альтернативная

Предметная (родовая) подследственность определяется квалификаци-
ей преступления в соответствии со статьями Особенной части УК РФ. В со-
ответствии с данным признаком установлена компетенция следователей, 
дознавателей различных ведомств. Так, преступления против общественной 
безопасности и против основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства расследуются следователями федеральной службы безопасности; 
основная масса преступлений против личности и собственности относятся к 
ведению следователей органов внутренних дел. 
Территориальная подследственность установлена ст. 152 УПК РФ в зави-

симости от места совершения преступления. Этот признак дает возможность 
разграничить подследственность между одноименными органами предва-
рительного расследования в зависимости от обслуживаемой территории. Из 
общего правила ч. 1 ст. 152 УПК РФ имеются исключения (и уточнения), пере-
численные в этой же статье далее: 

 ▪ если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом ме-
сте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления;

 ▪ если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рас-
следуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяж-
кого из них — по решению вышестоящего руководителя следственного органа;

 ▪ предварительное расследование может производиться по месту нахожде-
ния обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полно-
ты, объективности и соблюдения процессуальных сроков;
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 ▪ если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, 
уголовное дело расследуется по месту жительства или месту пребывания по-
терпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства 
свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в 
Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пре-
делов Российской Федерации.
Персональная (субъектная) подследственность напрямую зависит от спе-

циального правового статуса (обусловленного должностным положением, про-
фессиональной деятельностью, отношением к воинской службе и некоторыми 
другими обстоятельствами, определенными УПК РФ) субъекта преступления 
или потерпевшего. Например, в случае совершения преступления членом Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации1 либо в отноше-
нии члена Совета Федерации в связи с его профессиональной деятельностью, 
уголовное дело вне зависимости от предметного признака подследственности 
будет расследовать следователь Следственного комитета Российской Федера-
ции. Квалификация преступления здесь будет влиять лишь на форму предвари-
тельного расследования (предварительное следствие или дознание).
Подследственность по связи дел закреплена в ч. 6 ст. 151 УПК РФ и об-

условлена тесной связью уголовных дел, когда основное уголовное дело опре-
деляет наличие и подследственность другого уголовного дела. Например, 
уголовное дело о даче свидетелем заведомо ложных показаний подследственно 
следователю (дознавателю), проводившему расследование уголовного дела, по 
которому свидетель дал заведомо ложные показания.
Альтернативный признак подследственности направлен на достижение 

процессуальной экономии. Полномочия по производству предварительного 
расследования по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 5 
ст. 151 УПК РФ, даны тому органу, который выявил преступление. 

Распределение уголовных дел между следователями (дознавателями) одно-
го органа предварительного расследования производится с учетом: 

 ▪ специализации (например, по расследованию преступлений в сфере эко-
номической деятельности, незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ); 

 ▪ сложности или объема расследования, общественной значимости пре-
ступления.
Соединение уголовных дел. В идеальной модели уголовное судопроиз-

водство ведется по одному преступлению, совершенному одним лицом. 
Однако зачастую преступление совершает не одно лицо, а несколько, равно 
как один и тот же человек может совершить несколько преступных деяний. 
Также встречаются случаи, когда лицо непосредственно не совершало рас-
следуемое преступление, но совершило преступное деяние. В таких слу-
чаях закон дает возможность объединения таких уголовные дела в одно 
1 Далее — «Совет Федерации».
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производство. Это позволяет обеспечить полноту, всесторонность рассле-
дования, воссоздать полную картину совершенного преступления или пре-
ступной деятельности лица. Кроме того, при соединении уголовных дел в 
одно производство реализуется принцип процессуальной экономии — на 
расследование одного уголовного дела затрачивается меньше ресурсов го-
сударства.

Соединение уголовных дел в одно производство допускается 
при наличии предусмотренных в ч. 1 ст. 153 УПК РФ 
оснований

Наряду с основаниями, перечисленными в ч. 1 ст. 153 УПК РФ, соединение 
уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привле-
чению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные ос-
нования полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или 
группой лиц (ч. 2 ст. 153 УПК РФ). Например, при расследовании нескольких 
квартирных краж, совершенных в одном районе, в ходе осмотров на взломан-
ных замках входных дверей обнаружены следы пальцев рук, не принадлежа-
щие никому из проживающих в квартирах лиц, следы принадлежат одному и 
тому же лицу, не идентифицированы; способ проникновения преступника в 
квартиры схож, орудия преступления во всех случаях идентичны.

Решение о соединении уголовных дел, находящихся в производстве сле-
дователя, в форме мотивированного постановления принимает руководитель 
следственного органа; по уголовным делам, находящимся в производстве до-
знавателя, постановление о соединении уголовных дел выносит прокурор. 
Если уголовные дела подследственны разным органам предварительного рас-
следования, решение о соединении принимает руководитель следственного 
органа на основании решения прокурора об определении подследственности 
(ч. 3 ст. 153 УПК РФ).
Выделение уголовного дела в отдельное производство является противопо-

ложностью соединения уголовных дел.

Выделение уголовного дела означает ИЗЪЯТИЕ из 
основного уголовного дела части его материалов по 
отдельным эпизодам преступной деятельности лица 
или в отношении отдельных лиц для дальнейшего 
расследования в качестве самостоятельного уголовного 
дела

Уголовное дело может быть выделено в отдельное 
производство только при наличии предусмотренных в ч. 1 
ст. 154 УПК РФ оснований



402

В соответствии с ч. 2 ст. 154 УПК РФ, выделение уголовного дела также 
допускается в случае большого по объему уголовного дела либо при наличии 
множества эпизодов преступной деятельности. Принятие такого решения воз-
можно лишь при одновременном наличии нескольких условий: 

 ▪ уголовное дело должно быть большим по объему или же в его материа-
лах содержатся сведения о большом количестве эпизодов преступной деятель-
ности, совершенных одним или несколькими лицами;

 ▪ цель принятия решения — завершение производства в отношении от-
дельных лиц или отдельных эпизодов преступной деятельности; 

 ▪ выделение уголовного дела не отразится на всесторонности и объектив-
ности предварительного расследования и разрешения уголовного дела. 

Отличается от выделения уголовного дела выделение в отдельное про-
изводство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ). Если следова-
тель, дознаватель в процессе расследования выявляет признаки другого 
преступления, не связанного с расследуемым, властный субъект выносит 
постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом пре-
ступлении, из уголовного дела и направлении их для проведения проверки и 
принятия процессуального решения в соответствии со ст. 144–145 УПК РФ. 
При выделении материалов еще неизвестно, имеется ли событие преступле-
ния, нет ли обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела. 
Выделенный материал рассматривается в рамках стадии возбуждения уго-
ловного дела.
Обязательность рассмотрения ходатайств (ст. 159 УПК РФ) является од-

ной из важнейших гарантий обеспечения прав и законных интересов участни-
ков уголовного судопроизводства. 

Ходатайство — это обращение участника уголовного 
судопроизводства к лицу, ведущему производство по 
уголовному делу, с просьбой о совершении процессуальных 
действий или принятии решений

Ходатайство может быть заявлено в целях:
 ▪ установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
 ▪ обеспечения прав и законных интересов участника или представляемого 

им лица.
Обязательность рассмотрения ходатайств означает обязанность следовате-

ля, дознавателя принять ходатайство, рассмотреть его по существу, принять 
процессуальное решение и ознакомить участника, заявившего ходатайство, с 
решением по ходатайству.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования 

(ст. 161 УПК РФ) распространяется и на стадию возбуждения уголовного дела 
(ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ) и означает запрет участникам уголовного процесса на 
огласку сведений, которые были получены в ходе досудебного производства, 
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без разрешения следователя, дознавателя. Это условие направлено на преодо-
ление возможного противодействия проверке сообщения о преступлении и 
предварительному расследованию со стороны подозреваемого, обвиняемого и 
других лиц. Например, зная о ходе предварительного расследования, резуль-
татах следственных действий обвиняемый может скрыться от органов предва-
рительного расследования, сфальсифицировать доказательства по уголовному 
делу, оказать влияние на свидетелей и потерпевших. Следователь предупреж-
дает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения 
данных досудебного производства, о чем берет у них подписку с предупрежде-
нием об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. 

§ 4.8. Следственные действия

Понятие и система следственных действий

Процессуальное действие — это следственное, судебное или иное действие, 
предусмотренное УПК РФ (п. 32 ст. 5 УПК РФ). 

Следственное действие — это предусмотренное и 
урегулированное уголовно-процессуальным законом, 
направленное на собирание доказательств процессуальное 
действие

Не все действия, совершаемые следователем, дознавателем в порядке, пред-
усмотренном УПК РФ, являются следственными.

Признаки следственных действий

производятся должностными лицами, 
осуществляющими производство по уголовному делу

предусмотрены УПК РФ

урегулированы УПК РФ

направлены на собирание доказательств

могут сопровождаться применением отдельных элементов 
процессуального принуждения

Система следственных действий и порядок их производства предусмотре-
ны гл. 24-27 УПК РФ. 
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Следственные действия 

осмотр (ст. 176-178 УПК РФ)

освидетельствование (ст. 179 УПК РФ)

следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ)

обыск (ст. 182 УПК РФ)

выемка (ст. 183 УПК РФ)

наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ)

контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ)

получение информации о соединениях между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ)

допрос (ст. 187-191 УПК РФ)

предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ)

проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ)

назначение и производство судебной экспертизы (ст. 195-206 УПК РФ)

получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ)

Следственные действия являются основным способом собирания доказа-
тельств на стадии предварительного расследования, отдельные следственные 
действия могут проводиться и до возбуждения уголовного дела. 

Основания, условия и общие правила производства 
следственных действий

К условиям производства следственных действий следует отнести: 
 ▪ наличие возбужденного уголовного дела. По общему правилу следствен-

ные действия проводятся после возбуждения уголовного дела. До возбужде-
ния уголовного дела проводятся только прямо предусмотренные УПК РФ 
следственные действия (осмотр места происшествия, документов, предметов, 
трупов; освидетельствование; получение образцов для сравнительного иссле-
дования; назначение и производство судебной экспертизы);
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 ▪ осуществление должностным лицом (следователем, дознавателем), при-
нявшим уголовное дело к своему производству и вынесшим об этом постанов-
ление. Отдельные следственные действия могут быть проведены следователем, 
дознавателем, органом дознания без принятия дела к своему производству при 
наличии письменного поручения лица, расследующего дело. 

Общие правила производства следственных действий 
представляют собой СОВОКУПНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом и 
предъявляемых к производству каждого следственного 
действия (или большинства из них) (ст. 164 УПК РФ)

К числу общих правил производства следственных действий могут быть от-
несены следующие требования закона.

1. Следственное действие может быть проведено лишь при наличии фак-
тического и юридического основания.

Фактическим основанием является наличие достаточных доказательств, 
дающих основание полагать, что в ходе следственного действия могут быть 
получены сведения о фактах, имеющие значение для уголовного дела. 

Юридическое основание производства следственного действия — предва-
рительное выполнение предусмотренных в законе процедур:

 ▪ производство ряда следственных действий требует обязательного поста-
новления об их производстве: освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), обыск 
(ст. 182 УПК РФ), выемка (ст. 183 УПК РФ), производство судебной эксперти-
зы (ст. 195 УПК РФ);

 ▪ следственные действия, которые ограничивают конституционные права 
личности, могут быть проведены только на основании судебного решения: ос-
мотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; обыск или 
выемка в жилище, контроль и запись телефонных и иных переговоров, полу-
чение и информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами (ч. 2 ст. 29 УПК РФ); 

 ▪ некоторые следственные действия не требуют вынесения постановления 
(допрос, очная ставка и др.).

2. Процессуальное оформление хода и результатов следственного дей-
ствия в протоколе. 

Общие требования к протоколу следственного действия предусмотрены в 
ст. 166 УПК РФ. 

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного дей-
ствия или непосредственного после его окончания. Протокол может быть напи-
сан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве 
следственного действия могут применяться: стенографирование, фотографи-
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рование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая 
запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи 
хранятся при уголовном деле. 

Протокол подписывается следователем и лицами, участвующими в след-
ственном действии. 

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, кинолен-
ты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, 
схемы, слепки и оттиски следов, а также электронные носители информации, 
полученной или скопированной с других электронных носителей информации 
в ходе производства следственного действия. 

3. Взаимодействие следователя с органом дознания при организации и про-
ведении следственного действия. 

Орган дознания обязан по требованию следователя оказать последнему со-
действие при производстве следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). 
Содействие может быть выражено в обеспечении охраны места производства 
действия, обеспечения транспортом, техникой, приводом уклоняющихся от 
явки участников, привлечении понятых. 

Законодатель позволяет следователю привлечь к участию в следственном 
действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-разыскную 
деятельность (ч. 7 ст. 164 УПК РФ). 

4. При производстве следственного действия не допускается применение 
насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни 
и здоровья участвующих в нем лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ). 

Производство следственного действия в ночное время (с 22 до 6 часов по 
местному времени) не допускается за исключением случаев, не терпящих от-
лагательства. 

5. При производстве следственных действий могут применяться техниче-
ские средства и способы (ч. 6 ст. 164 УПК РФ).

Технические средства и способы используются в целях обнаружения, фик-
сации и изъятия следов преступления, предметов и документов, которые могут 
являться доказательствами по уголовному делу.

6. Привлечение участников уголовного судопроизводства к производству 
следственного действия. 

В производстве следственного действия по решению следователя может 
принимать участие обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель, 
специалист, понятые и другие участники уголовного процесса. 

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях указанных 
лиц, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, обязанности, ответ-
ственность, а также порядок производства соответствующего следственного 
действия. 
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Характеристика отдельных следственных действий

Осмотр — это следственное действие, заключающееся 
в визуальном восприятии следователем (дознавателем) 
обстановки места происшествия, иной местности 
или помещений, особенностей предметов, документов, 
животных в целях обнаружения следов преступления, 
выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела

Виды осмотра предусмотрены ст. 176 УПК РФ

По общему правилу, вынесения об осмотре специального постановления не 
требуется. 
Осмотр места происшествия. Местом происшествия является местность, 

помещение (в том числе и жилище), где произошло какое-либо событие, име-
ющее значение для уголовного дела. 
Осмотр помещений как самостоятельное действие производится, если по-

мещение не является местом происшествия. Если помещение является жили-
щем, то его принудительный осмотр (без согласия проживающих в нем лиц) 
может быть произведен только с разрешения суда. 
Осмотр предметов, документов должен быть произведен на месте произ-

водства следственного действия (осмотра, обыска, выемки). Однако если для 
производства осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте 
затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены 
подписями следователя и понятых на месте осмотра. В этом случае осмотр 
предметов и документов производится по месту производства предварительно-
го следствия с составлением самостоятельного протокола осмотра предметов 
(документов). 

При наличии возможности осмотр трупа должен быть произведен в рам-
ках осмотра места происшествия на месте его обнаружения. В этом случае 
результаты осмотра трупа отражаются в протоколе осмотра места происше-
ствия. 

Однако, если в силу объективных причин детальный осмотр трупа на ме-
сте его обнаружения невозможен, следователь, отразив в протоколе осмотра 
места происшествия результаты осмотра трупа, вправе осмотреть труп после 
его перемещения в иное место. В этом случае составляется самостоятельный 
протокол осмотра трупа. 
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Осмотр трупа производится с обязательным участием судебно-медицинско-
го эксперта, а при невозможности его участия — врача. 
Осмотр животных производится по общим правилам осмотра предмета, 

однако, по результатам действия составляется самостоятельный протокол ос-
мотра животного. 
Основные процессуальные правила производства осмотра. Осмотр следов 

преступления и иных обнаруженных предметов, по общему правилу, произво-
дится на месте производства следственного действия. Изъятию подлежат толь-
ко те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. 

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участ-
никам осмотра. 

Всем лицам, участвующим в осмотре, должны быть разъяснены их права и 
обязанности. 

Основным способом фиксации хода и результатов любого осмотра является 
соответствующий протокол. 

Освидетельствование — это следственное действие, 
заключающееся в осмотре тела человека, наблюдении за 
его поведением с целью установления наличия на теле 
следов преступления, телесных повреждений, особых 
примет; выявления состояния опьянения или иных свойств 
и признаков, имеющих значение для уголовного дела

Освидетельствование является самостоятельным следственным действием 
в силу специфики объекта освидетельствования (тело человека).

Освидетельствованием могут выявляться наличие телесных поврежде-
ний, явившихся результатом преступления либо ставших особыми приметами 
(раны, рубцы, шрамы, отсутствие частей тела); иные особые приметы (тату-
ировки и др.), а также следы преступления, которыми могут являться следы 
крови, спермы, иных выделений человеческого организма, красящих веществ 
и т. д.

Посредством освидетельствования можно зафиксировать состояние опья-
нения, иные свойства и признаки, имеющие значение для уголовного дела (со-
стояние беременности, болезненное состояние и т. д.). 

Освидетельствование производится в тех случаях, когда для выявления ука-
занных примет, повреждений, следов, признаков, свойств не требуется прове-
дения судебной экспертизы (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). 

Освидетельствованию могут быть подвергнуты как обвиняемый и подозре-
ваемый, так и свидетель (с его согласия), потерпевший. 
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Обыск — это следственное действие, состоящее в 
обследовании (при необходимости принудительном) 
помещений и иных мест, живых лиц, их одежды, обуви 
в целях обнаружения и изъятия орудий преступления; 
ценностей, полученных в результате совершения 
преступления, других предметов и документов, которые 
могут иметь значение для уголовного дела, а также 
разыскиваемых лиц или трупов

 Виды обыска
(в зависимости от особенностей процессуального порядка)

обыск на местности

обыск в жилище

обыск в ином помещении

личный обыск

Фактическим основанием производства обыска является наличие достаточ-
ных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого либо лица могут на-
ходиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 
предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для дела, а 
также разыскиваемые лица и трупы (ч. 1, 16 ст. 182 УПК РФ). 
Юридическим основанием производства обыска, по общему правилу, явля-

ется постановление следователя. 
Обыск в жилище может быть произведен только на основании судебного 

решения. 
В случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище, личный обыск 

могут быть проведены без получения судебного решения с последующим уве-
домлением о произведенном обыске прокурора и судьи по правилам, предус-
мотренным ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Только случаи, не терпящие отлагательства, 
могут обусловить производство обыска в ночное время. 

Производство обыска возможно не только в отношении обвиняемого (по-
дозреваемого), помещениях, ими занимаемых, но и у других лиц, в том числе 
свидетелей и потерпевших. 

При производстве обыска необходимо обеспечить присутствие лица, в по-
мещении которого производится обыск, либо кого-то из числа совершеннолет-
них членов его семьи (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). 
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Если обыск производится у подозреваемого или обвиняемого, при его про-
изводстве вправе присутствовать защитник. При производстве обыска у других 
лиц (свидетель, потерпевший, иные лица) вправе присутствовать приглашен-
ный этими лицами адвокат. 

Выемка — это следственное действие, сущность 
которого заключается в изъятии (при необходимости 
принудительном) должностным лицом, осуществляющим 
производство по уголовному делу, предметов и документов, 
имеющих значение для уголовного дела, если точно 
известно, где и у кого они находятся

Виды выемки 
(в зависимости от особенностей процессуального порядка)

выемка предметов (документов) в помещениях предприятий

выемка предметов, документов в жилище

выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи

выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну

выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 
граждан в банках и иных кредитных организациях

Процессуальные правила производства выемки во многом совпадают с пра-
вилами производства обыска. В отличие от обыска, выемка может произво-
диться, только если точно известно: 

 ▪ какие предметы (документы) подлежат изъятию; 
 ▪ конкретное местонахождение предметов (документов), подлежащих изъ-

ятию; 
 ▪ в чьем владении на момент производства выемки находятся подлежащие 

изъятию предметы (документы). 
В ходе выемки не допускаются поисковые действия. 

Допрос — это следственное действие, которое 
заключается в получении должностным лицом, 
осуществляющим производство по делу, показаний 
от допрашиваемого лица об известных ему фактах и 
обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела



411

Виды допроса
(в зависимости от процессуальных особенностей допроса различных 

участников уголовного судопроизводства)

допрос потерпевшего

допрос свидетеля

допрос эксперта

допрос специалиста

допрос подозреваемого

допрос обвиняемого

Фактическим основанием производства допроса свидетеля, потерпевшего 
являются достаточные данные, дающие основание полагать, что лицу могут 
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для производ-
ства по делу. 
Юридическим основанием допроса свидетеля, потерпевшего является про-

цессуально оформленный вызов на допрос.
Допрос производится по месту производства по месту производства пред-

варительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, 
провести допрос в месте нахождения допрашиваемого. 

Законодательно урегулирована продолжительность допроса. Допрос не мо-
жет продолжаться непрерывно более 4 часов, продолжение допроса допуска-
ется после перерыва для отдыха и принятия пищи не менее чем на один час. 
При этом общая продолжительность допроса не должна превышать 8 часов в 
день. В случае наличия медицинских показаний продолжительность допроса 
устанавливается на основании заключения врача. 

Очная ставка — это следственное действие, 
представляющее собой одновременный допрос 
нескольких лиц с целью выяснения причин существенных 
противоречий, обнаружившихся в ранее данных ими 
показаниях (ст. 192 УПК РФ)

Фактическое основание производства очной ставки — обнаружившиеся в 
показаниях нескольких лиц существенные противоречия; юридическое основа-
ние — процессуально оформленный вызов участника. 

Очная ставка может быть проведена между участниками процесса во всех 
возможных сочетаниях: между подозреваемым и свидетелем, свидетелем и по-
терпевшим, потерпевшим и обвиняемым и т. д. 
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В качестве условия производства очной ставки выступа.т предварительные 
допросы участников судопроизводства, между которыми планируется прове-
дение очной ставки.

Предъявление для опознания — это следственное 
действие, заключающееся в предъявлении лицу, 
воспринимавшему ранее определенный объект, сходных 
объектов, среди которых предположительно находится 
и ранее воспринимавшийся, с целью установления 
тождества (ст. 193 УПК РФ)

Фактическим основанием производства опознания являются достаточные 
данные (доказательства), дающие основания полагать, что лицо, ранее вос-
принимало определенный объект и по определенным признакам способно его 
опознать. 

Закон не требует вынесения постановления о предъявлении для опознания. 
Обязательным условием предъявления для опознания является предвари-

тельный допрос лица об обстоятельствах, при которых оно наблюдало объект, 
подлежащий опознанию, а также о приметах и особенностях, по которым оно 
может произвести опознание. Выяснение указанных обстоятельств в ходе до-
проса — важная гарантия достоверности результатов опознания. 

Предъявление для опознания

живое лицо
предъявляется вместе 
с другими лицами, по 

возможности внешне сходными 
с ним. Общее число лиц, 

предъявляемых для опознания, 
должно быть не менее 

трех. Внешнее сходство — 
обязательное условие, 

невыполнение которого 
влечет признание результатов 
предъявления для опознания 

недопустимымдоказательством

предмет, документ, 
животное

предъявляется для 
опознания в группе 

однородных предметов 
в количестве 

не менее трех. 
Предметы должны 
быть однородны 

по назначению, цвету, 
форме, размерам

труп
предъявляется 
для опознания 

в единственном 
числе 

лицо по фотографии
может быть предъявлено для опознания. Фотография лица предъявляется 

одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым 
лицом. Количество фотографий должно быть не менее трех. Фотографии 

должны быть одинакового размера, сделаны в одинаковом плане и ракурсе
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Опознающими могут быть свидетели, потерпевшие, подозреваемые или об-
виняемые. 

Проверка показаний на месте — это следственное 
действие, в ходе которого ранее допрошенный участник 
процесса воспроизводит на месте обстановку и 
обстоятельства исследуемого события, указывает на 
предметы, документы, следы, имеющие значение для 
уголовного дела, демонстрирует определенные действия 
в целях установления соответствия ранее данных 
показаний обстановке места исследуемого события

Для производства проверки показаний на месте не требуется в обязатель-
ном порядке выносить постановление. 

Обязательным условием производства проверки показаний на месте явля-
ется предварительный допрос лица, показания которого необходимо прове-
рить. 

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его 
показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после 
свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы 
(ч. 4 ст. 194 УПК РФ).

Назначение и производство судебной экспертизы — 
это следственное действие, состоящее в даче заключения 
лицом, обладающим специальными знаниями (экспертом), 
после проведения специальных исследований по вопросам, 
поставленным перед ним должностным лицом, 
осуществляющим производство по делу, в постановлении 
о назначении экспертизы

УПК РФ регламентирует в основном назначение экспертизы, поскольку 
само производство экспертизы осуществляется не следователем, дознавате-
лем, а экспертом.

Судебные экспертизы могут быть классифицированы по видам специаль-
ных знаний, использование которых необходимо для разрешения вопросов 
(криминалистические, судебно-медицинские, судебно-биологические, судеб-
но-экономические, судебно-товароведческие и т. д.). 

В зависимости от оснований назначения судебные экспертизы могут быть 
классифицированы на первичные, дополнительные и повторные. Дополни-
тельная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте за-
ключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении 
ранее исследованных обстоятельств. Повторная экспертиза производится в 
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случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или 
наличия противоречий в его выводах. Назначается по тем же вопросам и по-
ручается другому эксперту (ст. 207 УПК РФ). 

В зависимости от состава экспертов и круга разрешаемых вопросов судеб-
ная экспертиза поддается классификации на производимую одним экспертом 
в рамках его специальных знаний по одному направлению; комиссионную, т. е. 
производимая не менее чем двумя экспертами одной специальности (ст. 200 
УПК РФ); комплексную, которая производится несколькими экспертами раз-
ных специальностей (ст. 201 УПК РФ). Экспертиза, которая производится 
одним экспертом, отвечающим на вопросы по разным специальностям и, соот-
ветственно, обладающим специальными знаниями по ним, должна считаться 
комплексной. 

Согласно ст. 196 УПК РФ назначение судебной экспертизы обязательно, 
если необходимо установить, в частности: 

 ▪ причины смерти;
 ▪ характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
 ▪ психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятель-
но защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизвод-
стве; 

 ▪ психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 
сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имею-
щие значение для уголовного дела, и давать показания; 

 ▪ возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 
значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, от-
сутствуют или вызывают сомнение.
Фактическим основанием назначения судебной экспертизы является нали-

чие достаточных данных, дающих основание полагать, что возникшие по делу 
вопросы могут быть разрешены посредством использования специальных зна-
ний; юридическим основанием — постановление следователя, дознавателя о 
назначении судебной экспертизы.

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля при назначении и производстве судебной 
экспертизы предусмотрены ст. 198, 206 и др. УПК РФ. 
Порядок назначения судебной экспертизы, требования к 
заключению эксперта и др. положения регламентированы в 
ст. 195–207 УПК РФ
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Получение образцов для сравнительного 
исследования — это следственное действие, 
состоящее в получении образцов почерка или 
иных образцов для сравнительного исследования у 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 
а также у иных физических лиц и представителей 
юридических лиц в случаях, если возникла необходимость 
проверить, оставлены ли ими следы в определенном 
месте или на вещественных доказательствах

О получении образцов для сравнительного исследования выносится поста-
новление (ст. 202 УПК РФ). Ход и результаты получения образцов фиксируют-
ся в протоколе. В необходимых случаях получение образцов производится с 
участием специалиста. 

При получении образцов для сравнительного исследования не должны при-
меняться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его 
честь и достоинство.

§ 4.9. Приостановление и возобновление производства 
по уголовному делу. Окончание предварительного 

расследования

Понятие приостановления производства 
по уголовному делу. 
Основания, условия и процессуальный порядок 
приостановления производства по уголовному делу. 
Возобновление производства по уголовному делу

Приостановление предварительного расследования — 
это перерыв в производстве по уголовному делу, 
вызванный отсутствием подозреваемого, обвиняемого 
или лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого в ходе которого следователь, дознаватель 
принимает меры по устранению обстоятельств, 
послуживших основанием для приостановления 
предварительного расследования, в целях его 
возобновления и окончания
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Приостановление предварительного следствия или 
дознания допускается лишь при наличии предусмотренных 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ ОСНОВАНИЙ, т. е. таких 
обстоятельств уголовного дела, которые препятствуют 
продолжению и окончанию предварительного 
расследования

1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено 
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

Отсутствие лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, ука-
зывает на то, что преступление осталось не раскрытым. Такая ситуация возмож-
на в случае, если не получены достаточные доказательства для привлечения 
лица в качестве обвиняемого; если установлена непричастность конкретного 
лица к совершению преступления, что привело к прекращению в отношении 
него уголовного преследования, но не прекращению уголовного дела в целом.

2. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его 
нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

Это основание фактически включает две причины неизвестности места на-
хождения подозреваемого или обвиняемого: а) лицо скрылось; б) место его 
нахождения не установлено по иным причинам. 

Чаще всего лица, совершившие преступления, скрываются (намеренно из-
меняют свое место нахождения или иным образом уклоняются от явки по вы-
зовам органов предварительного расследования) сразу же после их совершения 
или после получения сведений о возбуждении уголовного дела. 

К иным причинам неизвестности места нахождения подозреваемого или 
обвиняемого могут относиться случаи, когда лицо не стремится уклониться от 
предварительного расследования, но следователь, дознаватель не располагает 
данными о месте его нахождения. 

3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако 
реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ). 

Предварительное расследование приостанавливается, когда лицо находится 
в известном следователю, дознавателю месте, в силу территориального рас-
положения, затрудняющем участие лица в производстве процессуальных дей-
ствий (например, вне пределов Российской Федерации либо на территории 
Российской Федерации, если доступ к лицу и доставление к месту производ-
ства предварительного расследования затруднены по каким-либо объективным 
причинам (стихийное бедствие и т. д.). 

4. Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удо-
стоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в след-
ственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

Закон не содержит даже примерного перечня таких заболеваний, что объ-
ясняется невозможностью предусмотреть особенности течения той или иной 
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болезни. УПК РФ указывает лишь, что заболевание должно быть временным 
и тяжелым, а также препятствовать участию лица в следственных и иных про-
цессуальных действиях, должно быть удостоверено медицинским заключени-
ем. 

Указанный в законе перечень оснований приостановления предвари-
тельного расследования является исчерпывающим и расширительному толко-
ванию не подлежит. 

Принимая решение о приостановлении предварительного расследо вания, 
следователь, дознаватель должен располагать не только основани ем, но и вы-
полнить ряд условий — общих и частных (специальных), — без которых при-
остановление незаконно и необоснованно.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ — это требования закона, соблюдение 
которых обязательно для приостановления предварительного 
расследования по любому из предусмотренных ч. 1 ст. 208 
УПК РФ оснований:
 ▪ доказанность события преступления;
 ▪ доказанность отсутствия обстоятельств, влекущих 
прекращение уголовного дела и (или) уголовного 
преследования;

 ▪ выполнение до приостановления предварительного 
расследования всех следственных действий, производство 
которых возможно в отсутствие подозреваемого или 
обвиняемого.

К ЧАСТНЫМ (СПЕЦИАЛЬНЫМ) условиям относятся 
предписания закона, соблюдение которых имеет значение 
только применительно к конкретному основанию 
приостановления предварительного расследования:
 ▪ истечение срока предварительного следствия или дознания 

(ч. 4 ст. 208 УПК РФ) — для оснований, указанных в п. 1 
и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; 

 ▪  наличие у лица процессуального статуса подозреваемого 
или обвиняемого — для оснований, предусмотренных в 
п. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;

 ▪ принятие всех мер, направленных на установление лица, 
совершившего преступление — для основания, указанного 
в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а также принятие мер по 
розыску подозреваемого, обвиняемого — для основания, 
установленного в п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ



418

Этапы общей процедуры приостановления производства

изучение материалов уголовного дела в целях установления оснований 
приостановления, указанных в п. 1–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

определение наличия процессуальных условий, при которых возможно 
приостановление предварительного расследования по тому или иному 

основанию

составление постановления о приостановлении предварительного следствия 
или дознания

разрешение сопутствующих вопросов
 (например, об отмене наложения ареста на имущество)

уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении 
производства по уголовному делу

принятие мер по устранению обстоятельств, послуживших основанием
 приостановления предварительного расследования

Решение о приостановлении предварительного следствия или дознания 
оформляется мотивированным постановлением следователя, дознавателя. 

Копия постановления о приостановлении предварительного следствия или 
дознания направляется прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ). 

В случае сокрытия подозреваемого, обвиняемого или неизвестности по 
иным причинам места его нахождения следователь, дознаватель обязаны на-
чать розыск подозреваемого, обвиняемого до приостановления предваритель-
ного следствия или дознания (ч. 5 ст. 208 УПК РФ). 

Согласно ст. 210 УПК РФ, если место нахождения подозреваемого, обви-
няемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания. 
В отношении разыскиваемого лица может быть избрана мера пресечения. До-
пускается заочное избрание в качестве меры пресечения заключения под стра-
жу в случае объявления лица в международный и (или) межгосударственный 
розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ).

Возобновление предварительного расследования — 
это процессуальное решение следователя, дознавателя, 
руководителя следственного органа, прокурора, начальника 
подразделения дознания о продолжении предварительного 
расследования уголовного дела
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Предварительное расследование подлежит возобновлению в следующих 
случаях:

1. Отпали основания его приостановления (п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК РФ).
Ранее неустановленное лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняе-

мого, установлено; подозреваемый или обвиняемый, скрывшийся от следствия 
либо место нахождения которого не было установлено по иным причинам, был 
разыскан или место его нахождения выяснено; обеспечена реальная возмож-
ность участия в уголовном деле подозреваемого и обвиняемого; подозревае-
мый или обвиняемый выздоровел или состояние его здоровья улучшилось, что 
позволяет ему участвовать в процессе.

2. Возникла необходимость производства следственных действий, кото-
рые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого 
(п. 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ). 

Данные следственные действия направлены на восполнение обнаруженных 
пробелов в собранных доказательствах и не требуют участия подозреваемого 
или обвиняемого, но не могут происходить без возобновления предваритель-
ного расследования. 

Исключительное право определять необходимость производства следствен-
ных действий и на основании этого возобновлять приостанов ленное предвари-
тельное расследование предоставлено должностному лицу, осуществляющему 
производство по уголовному делу. 

Предварительное расследование в случаях, указанных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 211 
УПК РФ, возобновляется на основании постановления следователя, дознава-
теля. 

3. Постановление о приостановлении предварительного следствия отме-
нено прокурором (п. 3 ч. 1 ст. 211 УПК РФ). 

4. Постановление следователя о приостановлении предварительно-
го следствия отменено руководителем следственного органа (ч. 2 ст. 211 
УПК РФ).

5. Постановление дознавателя о приостановлении дознания — отменено 
прокурором или начальником подразделения дознания (п. 6 ч. 2 ст. 37, п. 3 ч. 1 
ст. 40.1, ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ). 

О возобновлении предварительного расследования следователем, дозна-
вателем, руководителем следственной группы, руководителем группы дозна-
вателей, руководителем следственного органа выносится соответствующее 
постановление. 

О возобновлении предварительного расследования должны быть уведомле-
ны подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, прокурор, дру-
гие участники (ч. 3 ст. 211 УПК РФ). 
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Формы окончания предварительного расследования

Окончание предварительного расследования — это 
заключительный этап предварительного расследования, 
включающий комплекс процессуальных действий, 
направленных на проверку всесторонности, полноты и 
объективности проведенного расследования и обеспечение 
прав участников процесса, формулирование и обоснование 
выводов по уголовному делу в итоговом для досудебного 
производства документе

Окончание предварительного расследования — это не одномоментный акт, 
а процедура, включающая комплекс процессуальных действий и решений. При 
этом их последовательность зависит от форм окончания предварительного рас-
следования.

Формы окончания предварительного расследования 

составлением обвинительного заключения (гл. 30 УПК РФ)

составлением обвинительного акта (гл. 32 УПК РФ)

составлением обвинительного постановления (гл. 32.1 УПК РФ)

вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд 
для применения принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ)

вынесением постановления о прекращении уголовного преследования 
и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему 

обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия 
(ст. 427 УПК РФ)

вынесением постановления о возбуждении перед судом ходатайства 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
(гл. 51.1 УПК РФ)

вынесением постановления о прекращении уголовного дела 
и уголовного преследования (гл. 29 УПК РФ)

Первые шесть форм указывают на завершение лишь досудебной части 
уголовного судопроизводства, однако уголовно-процессуальная деятельность 
продолжается в судебных стадиях. Прекращение уголовного дела свидетель-



421

ствует не только об окончании предварительного расследования, но и прекра-
щении уголовно-процессуальной деятельности в рамках уголовного дела.

Понятие, основания и процессуальный порядок 
прекращения уголовного дела

Прекращение уголовного дела — это одна из форм 
окончания предварительного расследования, в рамках 
которой дознаватель, следователь и прокурор, получив 
достаточные доказательства о наличии обстоятельств, 
исключающих дальнейшее уголовное судопроизводство, 
завершает производство по уголовному делу. При этом 
дальнейшее движение уголовного дела исключается

Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность прекраще-
ния не только уголовного дела, но и уголовного преследования. Прекращение 
уголовного преследования касается конкретного подозреваемого или обвиня-
емого, при этом производство по уголовному делу в целом может быть про-
должено.

Согласно ч. 1 ст. 212 УПК РФ уголовное дело и уголовное 
преследование прекращается при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 24–28.1 УПК РФ

Основания прекращения уголовного дела: 
1. Отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 
При установлении данного основания исключается не только уголовная, но 

и любая другая юридическая ответственность. 
2. Отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 
Имеет место, когда сам факт деяния, совершенного конкретным лицом, 

установлен, но это деяние не является преступлением. 
3. Истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ). 
Сроки давности закреплены в ст. 78 УК РФ и исчисляются со дня соверше-

ния преступления и до момента вступления приговора в законную силу. 
4. Смерть подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 
5. Отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть 

возбуждено не иначе как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 
Данная норма предусматривает прекращение производства, если окажется, 

что уголовное дело частного (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) или частно-публичного об-
винения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ) было возбуждено при отсутствии заявления по-
терпевшего.
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6. Отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в дей-
ствиях одного из лиц, указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсут-
ствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, 
Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии 
судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемо-
го одного из лиц, указанных в п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ). 

7. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 
УПК РФ) возможно лишь при наличии следующих условий: 

 ▪ подозреваемым или обвиняемым совершено преступление небольшой 
или средней тяжести; 

 ▪ лицо совершило преступление впервые; 
 ▪ лицо, совершившее преступление, примирилось с потерпевшим; 
 ▪ лицо, совершившее преступление, загладило причиненный преступлени-

ем вред. 
8. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
(ст. 25.1 УК РФ) возможно при наличии следующих условий: 

 ▪ лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести; 
 ▪ лицо совершило преступление впервые; 
 ▪ лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный пре-

ступлением вред.
Это основание относится и к прекращению уголовного дела, и к прекра-

щению уголовного преследования (например, в случаях, если такое решение 
применяется не ко всем соучастникам, совершившим преступление). 

Решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 
в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа принимается судом. 
Основания прекращения уголовного преследования:
1. Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению престу-

пления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 
Данное основание имеет место в случаях, когда в результате предваритель-

ного расследования не была установлена причастность конкретного лица к 
совершению преступления, если исчерпаны все возможности для собирания 
дополнительных доказательств. 

Принятие решения о прекращении уголовного преследования в связи с не-
причастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления 
не означает прекращения всего производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 27 
УПК РФ). Предварительное следствие необходимо продолжать до полного 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со 
ст. 73 УПК РФ. 
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2. Прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1–6 ч. 
1 ст. 24 УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

3. Вследствие акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 
4. Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в 

законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или 
постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению 
(п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Одно и то же лицо неоднократно не может привлекаться к уголовной от-
ветственности за одно и то же преступление, независимо от того, было ли оно 
ранее за это осуждено, оправдано или же уголовное дело в отношении него 
прекращено судом. 

5. Наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного 
постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении 
уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Если в установленном порядке постановление о прекращении уголовного 
дела не отменено, то следователь, как и дознаватель не может вновь осущест-
влять уголовное преследование в отношении данного лица за то же преступ-
ление.

6. Отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента 
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) 
отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 
1 ст. 27 УПК РФ). 

7. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием 
(ст. 28 УПК РФ) возможно при наличии следующих условий: 

 ▪ совершение обвиняемым или подозреваемым преступления небольшой 
или средней тяжести; 

 ▪ совершение преступления данным лицом впервые; 
 ▪ факт деятельного раскаяния подозреваемого или обвиняемого, т. е. его 

добровольные позитивные посткриминальные действия, выражающиеся в 
явке с повинной, способствовании раскрытию преступления, возмещению или 
иному заглаживанию причиненного вреда (ч. 1 ст. 75 УК РФ). 

8. Возмещение ущерба (ст. 28.1 УПК РФ).
Это основание относится и к прекращению уголовного дела, и к прекра-

щению уголовного преследования (например, в случаях, если такое решение 
применяется не ко всем соучастникам, совершившим преступление). 

Прекратить уголовное дело или уголовное преследование по рассматривае-
мому основанию возможно при наличии следующих условий: 

 ▪ лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести; 
 ▪ лицо совершило преступление впервые; 
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 ▪ лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный пре-
ступлением вред.

Решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования 
в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа принимается судом. 

Основания прекращения уголовного преследования:
1. Непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению престу-

пления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 
Данное основание имеет место в случаях, когда в результате предваритель-

ного расследования не была установлена причастность конкретного лица к 
совершению преступления, если исчерпаны все возможности для собирания 
дополнительных доказательств. 

Принятие решения о прекращении уголовного преследования в связи с не-
причастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления 
не означает прекращения всего производства по уголовному делу (ч. 4 ст. 27 
УПК РФ). Предварительное следствие необходимо продолжать до полного 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со 
ст. 73 УПК РФ. 

2. Уголовное преследование прекращается в связи с прекращением уголов-
ного дела по основаниям, предусмотренным п. 1-6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (п. 2 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ). 

3. Уголовное преследование прекращается вследствие акта об амнистии 
(п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Амнистия — это нормативный правовой акт высшего 
органа государственной власти, который освобождает 
от уголовной ответственности или отбывания 
наказания (полностью или частично) лиц, совершивших 
определенные виды преступлений или относящихся к 
определенным категориям, а также предусматривает 
замену назначенного судом наказания более мягким, 
снятие судимости

4. Уголовное преследование прекращается при наличии в отношении 
подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора 
по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о пре-
кращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Одно и то же лицо неоднократно не может привлекаться к уголовной от-
ветственности за одно и то же преступление, независимо от того, было ли оно 
ранее за это осуждено, оправдано или же уголовное дело в отношении него 
прекращено судом. 
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5. Уголовное преследование прекращается при наличии в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, 
следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обви-
нению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Если в установленном порядке постановление о прекращении уголовного дела 
не отменено, то следователь, как и дознаватель не может вновь осуществлять уго-
ловное преследование в отношении данного лица за то же преступление.

6. Уголовное преследование прекращается в связи с отказом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на 
лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лише-
нии неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

7. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием 
(ст. 28 УПК РФ). 

Условиями применения ст. 28 УПК РФ являются следующие обстоятель-
ства: 

 ▪ совершение обвиняемым или подозреваемым преступления небольшой 
или средней тяжести; 

 ▪ совершение преступления данным лицом впервые; 
 ▪ факт деятельного раскаяния подозреваемого или обвиняемого, т. е. его 

добровольные позитивные посткриминальные действия, выражающиеся в 
явке с повинной, способствовании раскрытию преступления, возмещению или 
иному заглаживанию причиненного вреда (ч. 1 ст. 75 УК РФ). 

8. Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба 
(ст. 28.1 УПК РФ).

Данное основание прекращения уголовного преследования предполагает 
не только возмещение потерпевшему вреда, причиненного преступлением, но 
денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в ре-
зультате совершения преступления.

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и 
(или) уголовного преследования в ходе предварительного 
расследования в общем виде регламентирован ст. 212–214 
УПК РФ

Следователь и дознаватель вправе принять решение о прекращении уголов-
ного дела и (или) уголовного преследования в пределах своей компетенции, 
определенной ст. 150 и 151 УПК РФ. 

В ряде случаев (ст. 25, 25.1, 28, 28.1, 427 УПК РФ) возможность прекра-
щения уголовного дела или уголовного преследования законодатель связывает 
для следователя с согласием руководителя следственного органа, а для дозна-
вателя с согласием прокурора. 
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Решение следователя о прекращении уголовного дела оформляется моти-
вированным постановлением, копия которого направляется прокурору (ч. 1 
ст. 213 УПК РФ).

При прекращении уголовного дела должны быть соблюдены права и закон-
ные интересы участников процесса и иных лиц путем: 

 ▪ вручения или направления копии постановления о прекращении уголов-
ного дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, 
потерпевшему и другим участникам; 

 ▪ разъяснения потерпевшему права на предъявление иска в порядке граж-
данского судопроизводства; 

 ▪ разъяснения порядка обжалования данного решения. 

Окончание предварительного следствия (дознания) 
направлением прокурору уголовного дела 
с обвинительным заключением 
(обвинительным актом, обвинительным постановлением)

Предварительное следствие заканчивается составлением 
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ; дознание —
составлением ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА или 
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ, после чего 
уголовное дело направляется ПРОКУРОРУ 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 
Проанализировав и оценив имеющиеся в уголовном деле доказательства, сле-
дователь до составления обвинительного заключения обязан выполнить ряд 
процессуальных действий, составляющих содержание завершающего этапа 
предварительного следствия.

Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заклю-
чением включает следующие процессуальные действия:

1. Следователь уведомляет заинтересованных в исходе уголовного дела 
участников уголовного судопроизводства (обвиняемого, потерпевшего и дру-
гих) о том, что все следственные действия по уголовному делу произведены и 
что они могут воспользоваться своим правом на ознакомление со всеми ма-
териалами уголовного дела (ч. 4 ст. 213, ч. 1, 2 ст. 215, ч. 3 ст. 439 УПК РФ). 

2. Следователь предъявляет заинтересованным участникам уголовного 
процесса материалы уголовного дела для ознакомления в определенном зако-
ном порядке (ст. 216–218 УПК РФ). 

Перед предъявлением материалов уголовного дела следователю необходи-
мо подшить и пронумеровать имеющиеся материалы уголовного дела; соста-
вить опись находящихся в уголовном деле документов. 
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Вначале следователь знакомит потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика и их представителей (ст. 216 УПК РФ), затем — обвиняемого 
и защитника (ст. 217 УПК РФ). При этом сама процедура ознакомления с мате-
риалами уголовного дела едина, независимо от статуса участника уголовного 
судопроизводства, за единственным исключением — это объем материалов, с 
которыми участники могут знакомиться. 

3. Рассмотрение ходатайств или иных заявлений, поступивших от участ-
ников уголовного судопроизводства (ст. 219 УПК РФ).

Закон не ограничивает участников в характере просьб, поэтому это могут 
быть ходатайства о выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, о 
переквалификации инкриминируемых обвиняемому действий, о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования, об изменении меры пресече-
ния, о применении мер обеспечения гражданского иска и др.

В случае удовлетворения ходатайств о проведении дополнительных след-
ственных или иных процессуальных действий полученные материалы должны 
быть включены в уголовное дело и представлены заинтересованным участни-
кам судопроизводства для ознакомления. 

4. Составление обвинительного заключения, содержание которого опреде-
лено ст. 220 УПК РФ. 

Обвинительным заключением называется процессуальный документ, за-
вершающий предварительное расследование, на основании которого прокурор 
разрешает вопрос о направлении дела в суд. В нем подводятся итоги предва-
рительного следствия, обосновывается доказательствами вывод следователя о 
виновности обвиняемого и юридическая квалификация его действий, форму-
лируется в окончательном виде обвинение. 

Данный документ составляется в единственном экземпляре независимо от 
количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 

К обвинительному заключению прилагается два документа:
 ▪ список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, при этом они ука-

зываются отдельно со стороны обвинения и защиты. Это облегчает возмож-
ность обеспечить их явку в суд; 

 ▪ справка о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указани-
ем времени содержания под стражей и домашнего ареста, вещественных дока-
зательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения 
наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной 
конфискации преступно нажитого имущества, процессуальных издержках, а 
при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах 
по обеспечению их прав.

После подписания следователем обвинительного заключения уголовное 
дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется 
прокурору. 

Процедура окончания дознания с обвинительным актом, так же как и по-
рядок окончания следствия с обвинительным заключением, состоит из ряда 
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процессуальных действий. Во многом содержание этих действий совпадает, 
однако существуют особенности окончания дознания с обвинительным актом.

Так, закон несколько иначе определяет последовательность процессуаль-
ных действий. Если при окончании предварительного следствия обвинитель-
ное заключение составляется после ознакомления участников с материалами 
уголовного дела, то при окончании дознания составление обвинительного акта 
предшествует процедуре ознакомления участников с материалами уголовного 
дела. 

Порядок процессуальных действий по окончании дознания с 
обвинительным актом определяет ст. 225 УПК РФ

1. Дознаватель составляет обвинительный акт, содержание которого 
определено ч. 1 ст. 225 УПК РФ. 

К обвинительному акту, как и к обвинительному заключению, прилагает-
ся справка о сроках дознания, об избранных мерах пресечения с указанием 
времени содержания под стражей и домашнего ареста, о вещественных дока-
зательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения 
наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной 
конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обви-
няемого, потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их 
прав. 

2. Ознакомление обвиняемого и его защитника с обвинительным актом и 
материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 225 УПК РФ). 

3. Ознакомление потерпевшего и его представителя с обвинительным ак-
том и материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 225 УПК РФ). 

4. Обвинительный акт после ознакомления с ним участников утверждает-
ся начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ). 

Затем материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направля-
ются прокурору.

Окончание дознания в сокращенной форме с обвинительным 
постановлением регламентирует ст. 226.7 УПК РФ

Действие и решения прокурора по уголовному делу, 
поступившему с обвинительным заключением, 
обвинительным актом, обвинительным постановлением

Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное поста-
новление должны быть утверждены прокурором (ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226, ч. 1 
ст. 226.8 УПК РФ). 
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Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему от сле-
дователя или дознавателя, зависят от вида итогового процессуального доку-
мента предварительного расследования. 

По уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, 
прокурор принимает одно из решений (ч. 1 ст. 221 УПК РФ):

об утверждении обвинительного заключения 
и о направлении уголовного дела в суд

возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 
следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий 

обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения 
и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями

направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения 
обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду

Указанные решения прокурор принимает в течение 10 суток со дня посту-
пления к нему уголовного дела. В случае сложности или большого объема уго-
ловного дела этот срок может быть продлен по мотивированному ходатайству 
прокурора вышестоящим прокурором до 30 суток. 

По уголовному делу, поступившему с обвинительным актом, 
прокурор принимает одно из решений (ч. 1 ст. 226 УПК РФ)

об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд

о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания 
либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия 

требованиям закона со своими письменными указаниями. При этом прокурор 
может установить срок для производства дополнительного дознания не более 

10 суток, а для пересоставления обвинительного акта — не более 3 суток

о прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в ст. 24-28 УПК РФ

о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным 
актом, в течение 2 суток, и этот срок продлению не подлежит.
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По уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением, 
прокурор принимает решения (ст. 226.8 УПК РФ):

об утверждении обвинительного постановления 
и о направлении уголовного дела в суд

возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного
постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ, 

устанавливая для этого срок не более 2 суток

направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания 
в общем порядке

прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным 
постановлением, и принимает по нему указанные решения в течение 3 суток.

Прокурор утверждает обвинительное заключение (обвинительный акт, 
обвинительное постановление) в случаях, когда согласен с выводами следо-
вателя или дознавателя установленными в ходе расследования обстоятельств 
уголовного дела с правильностью квалификации содеянного, удовлетворен со-
блюдением уголовно-процессуальных норм при производстве следственных и 
иных процессуальных действий и подготовкой процессуальных документов. 

После утверждения обвинительного заключения (обвинительного акта, 
обвинительного постановления) прокурор направляет уголовное дело в суд, 
о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика и (или) представителей.

Копии обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного 
постановления) вместе с приложениями к ним прокурор вручает обвиняемому, 
защитнику и потерпевшему (ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 226, ч. 3 ст. 226.8 УПК РФ).

§ 4.10. Участие сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации в судебном разбирательстве

Судебное разбирательство: общая характеристика

Судебное разбирательство — это деятельность судов 
четырех инстанций (первой, второй (апелляционной), 
кассационной, надзорной), осуществляемая в форме 
судебного заседания в досудебных и судебных стадиях 
уголовного процесса
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Вместе с тем предмет судебного разбирательства у судебных инстанций 
разный. 

Суд первой инстанции рассматривает уголовное дело по существу и пра-
вомочен выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного 
производства по уголовному делу (п. 52 ст. 5 УПК РФ). 

Суд второй (апелляционной) инстанции проверяет по апелляционным жа-
лобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость при-
говора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции, 
не вступившего в законную силу (ст. 389.9 УПК РФ). 

Суды кассационной и надзорной инстанций проверяют только законность 
приговора, определения или постановления суда, вступившего в законную 
силу, не рассматривая их обоснованность и справедливость (ст.ст. 401.1 и 
412.1 УПК РФ), однако судом надзорной инстанции является исключительно 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции — важнейшая стадия 
уголовного процесса, поскольку именно в ней разрешается главный вопрос 
уголовного судопроизводства — о виновности лица в совершении преступле-
ния и назначении ему справедливого наказания. Именно здесь в полной мере 
реализуются положения закона о назначении и принципах уголовного судопро-
изводства. Предшествующие стадии уголовного процесса являются подготови-
тельными, в них создаются основания и условия для рассмотрения уголовного 
дела по существу. Последующие же стадии имеют целью проверку законности, 
обоснованности и справедливости вынесенного в первой инстанции судебного 
решения и его исполнение. 

Общие условия судебного разбирательства
Судебные заседания судов первой, апелляционной, кассационной и надзор-

ной инстанций проходят по различным процессуальным правилам, однако за-
кон устанавливает общие условия судебного разбирательства. 

Общие условия судебного разбирательства — это 
закрепленные в гл. 35 УПК РФ положения, основанные 
на принципах уголовного судопроизводства, призванные 
регулировать наиболее важные стороны производства 
в судах первой, а также вышестоящих судебных 
инстанций
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Общие условия судебного разбирательства

непосредственность и устность

гласность

неизменность состава суда

председательствующий

равенство прав сторон

помощник судьи, секретарь судебного заседания

участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского 
истца или гражданского ответчика, специалиста

пределы судебного разбирательства

отложение и приостановление судебного разбирательства

прекращение уголовного дела в судебном заседании

решение вопроса о мере пресечения

порядок вынесения определения, постановления

регламент судебного заседания; меры воздействия за нарушение порядка 
в судебном заседании

протокол судебного заседания

замечания на протокол судебного заседания и аудиозапись судебного заседания

Непосредственность и устность судебного разбирательства (ст. 240 
УПК РФ) заключается в обязанности судьи (суда) лично изучить представ-
ленные по делу доказательства, т. е. заслушать показания подсудимого, потер-
певших, свидетелей; огласить и исследовать заключение эксперта; осмотреть 
вещественные доказательства, огласить протоколы и иные документы, произ-
вести другие судебные действия по исследованию доказательств. 

Личное непосредственное восприятие судьями доказательств по делу по-
зволяет суду основывать свои выводы на тех фактических данных, которые им 
исследованы и установлены в судебном заседании. 
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Гласность судебного разбирательства (ст. 241 УПК РФ) обеспечивает 
открытость судебного заседания во всех судах. Закрытое судебное заседание 
допускается на основании определения суда или постановления судьи в уста-
новленных законом случаях. Но, во всяком случае, приговор суда должен про-
возглашаться в открытом судебном заседании. 
Неизменность состава суда при рассмотрении уголовного дела (ст. 242 

УПК РФ) означает, что уголовное дело рассматривается одним составом суда 
или судьей от начала судебного разбирательства и до его окончания. В случае 
невозможности дальнейшего участия кого-либо из судей в судебном разбира-
тельстве рассмотрение дела откладывается, выбывающий судья заменяется 
другим, после чего разбирательство дела должно начаться сначала. 
Председательствующий в судебном заседании (п. 26 ст. 5, ст. 243 

УПК РФ) — это судья, который руководит судебным заседанием при колле-
гиальном рассмотрении уголовного дела, а также рассматривающий уголов-
ное дело единолично. Председательствующий направляет деятельность всех 
участников судебного разбирательства, руководит судебным исследованием 
всех обстоятельств дела и доказательств, обеспечивает своими решениями и 
действиями соблюдение всех принципов правосудия. 
Равенство прав сторон в ходе судебного разбирательства (ст. 244 

УПК РФ) означает, что сторона обвинения и сторона защиты наделены равным 
объемом полномочий: 

 ▪ заявлять отводы в отношении состава суда и иных участников процесса; 
 ▪ заявлять ходатайства по различным обсуждаемым в судебном заседании 

вопросам; 
 ▪ представлять доказательства и участвовать в их обсуждении; 
 ▪ выступать в судебных прениях; 
 ▪ представлять суду письменные формулировки, содержащие предложе-

ния по решению основных вопросов судебного разбирательства.
Помощник судьи (ст. 244.1 УПК РФ) и секретарь судебного заседания 

(ст. 245 УПК РФ).
Помощник оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного 

разбирательства, а также в подготовке проектов судебных решений, однако он 
не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия. 

По поручению председательствующего помощник судьи, а также секретарь 
судебного заседания ведет протокол судебного заседания, обеспечивает кон-
троль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, 
проверяет явку в суд лиц, осуществляет иные действия.
Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, граждан-

ского истца или гражданского ответчика, специалиста регламентировано 
ст. 246–251 УПК РФ.
Участие обвинителя (ст. 246 УПК РФ) в судебном разбирательстве в силу 

принципа состязательности уголовного судопроизводства обязательно. 
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Государственный обвинитель — поддерживающее от имени государства 
обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры 
(п. 6 ст. 5 УПК РФ). 

Осуществляя уголовное преследование, прокурор должен активно участво-
вать в судебном следствии, используя предоставленные ему как стороне права, 
чтобы добиться обоснованного осуждения и справедливого наказания подсу-
димого. 

Основываясь на объективном исследовании всех материалов дела, проку-
рор может изменить ранее предъявленное обвинение, согласиться с его пере-
квалификацией. Он обязан отказаться от обвинения (полностью или частично), 
если оно не нашло подтверждения в материалах дела, и изложить суду мотивы 
своего отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от 
обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уго-
ловного дела или уголовного преследования полностью или в соответствую-
щей части (ч. 7 ст. 246 УПК РФ).
Участие подсудимого (ст. 247 УПК РФ) в судебном заседании является его 

правом и обязанностью. 
По общему правилу подсудимый участвует в судебном заседании непосред-

ственно. Однако в исключительных случаях в целях обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства суд вправе принять решение об уча-
стии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под стражей, путем 
использования систем видео-конференц-связи.

Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого возможно при рассмо-
трении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести по 
прямо выраженному ходатайству подсудимого (ч. 4 ст. 247 УПК РФ). В ис-
ключительных случаях заочное судебное разбирательство может состояться по 
уголовному делу и о тяжком и особо тяжком преступлении, но в предусмотрен-
ных законом случаях (ч. 5 ст. 247 УПК РФ).
Участие защитника предусмотрено ст. 248 УПК РФ. В качестве защитника 

при рассмотрении уголовного дела в суде допускается адвокат. По определе-
нию суда или постановлению судьи в качестве защитника могут быть допуще-
ны наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное 
лицо, о допуске которого в качестве защитника ходатайствует обвиняемый.

Защитник не относится к числу участников, без которых судебное разбира-
тельство не может состояться, кроме случаев, когда его участие является обя-
зательным (ст. 51 УПК РФ).
Участие потерпевшего регламентировано ст. 249 УПК РФ. Потерпевший 

представляет сторону обвинения в уголовном процессе и имеет право участво-
вать в судебном разбирательстве в судах первой, второй, кассационной и над-
зорной инстанций. 

В определенных случаях дело может быть рассмотрено в отсутствие потер-
певшего, но при условии, что потерпевший извещен о дне судебного разбира-
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тельства надлежащим образом и его отсутствие не отразится на правильности 
установления фактических обстоятельств уголовного дела. 
Участие гражданского истца или гражданского ответчика (ст. 250 

УПК РФ) возможно в судебном разбирательстве судов первой, второй, касса-
ционной и надзорной инстанций, позволяет полно и всесторонне разрешить 
вопрос о возмещении вреда, причиненного преступлением. Как правило, 
при неявке гражданского истца суд оставляет гражданский иск без рассмот-
рения. 
Участие специалиста (ст. 251 УПК РФ) в судебном разбирательстве может 

быть признано необходимым по инициативе суда или сторон. Как лицо, об-
ладающее специальными знаниями, специалист может быть привлечен к уча-
стию в судебном разбирательстве для содействия в исследовании материалов 
дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения суду и сторо-
нам вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. 
Пределы судебного разбирательства установлены ст. 252 УПК РФ и по-

зволяют определить его границы. По общему правилу судебное разбиратель-
ство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному 
ему обвинению. Суд не вправе выходить за пределы содержания обвинения, 
выдвинутого органами уголовного преследования против привлеченных к 
уголовной ответственности лиц, не может сам формулировать обвинение и 
самостоятельно определять круг этих лиц до рассмотрения дела в судебном 
заседании.
Отложение и приостановление судебного разбирательства (ст. 253 

УПК РФ) — это вынужденные промежуточные судебные решения о временном 
перерыве в судебном заседании по уголовному делу. 

Решение об отложении принимается вследствие, к примеру, неявки каких-
либо из вызванных в судебное заседание лиц.

Решение о приостановлении судебного разбирательства принимается: если 
подсудимый скрылся, заболел, что исключает возможность его явки в суд. 
Прекращение уголовного дела в судебном заседании (ст. 254 УПК РФ) 

может состояться как по общим основаниям, предусмотренным в ст. 24–28.1 
УПК РФ, так и в случае отказа обвинителя от обвинения. 
Решение вопроса о мере пресечения предусмотрено ст. 255 УПК РФ. 
В ходе судебного разбирательства суд вправе избрать, изменить или отме-

нить любую меру пресечения в отношении подсудимого. 
По общему правилу нахождение подсудимого под стражей в качестве меры 

пресечения не может превышать 6 месяцев со дня поступления уголовного дела 
в суд и до вынесения приговора. Свыше 6 месяцев содержание подсудимого 
под стражей допускается лишь по делам о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях. При этом продлевать срок содержания под стражей можно неоднократно, 
но каждый раз не более чем на 3 месяца. 
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Порядок вынесения определения, постановления (ст. 256 УПК РФ). 
В зависимости от значения судебного решения оно может выноситься в зале 

судебного заседания и в совещательной комнате. Определения или постанов-
ления, выносимые после совещания на месте (т. е. в зале судебного заседания), 
подлежат занесению в протокол судебного заседания. 

Принимаемые судом решения о дальнейшем производстве по делу (напри-
мер, о возвращении уголовного дела прокурору, о прекращении уголовного 
дела) выносятся обязательно в совещательной комнате и должны излагаться в 
виде отдельных процессуальных документов.
Регламент судебного заседания (ст. 257 УПК РФ) и меры воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании (ст. 258 УПК РФ).
Данные условия содержат основные положения о правилах поведения 

участников судебного разбирательства. Регламент определяет порядок вза-
имоотношений суда и сторон. Закон обязывает всех участников судебного 
разбирательства вставать при входе суда в зал судебного заседания; участ-
ники судебного заседания обязаны стоя давать показания, делать заявле-
ния, обращаться к суду с ходатайствами. Председательствующий по делу 
должен следить за неукоснительным соблюдением регламента судебного 
заседания.

При нарушении порядка в зале судебного заседания виновное лицо пред-
упреждается о недопустимости такого поведения или удаляется из зала судеб-
ного заседания либо на него налагается денежное взыскание в установленном 
законом порядке.
Протокол судебного заседания регламентирован ст. 259 УПК РФ.
В протоколе судебного заседания отражаются судебные действия и резуль-

таты судебного разбирательства. В ходе судебного заседания судов первой и 
апелляционной инстанций составляется протокол в письменной форме и ве-
дется протоколирование с использованием средств аудиозаписи (аудиопрото-
колирование).

Протокол должен быть изготовлен и подписан председательствующим и се-
кретарем судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного 
заседания. 

Председательствующий в судебном заседании обязан предоставить сторо-
нам в судебном разбирательстве возможность ознакомиться с протоколом су-
дебного заседания в течение трех суток. 
Замечания на протокол судебного заседания и аудиозапись судебного за-

седания (ст. 260 УПК РФ) могут быть поданы сторонами в течение 3 суток со 
дня ознакомления. По результатам рассмотрения замечаний председательству-
ющий выносит постановление об удостоверении их правильности либо об их 
отклонении. 
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Структура судебного разбирательства

Структура судебного разбирательства определена гл. 36–39 УПК РФ. В не-
которых случаях, например, при производстве в суде с участием присяжных 
заседанием, предусмотрены процессуальные особенности (гл. 42 УПК РФ). 

Структура судебного разбирательства

подготовительная часть судебного заседания (гл. 36 УПК РФ)

судебное следствие (гл. 37 УПК РФ)

прения сторон (ст. 292 УПК РФ) и последнее слово подсудимого 
(ст. 293 УПК РФ)

постановление приговора (гл. 39 УПК РФ)

Подготовительная часть судебного заседания состоит 
в установлении НАЛИЧИЯ необходимых УСЛОВИЙ для 
рассмотрения уголовного дела по существу и устранения 
препятствий для этого

В подготовительной части судебного разбирательства все действия суда 
должны совершаться в строго установленной ст. 261–272 УПК РФ последова-
тельности:

 ▪ открытие судебного заседания (ст. 261 УПК РФ). В назначенное время 
председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое уго-
ловное дело подлежит разбирательству; 

 ▪ проверка явки в суд (ст. 262 УПК РФ);
 ▪ разъяснение переводчику его прав (ст. 263 УПК РФ); 
 ▪ удаление свидетелей из зала судебного заседания (ст. 264 УПК РФ);
 ▪ установление личности подсудимого и своевременности вручения ему ко-

пии обвинительного заключения или обвинительного акта (ст. 265 УПК РФ).
Судебное разбирательство уголовного дела не может быть начато ранее 7 

суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного заключения или 
обвинительного акта:

 ▪ объявление председательствующим состава суда, других участников су-
дебного разбирательства и разъяснение им права отвода (ст. 266 УПК РФ); 

 ▪ разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу, граж-
данскому ответчику, эксперту и специалисту их прав (ст. 267–270 УПК РФ);

 ▪ заявление и разрешение ходатайств (ст. 271 УПК РФ). 
Председательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них ходатай-

ства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании 
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вещественных доказательств и документов или об исключении доказательств, 
полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона. 
Лицо, заявившее ходатайство, должно его обосновать:

 ▪ разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в 
отсутствие какого-либо из участников уголовного судопроизводства (ст. 272 
УПК РФ). 

Судебное следствие (ст. 273–291 УПК РФ) — важнейшая 
часть судебного разбирательства, которая заключается 
в исследовании доказательств судом при участии сторон

Судебное следствие не является повторением предварительного расследо-
вания, поскольку представляет собой самостоятельное исследование доказа-
тельств судом в условиях гласности, непосредственности и устности, а также с 
соблюдением других общих условий судебного разбирательства. 
Начало судебного следствия по уголовному делу регламентировано в 

ст. 273 УПК РФ. 
Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем 

предъявленного подсудимому обвинения, а по уголовным делам частного об-
винения — с изложения заявления частным обвинителем. 

Председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвине-
ние, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить 
свое отношение к предъявленному обвинению. 
Исследование доказательств предусмотрено ст. 274–290 УПК РФ.
Согласно ст. 274 УПК РФ очередность исследования доказательств опреде-

ляется стороной, представляющей доказательства суду.
Первой представляет доказательства сторона обвинения. После иссле-

дования доказательств, представленных стороной обвинения, исследуются 
доказательства, представленные стороной защиты. С разрешения председа-
тельствующего подсудимый вправе давать показания в любой момент судеб-
ного следствия. 

В ходе судебного следствия осуществляются: допрос подсудимого; допрос 
потерпевшего, свидетеля, эксперта; может быть назначена судебная эксперти-
за; проведен осмотр вещественных доказательств; оглашены протоколы след-
ственных действий, заключение эксперта, данное в ходе предварительного 
расследования, а также документы, приобщенные к уголовному делу или пред-
ставленные в судебном заседании; проведены осмотр местности и помещения; 
следственный эксперимент; предъявление для опознания; освидетельствова-
ние (ст. 275–290 УПК РФ). 
Окончание судебного следствия регламентировано ст. 291 УПК РФ.
По окончании исследования представленных сторонами доказательств пред-

седательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное 
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следствие. В случае заявления ходатайства о дополнении судебного следствия 
суд обсуждает его и принимает соответствующее решение. После разрешения 
ходатайств и выполнения связанных с этим необходимых судебных действий 
председательствующий объявляет судебное следствие оконченным. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого 
(ст. 292–295 УПК РФ) — это часть судебного 
разбирательства, в которой его участники подводят 
итоги судебного следствия

В соответствии со ст. 292 УПК РФ прения сторон состоят из речей обвини-
теля и защитника. В прениях сторон может также участвовать потерпевший. 

В ходе прений сторон их участники анализируют и оценивают доказанность 
обвинения, фактические обстоятельства преступления, наступившие послед-
ствия, обстоятельства, способствующие совершению преступления. В этих 
выступлениях должны содержаться выводы о виновности (невиновности) под-
судимого, квалификации преступления, мере наказания, а также другим вопро-
сам, подлежащим разрешению судом при постановлении приговора. 

Участник прений сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые не 
рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми.

Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. 
После произнесения речей всеми участниками прений сторон каждый из 

них может выступить еще один раз с репликой. Содержание реплики составля-
ют любые вопросы, являющиеся предметом прений сторон. Право последней 
реплики принадлежит подсудимому или его защитнику. 

После окончания прений сторон председательствующий предоставляет 
подсудимому последнее слово. 

Никакие вопросы к подсудимому во время его последнего слова не допу-
скаются. Суд не может ограничивать продолжительность последнего слова 
подсудимого определенным временем. Последнее слово для подсудимого не 
является его обязанностью, он вправе отказаться от него.

Заслушав последнее слово подсудимого, суд немедленно удаляется в сове-
щательную комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора (ст.ст. 296–313 УПК РФ) 
является заключительной частью судебного разбирательства

Приговор — это решение о невиновности или виновности 
подсудимого и назначении ему наказания либо об 
освобождении его от наказания, вынесенное судом первой 
или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 УПК РФ)
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Суд постановляет приговор именем Российской Федерации. 
Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым 

(ст. 297 УПК РФ). 
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора (ст. 299 

УПК РФ): 
 ▪ доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется 

подсудимый (п. 1); 
 ▪ доказано ли, что деяние совершил подсудимый (п. 2); 
 ▪ является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, ста-

тьей УК РФ оно предусмотрено (п. 3); 
 ▪ виновен ли подсудимый в совершении преступления (п. 4); 
 ▪ подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление 

(п. 5); 
 ▪ имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание 

(п. 6); 
 ▪ какое наказание должно быть назначено подсудимому (п. 7) и др. 

Приговор суда (ст. 302 УПК РФ)

оправдательный постановляется: обвинительный постановляется:

не установлено 
событие преступления

с назначением наказания, 
подлежащего отбыванию 

осужденным

подсудимый не причастен 
к совершению преступления

с назначением наказания 
и освобождением от его отбывания

в деянии подсудимого отсутствует 
состав преступления

без назначения наказания

Приговор 

вводная часть описательно-
мотивировочная часть

резолютивная 
часть

содержание вводной 
части одинаково во 

всех видах приговоров

содержание описательно-мотивировочной 
и резолютивной частей зависит от того, является 
ли приговор оправдательным или обвинительным
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После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания и 
председательствующий провозглашает приговор. Все присутствующие в зале 
судебного заседания, включая состав суда, выслушивают приговор стоя. 

В течение 5 суток со дня провозглашения приговора его копии вручаются 
осужденному или оправданному, его защитнику и обвинителю. В тот же срок 
копии приговора могут быть вручены потерпевшему, гражданскому истцу, 
гражданскому ответчику и их представителям при наличии ходатайств указан-
ных лиц. 

Допрос сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации в качестве свидетеля в суде. 
Права и обязанности свидетеля

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает самостоятельного 
процессуального статуса сотрудника в судебном разбирательстве. 

В зависимости от той или иной правовой ситуации в судебном разбиратель-
стве сотрудник может выступать в качестве различных участников уголовного 
судопроизводства, в том числе свидетеля, потерпевшего, эксперта, специали-
ста, других участников, пользуясь при этом соответствующими процессуаль-
ными правами и выполняя процессуальные обязанности. 

Чаще всего сотрудник вызывается в суд для допроса в качестве свидетеля. 

Права и обязанности свидетеля установлены ст. 56 
УПК РФ. Правила допроса свидетелей в судебном 
разбирательстве регламентированы ст. 278–281 УПК РФ

В соответствии со ст. 278 УПК РФ свидетели допрашиваются порознь и 
в отсутствие недопрошенных свидетелей. Перед началом допроса председа-
тельствующий устанавливает личность свидетеля, выясняет его отношение 
к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему права, обязанности и ответ-
ственность, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, о чем свидетель дает подписку, 
которая приобщается к протоколу судебного заседания. 

Первой вопросы задает та сторона, по ходатайству которой он вызван в су-
дебное заседание. Судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторо-
нами. 

Допрошенные свидетели могут покинуть зал судебного заседания до окон-
чания судебного следствия с разрешения председательствующего, который при 
этом учитывает мнение сторон. 

При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких 
родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных 
данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исклю-
чающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками.
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Суд при необходимости может вынести решение о проведении допро-
са свидетеля путем использования систем видео-конференц-связи (ст. 278.1 
УПК РФ).

Свидетель может пользоваться письменными заметками, которые предъяв-
ляются суду по его требованию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашение показаний свидетеля, ра-
нее данных при производстве предварительного расследования или судебно-
го разбирательства, допускается с согласия сторон в случае неявки свидетеля 
в судебное заседание. Суд вправе принять решение об оглашении показаний 
свидетеля, раннее данных при производстве предварительного расследования 
или в суде, при наличии существенных противоречий между раннее данными 
показаниями и показаниями, данными в суде (ч. 3 ст. 281 УПК РФ). Заявлен-
ный в суде отказ свидетеля от дачи показаний не препятствует оглашению его 
показаний, данных в ходе предварительного расследовании. 

Суд вправе вызвать сотрудника для допроса в качестве эксперта (ст. 282 
УПК РФ) для разъяснения или дополнения заключения, данного им в ходе 
предварительного расследования. После оглашения заключения эксперта ему 
могут быть заданы вопросы сторонами. При этом первой задает вопросы сто-
рона, по инициативе которой была назначена экспертиза. При необходимости 
суд вправе предоставить эксперту время, необходимое для подготовки ответов. 

Отдельно надо отметить возможность участия следователя, дознавателя 
органов внутренних дел Российской Федерации в досудебном производстве, 
в частности: при судебном порядке получения разрешения на производство 
следственного действия (ст. 165 УПК РФ); при избрании судом мер пресечения 
(ст. 108 УПК РФ). 
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