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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Учебная дисциплина «Уголовное право» входит в пе
речень дисциплин предметной подготовки выпускников вуза 
по специальности 032700 «Юриспруденция» квалификация 
учитель права. 

1.2. Содержание курса «Уголовное право» включает: понятие, 
предмет, задачи уголовного права; принципы российского уго
ловного права; уголовный закон; уголовная ответственность; по
нятие преступления и его состава; неоконченное преступление; 
соучастие в преступлении; ответственность за соучастие в пре
ступлении в составе организованной преступной группы; множе
ственность преступлений; обстоятельства, исключающие пре
ступность деяния; систему и виды наказаний; назначение наказа
ния; обстоятельства, смягчающие наказание и отягчающие ответ
ственность; освобождение от уголовной ответственности и нака
зания; принудительные меры медицинского характере; особенно
сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; 
уголовную ответственность за преступления против жизни и здо
ровья, прав и свобод граждан, против собственности, ответствен
ность за хулиганство, неправомерное завладение автомототранс-
портным средством; преступления, связанные с приобретением и 
сбытом наркотических и психотропных веществ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа данного курса разработана на основе Государ
ственного образовательного стандарта по учебной дисципли
не «Уголовное право». 

Целью учебной дисциплины является изучение уголовно
го законодательства и усвоение научных знаний. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- повышение правовой культуры студентов; 

- совершенствование профессиональных качеств студентов; 



-усвоение теоретических положений науки уголовного 
права, его принципов, источников, институтов и механизмов 
реализации его норм; 

-формирование у студентов умения толковать и приме
нять нормы уголовного права, юридически грамотно квали
фицировать факты и обстоятельства, связанные с применени
ем уголовно-правовых норм; 

- изучение практики применения уголовного законодательства. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины является необходимым элементом в 
процессе подготовки выпускников для работы в общеобразова
тельных учреждениях различного типа, их готовности к препо
давательской, научно-методической, социально-педагогической, 
воспитательной, культурно-просветительской, коррекционно-
развивающей и управленческой деятельности. 

Курс лекций, практических занятий и самостоятельная ра
бота студентов строятся таким образом, чтобы максимально 
приблизить слушателей к решению практических задач. В про
цессе занятий обращается внимание формированию знаний со
держания и структуры Уголовного кодекса РФ, норм уголов
ного права, их научного толкования. В центре учебного про
цесса - приобретение выпускниками практических умений и 
навыков применения уголовного закона и его интерпретации, 
что достигается решением учебных заданий и казусов, углуб
ленным изучением теории и истории уголовного права РФ. 

При изучении дисциплины особое внимание обращается 
на особенности уголовной ответственности и наказания не
совершеннолетних, совершивших преступление. 

По окончанию изучения дисциплины выпускник должен: 
1. Знать предмет, метод, цели и задачи, институты уго

ловного права, его место в системе других правовых дисцип
лин, Уголовный кодекс Российской Федерации, уметь при
менять его нормы на практике. 

2. Быть готовым осуществлять обучение и воспитание 
учащихся, вести научно-педагогическую, культурно-просве
тительную работу. 



4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов 

№ Наименование 
лекции семинары 

Самост. 

_раб . 

Всего 

п/п разделов и тем 

ДО 
030 

ДО 

03
0 ДО 

030 ДО 

03
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Уголовное право как 

отрасль российской 
системы права 

2 2 - - 2 6 4 8 

2. Уголовный закон 2 2 - - 2 6 4 8 
3. Преступление и его 

состав 
4 2 - - 4 6 8 8 

4. Соучастие в престу
плении 

4 2 2 2 6 6 12 10 

5. Множественность 
преступлений 

4 2 2 2 6 6 12 10 

6. Обстоятельства, ис
ключающие пре
ступность деяния 

2 2 2 2 4 6 8 10 

7. Наказание. Суди
мость. Освобожде
ние от уголовной 
ответственности и 
наказания. Амни
стия. Помилование 

4 2 2 2 6 6 12 10 

8. Особенности уголов
ной ответственности 
и наказания несовер
шеннолетних 

4 2 2 2 6 6 12 10 

9. Иные меры уголовно-
правового характера 

2 2 2 2 4 6 8 10 

10. Особенная часть 
уголовного права: 
понятие, значение и 
система 

6 2 - - 2 6 8 8 

11. Преступления про
тив личности 

- - 2 2 2 4 4 6 

12. Преступления про
тив жизни 

- - 2 2 2 4 4 6 

13 Преступления про
тив здоровья 

- - 2 - 2 2 4 2 

14 Преступления, ста
вящие в опасность 
жизнь и здоровье 

- - 2 2 2 4 2 

6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. Преступления против 

свободы, чести и дос
тоинства личности 

- - 2 - 2 4 4 4 

16. Преступления про
тив половой непри
косновенности и по

- - 2 2 2 4 4 6 

ловой свободы 
17. Преступления против 

конституционных 
прав и свобод чело

- - 2 - 2 4 4 4 

века и гражданина 
18. Преступления про

тив семьи и несо
вершеннолетних 

2 - 2 2 4 4 8 6 

19. Преступления в 
сфере экономики 

2 2 4 4 4 

20. Преступления про
тив общественной 
безопасности и об
щественного порядка 

- - 2 - 2 4 4 4 

21. Преступления про
тив государственной - - 2 - 2 4 4 4 
власти 

22. Преступления про
тив мира и безопас
ности человечества 

- 2 - 2 4 4 4 

Всего: 36 20 36 20 72 104 144 144 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание дисциплины «Уголовное право РФ» склады
вается из содержания лекционного курса и содержания прак
тических (семинарских) занятий. 

Лекционный курс предусматривает освоение всех основ
ных вопросов дисциплины в соответствии с государственным 
стандартом и тематическим планом. 

Практические задания предполагают углубленное изуче
ние материала лекционного курса и норм уголовного права в 
ходе подготовки сообщений, рефератов, докладов и выпол
нения практических заданий. 



6. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ и 
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВСЕМ ТЕМАМ 

Основная литература ко всем темам курса 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 
Научные издания и учебно-методическая литература 
1. Ветров Н. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учеб. 

пособие. - М., 2001; Он же. Уголовное право. Общая часть. - М., 2002. 
2. Водопьянов В. П. Уголовное право РФ. Особенная часть в схе

мах. - М., 2006. 
3. Гельдибаев М. X., Дикаев С. У. Уголовное право в схемах. Об

щая часть. - СПб., 2003. 
4. Егоров Е. С Курс лекций по общей теории уголовного права. -

М., 2003. 
5. Истомин А. Ф. Общая часть уголовного права: Учеб. пособие 

(альбом схем). - М., 2002. 
6. Клепицкий И. А. Общая и Особенная части уголовного права: 

Практикум. - М., 2003. 
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Под общ. ред. Н. Г. Кадникова. - М., 2006. 
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. В. М. Лебедева. - М., 2005. 
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Отв. ред. А. И. Рарог. - М., 2005. 
10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. А. И. Чучаева. ~ М., 2004. 
11. Комментарий судебной практики за 1997-1999 гг. - М., 2000. 
12. Коряковцев В. В., Питулько К. В. Уголовное право. Общая 

часть. - Ростов-на-Дону. 2006. 
13. Курс советского уголовного права. Т. 1-2. - Л.: ЛГУ, 1968, 1970. 
14. Курс советского уголовного права Т. 1-6. - М.: Наука, 1970-1971. 

15. Курс уголовного права. Т. 1-5. - М.: МГУ, 2002. 
16. Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под 

ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. - М., 2002. 
17. Матушевский Р. Г. Государственный экзамен по уголовному 

праву в 2007 г. - М., 2006; Он же. Государственный экзамен по уго
ловному праву. - М., 2005. 

18. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс 
лекций.- М., 2004. 

19. Платонов Д. И Уголовное право. Общая и Особенная части: 
Конспект лекций. - М., 2006. 



20. Практикум по уголовному праву. Общая и Особенная части: Учеб. 
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33. Уголовное право России. Общая и Особенная части / Под ред. 

А. И. Рарога. Изд. 5-е. - М., 2005. 
34. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Изд. 2-е / 

Под ред. А. В. Иногамовой-Хэгай. - М., 2005. 
35. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / 
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38. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Изд. 2-е / 

Под. ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. Максимова. - М., 2005. 
39. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: 
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40. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под 
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41. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / 
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42. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Кон
спект лекций в схемах / Ред.-составитель Е. В. Платонова - М., 2005. 

43. Циндляйкина К. Ю. Уголовное право Российской Федерации в 
схемах и таблицах. - М., 2006. 
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1924- 1986.-М., 1987. 
2. Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ 1961-
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4. Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Россий
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ции / Под ред. В. М. Лебедева. - М., 2001. 
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Сост. О. М. Оглоблина. - М., 2001. 
7. Судебная практика по уголовным делам / Под общ. ред. В. М. Ле

бедева - М., 2004. 
8. Судебная практика по уголовным делам / Сост. Г. А. Есаков. -

М., 2005. 
9. Юридическая практика Информационный бюллетень Центра права 

специального юридического факультета СПбГУ. - СПбГУ, 1995-2006. 

Дополнительная литература к темам 

1. Уголовное право как отрасль российской системы права 
Правовые акты 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонару

шениях: федеральный закон от 20 декабря 2001 г. (КоАП). Гл. 1, ст. 1.2. 
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Фе

деральный закон от 18 декабря 1996 г. (УИК РФ). Ст. 1. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Фе

деральный закон от 22 ноября 2001 г. (УПК РФ). Ст. 1, п. 55 ст. 5, ст. 
20-24,28, 171. 

Литература 
1. Брайнин А. М. Уголовная ответственность и ее основание в со

ветском уголовном праве. - М., 1963. 
2. Горелик А. Реализация принципа справедливости в принципах 

назначения наказания // Уголовное право. - 2001. - № 1. - С. 3-7. 
3. Козаченко И. Я. Уголовный закон. Преступление. Уголовная 

ответственность. - Екатеринбург, 1992. 
4. Коробов П. В. Момент возникновения уголовной ответственности // 

Правоведение. - 2001. - №2. - С. 147-163; Он же. Момент прекращения 
уголовной ответственности // Там же. - 2001.- № 3. - С. 103-125. 
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5. Мальцев В. Д. Понятие и место уголовного права в системе от
раслей права // Государство и право. - 2000. - № 5. - С. 49-55. 

6. Марцев А. И. Вопросы учения о преступлении и ответственно
сти // Избр. статьи. - Омск, 1998. 

7. Марцев А. И., Максимов С В. Общее предупреждение преступ
лений и его эффективность / Под ред. М. И. Ковалева. - Омск, 1989. 

8. Наумов А. В. Нормы других отраслей права как источник уго
ловного права // Законность. - 2002. - № 7. - С. 38-43. 

9. Наумов А. В. Судебный прецедент как источник уголовного 
права // Российская юстиция. - 1994. - № 1. - С. 8-11. 

10. Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С С. Понятие, принципы и ис
точники уголовного права. - СПб., 2003. 

11. Тругцевский Ю. В. Нормы международного права как источник 
российского уголовного права. - Рязань, 1997. 

12. Филимонов В. Д Принципы уголовного права. - М, 2002. 
13. Шишов О. Ф. Проблемы уголовной ответственности в истории 

советского уголовного права. - М., 1982. 
14. Чистяков А. А. Уголовная ответственность и механизм фор

мирования ее основания. - М., 2002. 
15. Чистяков А. А. , Павлухин А. И. Уголовная ответственность 

как научная категория российской правовой доктрины. Генезис, со
стояние, перспективы. - М., 2003. 

2. Уголовный закон 
Правовые акты 
1. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 

19 апреля 2002 г. 
2. О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ 

от 1 апреля 1994 г. 
3. О континентальном шельфе Российской Федерации: Федераль

ный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ. 
4. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде
рального Собрания: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ. 

5. Уголовный кодекс РСФСР: Закон от 27 октября 1960 г. (УК 
РСФСР). 

Литература 
1. Бойцов А. К Действие уголовного закона во времени и в про

странстве- М., 1995; Он же. Выдача преступников. - СПб., 2004. 
2. Дурманов Я Д. Советский уголовный закон. - М., 1967. 
3. Кибалъник А. Г. Современное международное уголовное право. -

СПб., 2003. 
4. Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголов

ное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. - СПб., 2004. 
5. Медведев А. М. Пределы действия Уголовного кодекса Россий

ской Федерации. - М., 1998. 



6. Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт 

критического анализа. - СПб., 2000. 

7. Попов А. И. Уголовный закон и его обратная сила. - СПб., 1998. 

8. Трахов А. И. Уголовный закон в теории и судебной практике. -
Майкоп, 2001. 

9. Трунцевский Ю. В. Нормы международного права как источник 

российского уголовного права. - Рязань, 1997. 
10. Филимонов В. Д. Норма уголовного права. - СПб., 2004. 
11. Шепельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий 

и неполноты. - М., 2003. 
12. Якубов А. Е. Обратная сила уголовного закона. - М., 2003. 
3. Преступление и его состав 
Правовые акты 

1. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): По
становление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1. 

2. О судебной практике по делам о преступлениях несовершенно
летних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 
2000 г. № 7. 

Литература 

1. Антонян Ю. М, Бородин С. В. Преступность и психические 
аномалии. - М., 1998. 

2. Бойко А. И. Преступное бездействие. - СПб., 2003. 
3. Волков Б.С. Мотивы преступления (уголовно-правовое и соци

ально-психологическое исследование). - Казань, 1982. 
4. Ворошилин Е. В., Кригер Г. А. Субъективная сторона преступле

ния. - М., 1987. 
5. ГаухманЛ. Б. Квалификация преступлений: закон, теория, прак

тика. - М., 2003. 
6. Гилязов В. Ф. Вина и криминогенное поведение личности. - М., 1991. 
7. Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны обществен

ных отношений (объект и квалификация преступлений). - Л., 1979. 
8. Дагель П. С. Неосторожность. Уголовно-правовые и кримино

логические проблемы. - М., 1977. 
9. Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления 

и ее установление. - Воронеж, 1974. 

10. Дурманов Н. Д. Понятие преступления. - М., 1948.; Он же. Стадии 

совершения преступления по советскому уголовному праву. - М., 1955. 

11. Здравомыслов Б. В. Стадии совершения умышленного престу

пления. - М., 1960. 

М.Злобин Г. А., Никифоров Б. С. Умысел и его формы. - М., 1972. 

1.3.Иванов В. Д. Ответственность за покушение на преступление. -

Караганда, 1974. 

14. Иванов Н. Г. Мотив преступного поведения. - М., 1997; Он же. 

Аномальный субъект преступления. - М., 1998. 



15. Караулов В. Ф. Стадии совершения преступления. - М., 1982. 
16. Кчепицкий И. А. Преступление, административное правонару

шение и наказание в свете Европейской конвенции о правах человека // 
Государство и право. - 2000. - № 3, - С. 65-74. 

М.Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном 
праве. - Свердловск, 1987; Он же. Объективная сторона преступле
ния. - Красноярск, 1993. 

ХЪ.Козаченко И. Я., Курченко В. Н., Злоченко Я. М. Проблемы, 
причины и причинные связи в институтах Общей и Особенной частей 
отечественного уголовного права. - СПб., 2003. 

19. Козлов А. П. Стадии и неоконченное преступление. - Красно
ярск, 1993; Он же. Учение о стадиях преступления. - СПб., 2002; Он 
же. Понятие преступления. - СПб., 2004. 

20. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охра
ны. - М., 1980. 

21. Кузнецова Н Ф. Ответственность за приготовление и покуше
ние на преступление. - М., 1958; Она же. Состав преступления: спор
ные вопросы // Вестник Московского университета. - 1987. - № 4. 

22. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений.-
М., 1999; Он же. Объективная сторона преступления. - М., 1960. 

23.Куриное Б. А. Научные основы квалификации преступлений. -
М., 1984. 

24.Лунеев В. В. Субъективное вменение. - М., 2000. 
25.Лазарев А. А. Субъект преступления. - М., 1988. 
26. Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве. - СПб., 2000. 
И.Нерсесян В. А. Неосторожные преступления (уголовная ответ

ственность и наказуемость). - М., 1990. 

28. Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголов
ному праву. - М., 1960. 

29. Новоселов Т. П. Учение об объекте преступления. - М., 2001. 
30. Орлова В. С. Субъект преступления по советскому уголовному 

праву. - М., 1968. 
31. Павлов В. Г. Субъект преступления и уголовная ответствен

ность. - СПб., 2000. 
32. Панько К А. Добровольный отказ от совершения преступле

ния. - Воронеж, 1985. 

33.Протченко Б. А. Невменяемость и ее правовые последствия. -
М., 1991. 

ЪА.Рарог А. И. Вина в советском уголовном праве. - Саратов, 1987; 
Он же. Проблемы субъективной стороны преступления. - М., 1991; Он 
же. Субъективная сторона и квалификация преступлений. - М., 2001. 

35. Ситковская О. Д. Психологические основания уголовной от
ветственности. - Баку, 1992; Она же. Психология уголовной ответст
венности. - М., 1998. 



36. Скляров С В. Вина и мотивы преступного поведения. - СПб., 2004. 
37. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уго

ловном праве. - Харьков, 1988. 
38. Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической при

чинности в уголовном праве. - М., 2004. 
39. Тимейко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступ

ления. - Ростов-на-Дону, 1977. 
40. Тышкевич И. С. Приготовление и покушение по уголовному 

праву. - М . , 1958. 

41. Трайнии А. Н Общее учение о составе преступления. - М., 1957. 
42. Тяжкова К М. Неосторожные преступления с использованием 

источников повышенной опасности. - СПб., 2002. 

43. Усшименко В. В. Специальный субъект преступления. - Харь
ков, 1989. 

44.Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. - ML, 1963. 
45.Шишов О. Ф. Преступление и административный проступок. -

М., 1967. 
46.Якушин В. А. Субъективное вменение и его значение в уголов

ном праве. - Тольятти, 1998; Он же. Проблемы субъективного вмене
ния в уголовном праве. - М., 1998. 

47.Якушин В. А., Назаров В. В. Ошибка в уголовном праве и ее 
влияние на пределы субъективного вменения. - Ульяновск, 1997. 

АЪ.Ялин А. Субъект преступления как условие уголовной ответст
венности // Российская юстиция. ~ 2001. - № 2. - С. 59. 

4. Соучастие в преступлении 
Правовые акты 
1. О практике применения судами законодательства об ответст

венности за бандитизм: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 7 января 1997 г. № 1. 

2. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Поста
новление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29. 

Литература 
1. Безбородое Д. А. Подстрекательство к совершению преступле

ния. - Тюмень, 2000. 
2. Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и пра

вовые проблемы. - Киев, 1986. 
3. Гелиакбаров Р. Р. Борьба с групповыми преступлениями: во

просы квалификации. ~ Краснодар, 2000. 
4. Гришаев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по советскому уголов

ному праву. - М., 1959. 
5. Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. - Екатеринбург, 1999. 
6. Козлов А. П. Соучастие: традиции и реальность. - Красноярск, 

2000; Он же. Соучастие. - СПб., 2001. 
7. Красиков Ю. А. Соучастие в преступлении. - М., 1998. 



5. Множественность преступлений 
Правовые акты 
1.УК РФ. Ст. 6, 17-18, 63, 68-70. 
2.Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям: Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1929 г. (в ред. Постановления Пленума Вер
ховного Суда СССР от 14 марта 1963 г.). 

Литература 
1. Агаев К. Б. Проблема повторности в уголовном праве. - М., 2004; 

Он же. Рецидив в системе множественности преступлений. - М., 2002. 

2. Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права. -
М., 1999. 

3. Красиков Ю. А. Множественность преступлений (понятие, ви
ды, наказуемость). - М., 1988. 

4. Мешков В. П. Множественность преступлений по советскому 
уголовному праву. - Казань, 1982. 

5. Пинчук Г. В. Множественность преступлений. - СПб., 1999. 
6. Плотникова М. В. Множественность преступлений. - М., 2004. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Правовые акты 
1. ГК РФ. Ст. 14. 
2. О милиции: Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. 
3. О применении судами законодательства, обеспечивающего право 

на необходимую оборону от общественно опасных посягательств: Поста
новление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14. 

Литература 
1. Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность дея

ния. - Харьков, 1991. 
2. Звечаровский И. Э., Пархоменко С. В. Уголовно-правовые га

рантии реализации права на необходимую оборону. - Иркутск, 1997. 
3. Зуев В. Д Необходимая оборона и крайняя необходимость. - М., 1996. 
4. Козаев Н. Ш. Обоснованный риск как обстоятельство, исклю

чающее преступность деяния. - Ставрополь, 2001. 
5. Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, ис

ключающие преступность деяния. - СПб., 2003. 
6. Панов А. Н. Преступления, совершенные при превышении пре

делов необходимой обороны. - СПб., 2001. 
7. Паше-Озерский Н. Н. Необходимая оборона и крайняя необхо

димость по советскому уголовному праву. - М., 1962. 
8. Попов А. Н. Обстоятельства, исключающие преступность дея

ния.-СПб. , 1998. 
9. Смирнов Л. П. Уголовно-правовое регулирование задержания 

лица, совершившего преступление. - СПб., 2005. 
10. Ткачевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны. - М., 1969. 
11. Ткаченко В. И. Необходимая оборона в уголовном праве. - М., 1979. 
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7. Наказание. Судимость. Освобождение от уголовной ответст
венности и наказания. Амнистия. Помилование 

Правовые акты 
1. О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъек

тов Российской Федерации: Указ Президента РФ от 28 декабря 2001г. 
№ 1500. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001г. 
№ 11-П по делу о проверке конституционности постановления Госу
дарственной Думы от 28 июля 2000 г. № 492-111 ГД «О внесении из
менения в постановление Государственной Думы Федерального Соб
рания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» в связи с запросом Со
ветского районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан. 

3. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1. 

4. О практике назначения судами уголовного наказания: Поста
новление Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 40. 

5. О практике назначения судами видов исправительных учрежде
ний: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 2001 г. 

6. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 
продолжаемым преступлениям: Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1929 г. 

7. О судебной практике по применению условного осуждения: По
становление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1961 г. № 1. 

8. О судебной практике условно-досрочного освобождения осуж
денных от наказания и замены неотбытой части наказания более мяг
ким: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 октября 
1971 г. № 9 . 

Литература 
1. Аликперов X. Д. Освобождение от уголовной ответственности. -

Воронеж, 2001. 

2. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. - М, 1979. 
3. Багрий-Шахматов Л. В. Уголовная ответственность и наказа

ние. - Минск, 1976. 

4. Багрий-Шахматов Л. В., Гуськов В. И. Теоретические проблемы 
классификации уголовных наказаний. - Воронеж, 1971. 

5. Баженов М. И. Назначение наказания по советскому уголовно
му праву. - Киев, 1980. 

6. Беляев К. А. Цели наказания и цели их достижения. - М., 1962. 
7. Велиев С. А. Принципы назначения наказания. - СПб., 2004. 
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общественного порядка: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 сентября 1991 № 3. 

53. О судебной практике по делам о хулиганстве: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1991 г. № 5. 

54. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении суда
ми дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу
тации граждан и юридических лиц: Постановление Пленума Верхов
ного Суда РФ от 18 августа 1992 г. № 11. 

55. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 
поддельных денег и ценных бумаг: Постановление Пленума Верхов
ного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2. 

56. О некоторых вопросах применения судами законодательства 
об ответственности за преступления против собственности: Постанов
ление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5. 

57. О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос
сийской Федерации при осуществлении правосудия: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

58. О применении судами Семейного кодекса Российской Феде
рации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыска
нии алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 
октября 1996 г. 

59. О практике применения судами законодательства об ответст
венности за бандитизм: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 января 1997 г. № 1. 

60. О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного за
конодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8. 



61. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 мая 1998 г. 

62. О практике применения судами законодательства об ответст
венности за экологические преступления: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14. 

63. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1. 

64. О судебной практике по делам о преступлениях несовершен
нолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февра
ля 2000 г. № 7. 

65. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче
ском подкупе: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 
февраля 2000 г. 

66. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и 
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
12 марта 2002 г. № 5. 

67. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: По
становление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29. 

68. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных догово
ров Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Су
да РФ от 10 декабря 2003 г. № 5. 

69. О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотрен
ных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11. 
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Теоретические занятия (лекции) проводятся в течение 
семестра в объеме 36 часов на дневном отделении и 20 ча
сов на ОЗО. 

Практические (семинарские) занятия организуются в 
обычных аудиториях и проводятся в объеме, указанном выше. 

Подготовка к семинарскому занятию по конкретной теме 
осуществляется в два этапа. На первом этапе вопросы соот
ветствующей темы изучаются по курсу лекций, учебной, 
учебно-методической и научной литературе. Теоретическое 
познание следует сочетать с изучением уголовного законода
тельства. С этой целью необходимо постоянно (по мере изу
чения теории) обращаться к соответствующим разделам и 
статьям Уголовного кодекса РФ, помня о том, что теоретиче
ские положения должны находить правовое подтверждение. 

На втором этапе, после успешного усвоения теоретиче
ского и правового материала и на его основе, студент выпол
няет письменные задания, рекомендуемые к теме, а также го
товит выступления на семинарском занятии в форме сообще
ния, реферата, доклада. 

Методические модели процесса обучения 
На семинарских занятиях по дисциплине «Уголовное пра

во РФ» применяются следующие методики и методы обуче
ния: выступления по отдельной проблеме, проведение дис
куссий в виде круглого стола по заранее определенной для 
обсуждения теме, чтение докладов с последующим оппони
рованием и обсуждением спорных вопросов, деловые игры с 
решением уголовно-правовых казусов, имитация уголовного 
судопроизводства. 

Самостоятельная работа 
Для эффективного усвоения теоретического курса дисци

плины обязательна самостоятельная работа студентов по 
изучению проблем курса с использованием нормативного ма
териала, рекомендуемой учебной, учебно-методической и на
учной литературы. Самостоятельная работа заключается в 
основном в подготовке к семинарским занятиям (выполнение 
рефератов, сообщений, докладов). Она включает также напи-



сание курсовых и дипломных работ, подготовку и выступле
ние с докладами на ежегодной студенческой конференции. 

Формы контроля 
Текущий контроль усвоения учебного материала предпо

лагает подведение итогов по результатам изучения каждой 
темы семинарского занятия, проведение одной письменной 
контрольной работы и проверку тестовых заданий по темам 
курса. Результаты выполнения этих работ являются основа
нием для выставления оценок текущего контроля. 

Для итогового контроля усвоения проблем данной дис
циплины предусмотрен экзамен. 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. КУРС ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Уголовное право 
как отрасль российской системы права 

1. Понятие, предмет, метод, система и источники уголовного права. 
2. Задачи и функции уголовного права. 
3. Принципы уголовного права. 
4. Уголовно-правовое регулирование и уголовная ответственность. 
5. Уголовное право в системе российского права. 

1. Понятие уголовного права 
Термин «уголовное право» в юридической литературе 

употребляется в нескольких значениях. 
Во-первых, им обозначают уголовное законодательство 

как составную часть российского законодательства. 
Во-вторых, этим термином определяют самостоятельную 

отрасль системы права России. Следует обратить внимание 
на то, что поскольку уголовное законодательство Российской 
Федерации состоит из уголовного кодекса РФ 1996 г. (ст. 1 
УК РФ), являющегося единственным источником уголовного 
права как отрасли российской системы права, то понятия 
«уголовное законодательство» и «уголовное право как от
расль права» совпадают. 

В-третьих, этот термин используется для характеристики 
академической правовой науки. Уголовно-правовая наука - это 
система взглядов, идей, представлений об уголовном законе и 
праве, преступлении и наказании, их социальной обусловлен
ности, закономерностях и тенденциях развития, изменения, со
вершенствования законодательства и практики его примене
ния. Задача науки - изучение уголовно-правовых проблем. 

В-четвертых, уголовное право - это одна из учебных дис
циплин, изучаемых на юридических факультетах. Ее задача -
учебно-методическая, преследующая цель качественного и 
быстрого усвоения обучающимися учебного материала. 

В системе обучения дисциплина «Уголовное право» имеет 
выраженную практическую направленность, так как знание 



уголовного законодательства, умелое его применение и на
учное объяснение - не самоцель, а средство в успешной 
борьбе с преступностью, ее профилактики квалифицирован
ными работниками. Одной из важнейших задач учителя пра
ва является предупреждение правонарушений учащихся. 

В данном курсе лекций уголовное право рассматривается 
как фундаментальная отрасль права. В этом качестве уголов
ное право представляет собой систему правовых норм, кото
рые определяют общие принципы, условия и основания уго
ловной ответственности и освобождения от уголовной ответ
ственности и наказания, а также устанавливают какие деяния 
являются преступлениями и какие наказания, а также иные 
меры уголовно-правового характера применяются к лицам, 
их совершающим. 

От других отраслей права уголовное право отличается 
предметом и методом правового регулирования. 

1.1. Предмет уголовного права 

О предмете уголовного права в юридической литературе 
встречаются три точки зрения. 

Во-первых, высказывается мнение, что уголовное право 
лишено самостоятельного предмета, так как общественные 
отношения регулируют якобы только конституционное, ад
министративное, гражданское и другие отрасли права. Уго
ловное же право лишь охраняет общественные отношения, 
являясь своеобразным средством их обеспечения

1
. 

Во-вторых, бытует точка зрения, что уголовное право яв
ляется двухпредметной отраслью права. Один предмет регу
лирования составляют негативные общественные отношения, 
возникающие в связи с совершением преступления, другой -
охрана наиболее важных и ценных общественных отноше
ний, которые поставлены под защиту уголовного закона

2
. 

Третья позиция (ее можно считать общепризнанной), за
ключается в том, что уголовное право имеет свой один специ-

1
 Учебник уголовного права. Общая часть / Под. ред. В. Н. Кудрявцева 

и А. В. Наумова. - М: СПАРК, 1996. С. 3-11. 
2
 Истомин А. Ф. Общая часть уголовного права: Учебное пособие 

(альбом схем). - М.: ИНФОРМ, 1998. - С. 20; Уголовное право (Об
щая часть). Альбом схем / Под ред. В. П. Сальникова. - СПб.: Фонд 
«Университет», 2001. - С. 3. 
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фический предмет правового регулирования. Сторонники это
го положения утверждают, что неверно представлять дело та
ким образом, будто нормы уголовного права лишь охраняют 
общественные отношения, регулируемые иными отраслями 
права. В действительности, пишут они, нормы каждой отрасли 
права обычно сами охраняют собственные предписания, уго
ловно-правовые санкции в принципе не могут применятся за 
нарушения, например, административно-правовых запретов

3
. 

Уголовно-правовые нормы одновременно являются и за
претительными и обязывающими. Они не только охраняют 
общественные отношения, но и регулируют их, ибо охрана 
общественных отношений способствует их регулированию. 
Право, устанавливая правила поведения, тем самым регули
руют их

4
. 

Какие же общественные отношения регулируют уголов
ное право? 

Уголовное право регулирует две группы общественных 
отношений. 

Одна из них - это уголовно-правовые отношения общего 
характера, возникающие между государством в лице его спе
циальных органов (орган дознания, следователь, прокурор, 
суд) и гражданами по поводу воздержания последних от со
вершения преступлений в связи с установлением уголовно-
правового запрета. Нарушение запрета предполагает приме
нение наказания к лицу, совершившему преступление. 

Названные правоотношения являются регулятивными 
(обязанность не совершать преступление влияет на поступки 
людей в обществе) и общепредупредительными (общепре
вентивными). 

Другая группа общественных отношений, входящих в 
предмет уголовного права, - это охранительно-регулятивные 
уголовно-правовые отношения. Условно их можно разделить 
на два вида: охранительные (негативные) и регулятивные 
(позитивные) уголовно-правовые отношения. Условность за
ключается в том, что охранительные отношения одновремен-

J
 Учебник уголовного права. Общая часть. - С. 3-11. 

4
 Ветров Н. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебное 

пособие. - М.: «Книжный мир», 1999. - С. 15. 



но являются и регулятивными (как было сказано выше), а ре
гулятивные уголовно-правовые отношения в то же время ох
раняют интересы личности, общества или государства. 

Охранительные (негативные) уголовно-правовые отноше
ния - это возникающие в связи с совершением преступления 
правовые отношения между лицом, совершившим запрещен
ное уголовным законом общественно опасное деяние, и госу
дарством в лице его компонентных органов, в пределах кото
рых реализуются права и обязанности их субъектов. 

Так, лицо, совершившее преступление, обязано претер
петь неблагоприятные последствия, которые уголовный за
кон связывает с совершением преступления, в конечном сче
те понести наказание, предусмотренное той нормой уголов
ного права, которую он нарушил. 

Суд (с помощью органов дознания и прокуроско-след-
ственных работников) вправе принудить преступника к ис
полнению этой обязанности. Но это право одновременно яв
ляется обязанностью тех же органов - привлекать лицо, со
вершившее преступление к уголовной ответственности, а су
ду назначать наказание или меру его заменяющую в соответ
ствии с уголовным законом. 

Таким образом, содержанием охранительных уголовно-
правовых отношений является реализация уголовной ответ
ственности и наказания, связанная как с установлением со
бытия преступления, так и с назначением наказания, освобо
ждения от уголовной ответственности и наказания (включая 
и применение принудительных мер медицинского и воспита
тельного характера). 

Регулятивные (позитивные) уголовно-правовые отноше
ния - это уголовно-правовые отношения, регулируемые нор
мами уголовного права, которые наделяют граждан правами 
на причинение вреда при защите от опасных посягательств 
при необходимой обороне, крайней необходимости и других 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния (ст. 3 7 -
42 УК РФ). 

Эти отношения специфичны, в частности, по своему 
субъективному составу. Так, осуществляющий свое право на 
необходимую оборону, вступает в определенные отношения, 
с одной стороны, с лицом, посягающим на интересы лично-



сти, общества или государства и обычно нарушающим соот
ветствующий уголовно-правовой запрет; с другой - органами 
государства (органами дознания, следствия, прокурором, су
дом), которые компетентны признать действия обороняюще
гося правомерными, официально освободив его от уголовной 
ответственности за причиненный вред. 

Отношения и действия осуществляющего свое право на 
необходимую оборону с лицом, посягающим на интересы 
личности, общества или государства и нарушающим соответ
ствующий уголовно-правовой запрет, являются позитивными 
(социально полезными). 

Уголовно-правовые отношения, в которые вступает обо
роняющийся с государством в лице его компетентных орга
нов являются регулятивными уголовно-правовыми отноше
ниями, так как возникают на основе регулятивных (управо-
мочивающих) норм и регулируют правомерное поведение 
лица, являющегося социально полезным. 

Действия лица, нарушившего уголовно-правовой запрет, 
являются негативными (социально вредными), а отношения, 
возникающие между компетентными государственными ор
ганами и этим лицом, относятся к охранительным уголовно-
правовым отношениям. 

Таким образом, предметом уголовного права (уголовно-
правового регулирования) являются общественные отноше
ния, возникающие в связи с совершением преступления, и 
иные отношения, регулируемые уголовным законом (отно
шения, связанные с причинением вреда при обстоятельствах, 
исключающих уголовную ответственность, и др.). 

1.2. Метод уголовного права (метод уголовно-правового 

регулирования) 

Метод уголовного права - совокупность юридических 
приемов и способов воздействия на общественные отноше
ния, составляющие предмет уголовного права, с целью их 
упорядочения (дозволения, обязывания, запреты). Он харак
теризуется как императивный, не допускающих отступлений 
от требований уголовно-правовых норм. 

В уголовном праве превалируют запреты и обязывания. 
Дозволения, характеризующие диспозитивный метод, тоже 
присутствуют в уголовном праве, но проявляются здесь спе-



цифически. Они сочетаются с жесткими мерами санкций. 
Так, дозволение на необходимую оборону (ст. 37 УК РФ ) со
пряжено с причинением значительного вреда (вплоть до ли
шения жизни) лицу, совершающему преступление. Но пре
вышение пределов необходимой обороны влечет уголовную 
ответственность. 

1.3. Система уголовного права 

Уголовное право как система представляет собой сово
купность правовых норм, которые группируются внутри от
расли в определенные институты и субинституты Общей и 
Особенной частей. Поскольку уголовное право кодифициро
вано и Уголовный кодекс является единственным источни
ком уголовного права, то его система совпадает со структу
рой УК РФ (см. тему 2). 

Уголовно-правовые институты - это обособленные, 
взаимосвязанные группы правовых норм, регулирующие 
конкретные виды общественных отношений. Уголовно-
правовые институты включают в себя, как правило, несколь
ко субинститутов. В Уголовном кодексе институты представ
лены разделами, а субинституты - главами. 

Институты Общей части уголовного права объединяют 
нормы, закрепляющие: 

- общие принципы и задачи уголовного права; 
- основание уголовной ответственности; 
- действие уголовного закона во времени и пространстве; 
- положения, формулирующие понятия преступления, ви

ны, соучастия, наказания; 
- обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

- условия уголовной ответственности; 
- систему наказаний и порядок их назначения; 
- основания и порядок освобождения от уголовной ответ

ственности и наказания; 

- особенности уголовной ответственности и наказания не
совершеннолетних; 

- основания и порядок применения мер медицинского ха
рактера и конфискации имущества. 

Особенная часть уголовного права включает в себя нор
мы, которые дают описание видов преступлений и установ
ленных за их совершение наказаний. 



1.4. Источники уголовного права 
Единственным источником уголовного права является 

уголовный закон — Уголовный кодекс РФ 1996 г. Только он 
устанавливает преступность общественно опасного деяния и 
его наказуемость. 

Не признаются в качестве источников уголовного права 
обычай и судебный прецедент, постановления (разъяснения) 
Пленума Верховного Суда РФ. Последние не создают новых 
норм, а лишь дают толкование содержания существующих 
уголовно-правовых норм. 

2. Задачи уголовного права (ч. I ст. 2 УК РФ): 
1) охрана от преступных посягательств: 
- прав и свобод человека и гражданина; 
- собственности; 
- общественного порядка и общественной безопасности; 
- окружающей среды; 
- конституционного строя РФ; 
2) обеспечение мира и безопасности человечества; 
3) предупреждение преступлений. 
Для реализации этих задач УК РФ осуществил сле

дующее (ч. 2 ст. 2 УК РФ): 
- установил основание и принципы уголовной ответст

венности; 
- определил, какие опасные для личности, общества или 

государства деяния признаются преступлениями; 

- установил виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за совершение преступлений. 

Функции уголовного права 
Задачи уголовного права реализуются в процессе осуще

ствления основных функций данной отрасли права. 

Функции уголовного права - это основные направления 
воздействия этой отрасли права на общественные отношения. 

Основными функциями уголовного права являются: 
- регулятивная, состоящая в регулировании обществен

ных отношений, входящих в предмет отрасли права; 
- охранительная - защита своими специфическими сред

ствами личности, общества и государства от преступных по
сягательств; 



- воспитательная заключается в формировании у граждан 
уголовно-правовыми средствами уважения, исполнения и со
блюдения законов; 

- предупредительная (превентивная) состоит из общей и 
частной превенции. 

Общая превенция - предупреждение совершения престу
плений гражданами путем воздействия уголовного закона и 
угрозы наказания. 

Частная превенция - предупреждение совершения новых 
преступлений лицом, уже совершившим какое-либо преступ
ление, путем применения к нему мер уголовного наказания и 
других принудительных мер, связанных с усилением соци
ального контроля. 

3. Принципы уголовного права 
Задачи, стоящие перед уголовным правом, решаются на 

основе его принципов, которые получили свое выражение и 
закрепление в нормах и институтах действующего УК РФ. 

Принципы уголовного права это основные начала уго
ловно-правового регулирования общественных отношений, 
составляющих предмет уголовного права. Рассмотрим со
держание этих принципов. 

Принцип законности выражает требование строгого и 
неукоснительного соблюдения уголовного закона всеми уч
реждениями, организациями, предприятиями, их должност
ными лицами и гражданами. 

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные 
уголовно-правовые последствия определяются только уго
ловным законом (ч.1 ст. 3 УК РФ). Применение уголовного 
закона по аналогии не допускается (ч.2. ст.З УК РФ). 

Принцип равенства граждан перед законом означает, 
что лица, совершающие преступления, равны перед уголов
ным законом и подлежат уголовной ответственности незави
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места житель
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств 
(ст. 4 УК РФ, ст. 19 Конституции РФ, ст. 2, 7 Всеобщей дек
ларации прав человека, ст.26 Международного пакта о граж
данских и политических правах). 



Принцип вины (виновной ответственности) закрепляет 
положение, согласно которому общественно опасное деяние 
признается преступлением только в том случае, если оно со
вершено виновно, то есть умышленно или неосторожно 
(субъективное вменение). Уголовная ответственность за не
виновное причинение вреда (объективное мнение) не допус
кается (ст. 5 УК РФ). 

Принцип справедливости - правило, согласно которому 
наказание и иные меры уголовно-правового характера, при
меняемые к лицу, совершившему преступление, должны со
ответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного. Никто не может нести уголовную ответствен
ность дважды за одно и то же преступление (ст. 6 УК РФ). 

Принцип гуманизма прежде всего выражает заботу го
сударства о защите прав и интересов личности и выражается 
в том, что уголовное законодательство Российской Федера
ции обеспечивает безопасность личности (ч. 1 ст. 7 УК РФ) 

Вместе с тем наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
не могут иметь своей целью причинение физических страданий 
или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 УК РФ). 

Принцип неотвратимости ответственности вытекает из 
уголовного закона в целом и выражает требование подверг
нуть любое виновное лицо, совершившее преступление, уго
ловной ответственности и наказанию или иным мерам уго
ловно-правового характера, если нет законных оснований ос
вобождения его от уголовной ответственности и наказания. 

Принцип личной ответственности означает, что виновное 
лицо несет персональную ответственность за преступление, со
вершенное им лично. Уголовная ответственность ни при каких 
условиях не может быть переложена на других невинных лиц. 

4. Уголовно-правовое регулирование и уголовная от
ветственность 

Уголовно-правовое регулирование - это целенаправлен
ное воздействие на поведение людей и общественные отноше
ния, составляющие предмет уголовного права, с помощью уго
ловно-правовых средств для их упорядочения и достижения 
эдач и целей, предусмотренных Уголовным кодексам РФ. 



Цели уголовно-правового регулирования: 
- восстановление порядка отношений, существовавшего 

до совершения преступления, и социальной справедливости; 
- обеспечение общественной безопасности и нормального 

функционирования наиболее ценных позитивных общест
венных отношений; 

- воспитание граждан в духе соблюдения уголовного закона; 
- перевоспитание осужденных; 
- предупреждение совершения преступлений, установ

ленных УК РФ. 
Уголовно-правовое регулирование имеет свой предмет, 

метод, стадии и механизм. Предмет и метод уголовно-
правового регулирования рассмотрены выше. 

Стадии уголовно-правового регулирования - это опре
деленные, относительно самостоятельные этапы, возникаю
щие в процессе уголовно-правового регулирования. 

Выделяют три стадии уголовно-правового регулирования: 
- регламентация уголовно-правовых общественных от

ношений (принятие норм уголовного права); 
- возникновение конкретных правоотношений в случаях 

совершения преступлений или возникновения других обстоя
тельств, установленных уголовным законом (ст. 37-42 УК РФ); 

- реализация норм уголовного права, то есть фактическое 
осуществление их предписаний в поведении субъектов. 

Механизм уголовно-правового регулирования - это 
взятая в единстве система уголовно-правовых средств, с по
мощью которой осуществляется уголовно-правовое регули
рование общественных отношений, составляющих предмет 
уголовного права. 

Основные элементы механизма уголовно-правового регу
лирования: 

- норма уголовного права; 
- юридический факт; 
- уголовное правоотношение; 
- акты реализации прав и обязанностей. 
Норма уголовного права 
Уголовно-правовая норма - исходная категория уголовно

го права и уголовно-правового регулирования. В норме уго
ловного права указывается, что дозволено, определяется за-



прощенное законом деяние - преступление, его категории и 
виды конкретных составов, устанавливаются уголовная ответ-
ственность и ее основание, наказание и судимость, другие ме
ри уголовно-правового характера, а также основания и усло
вия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Норма уголовного права - это основа всего механизма 
моловно-правового регулирования. Все остальные его эле
менты (юридический факт, уголовное правоотношение, акты 
реализации прав и обязанностей) предусмотрены уголовно-
правовой нормой. 

Юридический факт 

Юридический факт - жизненное обстоятельство, с кото
рым норма права связывает возникновение, изменение и пре
кращение правового отношения (юридических прав и обя
занностей). В механизме уголовно-правового регулирования 
таким фактом является преступление, предусмотренное уго
ловно-правовой нормой. Оно относится к сложным юридиче
ским фактам, так как состав конкретного преступления скла
дывается из ряда элементов - объекта (охраняемых уголов
ным законом общественных отношений), объективной сто
роны (деяний субъекта), субъекта (лица, совершившего пре
ступление), субъективной стороны (вина субъекта, мотивы, 
цель преступления). 

Совершение преступления порождает возникновение 
следующих уголовно-правовых последствий: 

- уголовного правоотношения; 
- основания уголовной ответственности, которым явля

ется совершенное деяние, содержащее все признаки состава 
преступления, предусмотренного уголовным законом (ст. 8 
УК РФ); 

- уголовной ответственности как требования государства 
найти преступника и привлечь его к ответу и как обязанности 
последнего исполнить это требование. 

Уголовная ответственность установлена нормой уголов
ного права и с возникновением уголовно-правового отноше
ния, становится его содержанием. 

Юридическим фактом возникновения уголовного право
отношения общего характера является сам факт принятия и 
официального опубликования уголовно-правовой нормы. 



Основание уголовной ответственности, возникающее при 
этом, выступает правовой основой позитивной уголовной 
ответственности (обязанности, долга) активного и созна
тельного соблюдения уголовно-правовых запретов субъек
тами под страхом применения санкций, установленных Уго
ловным кодексом РФ. 

Уголовное правоотношение 

Уголовное правоотношение — это возникающее на осно
ве норм уголовного права волевое общественное отношение, 
участники которого имеют субъективные права и юридиче
ские обязанности, обеспеченные государством. 

Если уголовно-правовая норма - статическое средство пра
вового регулирования, то уголовное правоотношение - дина
мическое. Уголовно-правовое отношение служит средством 
перевода требований уголовного права в конкретизированные 
и индивидуализированные акты поведения субъектов, основ
ным путем реализации задач и целей уголовного закона. 

Уголовно-правовое отношение возникает в связи с совер
шением преступления между лицом, его совершившим, и го
сударством в лице его специальных органов и имеет слож
ную структуру, элементами которой выступают: 

- объект; 

- субъекты; 

- юридическое содержание. 
Объект уголовного правоотношения - охраняемые уго

ловным законом общественные отношения, блага, интересы, 
на которые посягает виновный, совершая преступление. 

Субъекты - участники уголовного правоотношения: с од
ной стороны, - тот, кто совершает преступление, с другой, -
государство в лице его компетентных органов, которыми яв
ляются суд, прокурор, следователь, дознаватель. 

Юридическое содержание уголовно-правового отно
шения — уголовная ответственность, которая реализуется че
рез осуществление взаимокорреспондирующих прав и обя
занностей субъектов этого правоотношения. 

У лица, совершившего общественно опасное деяние, 
возникает обязанность отвечать перед государством и об
ществом, подвергаться мерам уголовно-правового характе
ра и претерпевать лишения и ограничения, которые закон 



связывает с преступлением и реализацией уголовной ответ
ственности. 

У государства в лице специальных органов возникает 
право действовать в соответствии с законом: найти виновно
го и принудить его исполнить обязанности, связанные с со
вершением преступления, то есть обеспечить реализацию 
уголовной ответственности. 

Таким образом, уголовная ответственность, являясь спо
собом государственно-правового воздействия на лицо, со
вершавшее преступление, в целях принуждения виновного 
претерпеть определенные уголовным законом лишения, вы
ступает одновременно обязанностью этого лица выполнить 
требования государства. 

Акты реализации субъективных прав и юридических 

обязанностей 

Акты реализации субъективных прав и юридических 
обязанностей - это действия субъектов права по фактиче
скому претворению в жизнь требований правовых норм. В 
механизме уголовно-правового регулирования такие дейст
вия направлены на реализацию уголовной ответственности. 

В зависимости от характера действий субъектов уголов
ного правоотношения можно выделить следующие формы 
реализации предписаний норм уголовного права: 

- соблюдение - воздержание от совершения действий, на
рушающих уголовно-правовые запреты; 

- исполнение - совершение субъектами действий, пред
писанных нормами уголовного права (правоохранительные 
органы вправе и обязаны принудить лицо, совершившее пре
ступление, подвергнуться мерам уголовной ответственности, 
а виновный обязан претерпеть неблагоприятные лишения, 
связанные с совершением преступления); 

- использование - совершение предусмотренных уголовно-
правовой нормой действий по реализации субъективного права 
(осуществление права на необходимую оборону и т. п.); 

- применение норм уголовного права - это властная дея
тельность (система действий), урегулированная нормами 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного пра
ва, компетентных органов государства (суда, прокуратуры, 
следствия, дознания, учреждений исполнения наказания) и их 



должностных лиц по разрешению конкретного уголовного 
дела и исполнению наказания, в результате чего выносятся 
соответствующие индивидуальные правоприменительные ак
ты, посредством которых реализуется уголовная ответствен
ность и иные меры уголовно-правового характера. 

Эта деятельность соответственно является объектом уго
ловно-процессуального и уголовно-исполнительного право
отношений. 

Если началом уголовного правоотношения (кстати, и уго
ловной ответственности) служит событие преступлен™, то 
юридическим фактом, порождающим уголовно-процессуальное 
правоотношение, следует считать действия дознавателя, 
следователя, прокурора, направленные на установление ли
ца, совершившего преступление (ст. 21, 140, 146, 147 УПК 
РФ). Юридическим фактом, с которым связывается возник
новение уголовно-исполнительного правоотношения являет
ся приговор либо изменяющие его определение или поста
новление суда, вступившие в законную силу, а также акт 
помилования или акт об амнистии (ст. 7 УИК РФ). Прекра
щаются правоотношения при полном осуществлении прав и 
обязанностей субъектов. 

Названные правоотношения тесно связаны между собой. 
При этом следует иметь ввиду, что уголовно-процессуальные 
и уголовно-исполнительные правоотношения возникают при 
наличии уголовного правоотношения как правовые формы 
реализации уголовной ответственности (юридического со
держания уголовно-правового отношения) и других мер уго
ловно-правового характера. 

Уголовная ответственность, рассматриваемая в динамике 
и неразрывном единстве указанных правоотношений, пред
ставляет собой процесс, имеющий стадии, содержание и 
пределы. 

Стадии уголовной ответственности - это относительно 
самостоятельные этапы ее возникновения и реализации. 

Стадиями уголовной ответственности являются сле
дующие: 

1) возникновение уголовной ответственности как содер
жания уголовного правоотношения, порождаемого совер
шенным преступлением. 



На этой стадии уголовная ответственность выражается в 
требовании государства установить преступника, привлечь 
его к ответу и обязанности последнего ответить перед госу
дарством и обществом за содеянное. 

Возникшее основание уголовной ответственности стано
вится уголовно-правовой основой процессуальной деятель
ности компетентных органов государства по реализации уго
ловной ответственности; 

2) предварительное расследование. 
Уголовная ответственность реализуется в таких формах: 
- применение мер процессуального принуждения в от

ношении подозреваемого и обвиняемого (задержание, меры 
пресечения, включая заключение под стражу, иные меры: 
привод, временное отстранение от должности и др.), кото
рые могут стать составной частью уголовной ответственно
сти в материальном смысле в случаях, установленных зако
ном (см. ч. 3 ст. 72 УК РФ); 

- безусловное освобождение от уголовной ответственно
сти в связи с актом об амнистии (ст. 84 УК РФ), истечением 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности 
(ст. 78 УК РФ), отменой преступности и наказуемости деяния 
новым уголовным законом (ст. 10 УК РФ), а также освобож
дение от уголовной ответственности при наличии определен
ных условий в случаях деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ), 
примирения с потерпевшим (ст.76 УК РФ), применения при
нудительных мер воспитательного воздействия в отношении 
несовершеннолетнего, совершившего преступление неболь
шой или средней тяжести (ст. 90 УК РФ); 

3) назначение наказания. Уголовная ответственность реа
лизуется в различных формах: 

- безусловное освобождение от наказания в связи с актом 
об амнистии, истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда (ст. 83 УК РФ), устранением до вступления 
приговора суда в законную силу преступности и наказуемости 
деяния (ст. 10 УК РФ), а также освобождение от наказания при 
наличии определенных условий в случаях применения прину
дительных мер воспитательного воздействия в отношении не
совершеннолетнего (ст. 92 УК РФ), принудительных мер ме
дицинского характера в отношении лица с психическим рас-



стройством, не исключающим вменяемости (ст.22, п. «в» ч. 1 
ст. 97 УК РФ), изменением обстановки (ст. 80. 1 УК РФ) и др.: 

- условное осуждение (ст. 73 УК РФ), отсрочка отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей (ст. 82 УК РФ); 

- реальное назначение наказания. 
Уголовная ответственность на этой стадии выражает либо 

в осуждении от имени государства лица, совершившего пре
ступление, что выражается в вынесении в отношении него 
обвинительного приговора с одновременным освобождением 
от наказания по основаниям, указанным в законе (ст. 80. 1, 
92; ст. 22, п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ), либо в осуждении с на
значением индивидуализированного наказания. В последнем 
случае уголовная ответственность дополняется судимостью, 
возникающей со дня вступления обвинительного приговора 
суда в законную силу (ст. 86 УК РФ); 

4) исполнение наказания. 
Особенности реализации уголовной ответственности на этой 

стадии зависят от вида наказания и форм ограничений, обуслов
ленных спецификой уголовно-исполнительных правоотношений. 

Наказание в виде лишения свободы может реализоваться 
в форме полного его отбывания или с применением условно-
досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ). В случаях, уста
новленных УК РФ, возможны замены одного вида наказания 
другим, более мягким или жестким; 

5) судимость - элемент уголовной ответственности, след
ствие наказания. Лицо, освобожденное от наказания, счита
ется несудимым (ч. 2 ст. 86 УК РФ). 

Юридическим последствием существования судимости 
после отбытия осужденным наказания служит сохранение 
уголовно-правового отношения, которое прекращается толь
ко после исполнения субъектами прав и обязанностей, то есть 
после полной реализации уголовной ответственности 

Уголовный закон предусматривает формы реализации, сро
ки и условия погашения и снятие судимости (ст. 86 УК РФ). 

Содержание уголовной ответственности: 

- осуждение от имени государства лица, совершившего 
преступление, путем вынесения в отношении него обвини
тельного приговора; 



- назначение наказания виновному лицу; 
- исполнение наказания (отбывание наказания); 
- судимость. 
Пределы уголовной ответственности — временные границы 

возникновения и прекращения уголовной ответственности. 
Момент возникновения уголовной ответственности -

это момент возникновения уголовного правоотношения (со
бытие преступления). 

Момент прекращения уголовной ответственности -
ло момент прекращения уголовного правоотношения. 

Момент прекращения уголовного правоотношения 
определяется временем: 

- освобождения от уголовной ответственности; 
- вступления в законную силу обвинительного приговора 

суда, вынесенного без назначения наказания; 
- погашения или снятия судимости; 
- смерти виновного (подозреваемого, обвиняемого, осуж

денного лица имеющего судимость). 
Цели уголовной ответственности, относящиеся к нака

занию: 
- восстановление социальной справедливости; 
- исправление осужденного; 
- предупреждение совершения новых преступлений. 
Признаки уголовной ответственности, отличающие 

ее от других видов юридической ответственности: 

- установлена в уголовном законе, реализуется посредст
вом уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства; 

- осуществляется от имени государства и по приговору суда; 
- единственным основанием является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления; 

- носит строго личный характер, заключается в преду
смотренном уголовным законом лишении или ограничении 
прав и свобод лица, может влечь судимость. 

5. Уголовное право в системе российского права 
Являясь самостоятельной отраслью системы права России, 

уголовное право взаимодействует с конституционным правом, 
уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, адми
нистративным, международным и другими отраслями права. 



Уголовное и конституционное право 

Взаимодействие этих отраслей обусловлено тем, что Кон
ституция РФ выступает юридической базой всего законода
тельства Российской Федерации, в том числе и уголовного. 

Уголовное и уголовно-процессуальное право 

Эти отрасли взаимосвязаны очень тесно. 
Уголовное право дает понятие преступления, рассматри

вает его состав, что предопределяет подход к уголовно-
процессуальной формулировке предмета доказывания по 
уголовным делам. Содержание многих норм уголовного про
цесса зависит от уголовно-правовых предписаний. Так, при
менение видов мер процессуального принуждения определя
ется характером и степенью общественной опасности совер
шенного преступления, установление обстоятельств, исклю
чающих уголовную ответственность, служит основанием для 
прекращения уголовного дела и т. д. 

Уголовный процесс является процессуальной формой реали
зации уголовного права. Нормы уголовно-процессуального пра
ва определяют принципы, условия и порядок расследования 
преступлений, привлечения к уголовной ответственности ви
новных лиц, рассмотрения уголовных дел в суде и т. д. 

Уголовное и уголовно-исполнительное право 

Уголовно-исполнительное право регулирует обществен
ные отношения, возникающие в сфере исполнения и отбыва
ния наказаний. Субъектами уголовно-исполнительных пра
воотношений являются осужденный и государственные орга
ны и учреждения, исполняющие наказание. 

Уголовное право формулирует понятие, цели, виды нака
зания, условия назначения и освобождения от наказания и 
другие важные юридические категории. 

Уголовно-исполнительное право устанавливает основания 
исполнения наказания и применения иных мер уголовно-
правового характера, принципы уголовно-исполнительного за
конодательства, основы правового положения осужденных, по
рядок исполнения наказания и освобождения от наказания, ос
новываясь на соответствующих положениях уголовного права. 

Уголовное и административное право 

Административное право регулирует общественные от
ношения в сфере исполнительной власти. 



Соотношение норм уголовного и административного пра
ва определяется характером и направленностью запретов. 
Нормы административного права запрещают совершать ад
министративные правонарушения (проступки): в случае на
рушения запрета следует применение административного 
взыскания. Уголовно-правовые нормы устанавливают запрет 
на совершение преступлений под угрозой применения уго
ловного наказания. 

Хотя административно-правовые санкции и напоминают 
уголовные наказания (штраф, исправительные работы и др.), 
их применение имеет существенные отличия. 

Для взаимодействия уголовного и административного 
права характерны процессы криминализации и декримина
лизации. 

Криминализация означает, что деяния, признаваемые ад
министративными правонарушениями, в связи с изменением 
социальных условий могут быть переведены законодателем в 
число преступлений. 

Декриминализация - юридическая переквалификация 
части уголовно наказуемых деяний и перевод их в разряд 
административных и иных правонарушений либо правомер
ных действий. 

Уголовное и международное право 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепри
знанные принципы и нормы международного права и между
народные договоры Российской Федерации являются состав
ной частью ее правовой системы. В связи с этим действие 
уголовного закона в пространстве, выдача преступников и 
некоторые другие правовые институты регулируются как 
уголовным, так и международным правом. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Раскройте понятие «уголовное право». 
2. Какие общественные отношения являются предметом уголовно-

правового регулирования? 
3. Каковы особенности метода уголовно-правового регулирования? 
4. Почему уголовное право РФ имеет один источник? 
5. Система уголовного права и ее особенности. 
6. Изучите ст. 2 УК РФ и проанализируйте задачи уголовного пра

ва России. 



7. Назовите и раскройте содержание функций уголовного права РФ. 
8. Дайте определение принципов уголовного права. 
9. Покажите практическое значение статей 3-7 К РФ. 
10. Как вы оцениваете принципы неотвратимости ответственности 

и личной ответственности? Правовые истоки этих принципов? 
11. Определите понятие уголовной ответственности. 
12. Каковы пределы уголовной ответственности? 
13. Каково содержание уголовной ответственности? 
14. Назовите формы уголовной ответственности. 
15. Изучите ст. 8 УК РФ и раскройте ее содержание. Что означает 

признание состава преступления единственным основанием уголов
ной ответственности? 

16. Соотношение уголовной ответственности и наказания? 
17. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридиче

ской ответственности? 
18. В чем выражается взаимодействие уголовного права с консти

туционным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, 
административным и международным правом? 

Тема 2. Уголовный закон 

1. Уголовный закон: понятие, признаки, значение. Действующее 
уголовное законодательство РФ. 

2. Структура уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-
правовая норма. 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 
4. Толкование уголовного закона. 

1. Уголовный закон: понятие, признаки, значение 

Уголовный закон - нормативно-правовой акт, принятый 

высшим законодательным органом власти, содержащий 

юридические нормы, устанавливающие основание и прин

ципы уголовной ответственности, определяющие, какие 

общественно опасные для личности, общества или госу

дарства деяния признаются преступлениями и какие нака

зания и иные меры уголовно-правового характера преду 

сматриваются за их совершение, а также регламентирую

щие основания освобождения от уголовной ответственно

сти и наказания. 



Признаки уголовного закона: 

- уголовный закон - это Федеральный закон; 
- принимается высшим законодательным органом госу

дарственной власти - Федеральным Собранием РФ; 
- обладает высшей юридической силой, то есть: 
а) ни один другой орган не вправе отменить уголовный закон; 
б) все другие нормативные акты не должны противоре

чить уголовному закону; 
в) в случае такого противоречия применяется уголовный 

закон; 
- содержит нормы уголовного права (нормативность уго

ловного закона). 

Значение уголовного закона 

- служит единственным источником уголовного права; 
- устанавливает основание и принципы уголовной ответ

ственности; 
- определяет какие опасные для личности, общества и го

сударства деяния признаются преступлениями; 
- устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-

правового характера за совершенны преступления; 
- самим фактом своего существования имеет предупреди

тельное и воспитательное значение. 
Действующее уголовное законодательство РФ 

Ст. 71 Конституции Российской Федерации относит при
нятие уголовного закона к ведению Российской Федерации. 

Основной источник уголовного законодательства РФ -
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ), приня
тый Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобренный Со
ветом Федерации 5 июня, подписанный Президентом РФ 13 
июня 1996 г. Действует с 1 января 1997 г. с последующими 
изменениями и дополнениями. Новые законы, устанавли
вающие уголовную ответственность, подлежат включению в 
Кодекс (ч.1 ст. 1 УК РФ). 

В соответствии с ч, 2 ст. 1 Уголовного кодекса РФ по
следний основывается на Конституции РФ и общепризнан
ных и нормах международного права. 

2. Структура уголовного закона (УК РФ) 
Уголовный кодекс РФ состоит из Общей (см. рис. 1) и 

Особенной (см. рис. 2) частей. 







Общая и Особенная части Уголовного кодекса органиче
ски связаны и лишь в единстве представляют собой уголов
ное законодательство (уголовный закон, уголовное право) 
как систему уголовно-правовых норм. 

Уголовный закон и уголовно-правовая норма 
Уголовно-правовая норма - общеобязательные правила 

поведения, закрепленные уголовным законом. Структура 
уголовно-правовой нормы соответствует классической трех
элементной структуре правовой нормы, включающей гипоте
зу, диспозицию и санкцию. 

Гипотеза — условия применения нормы права, то есть те 
фактические обстоятельства, при наличии которых подлежит 
исполнению соответствующее правило поведения. 

Диспозиция - часть нормы, в которой описываются при
знаки конкретного преступления. 

Санкция - часть нормы, которая определяет вид и размер 
наказания за совершение предусмотренного диспозицией 
общественно-опасного деяния. 

Уголовный кодекс РФ состоит из статей, которые де
лятся на статьи Общей части и статьи Особенной части. 

Статья Особенной части включает одну или несколько 
частей, каждая из которых представляет собой отдельную 
уголовно-правовую норму, содержащую самостоятельный 
состав преступления. 

Структурно статьи Особенной части состоят из 
диспозиции и санкции. 

Виды диспозиций норм Особенной части УК РФ: 
— простая — называет преступление, не указывая его при

знаков (ст. 105,ч. 1 ст. 126, ст. 153, 291, 301 УК РФ); 
- описательная - называет преступление и указывает его 

основные признаки (ч. 1 ст.130, ст. 131, 159, 161, 205, 213, 
293 УК РФ); 

- бланкетная - называет преступление, но для установле
ния признаков отсылает к нормам других отраслей законода
тельства (ст. 264, 268 УК РФ к закону «О континентальном 
шельфе», к типовым правилам охоты в РФ); 

— ссылочная (отсылочная) - называет преступление, от
сылая для установления его признаков к другим статьям УК 
(ст. 108 - к ст. 37; ст. 112 - к ст. 3; ст. 117 - к ст. 3,112; ст. 265 -
к ст. 264 УК РФ); 



- ссылочно-бланкетная - ст. 265 УК РФ; 
- казуистическая - законодатель пытается охватить в тек

сте диспозиции статьи предельное количество конкретных 
ситуаций (ст. 111, ч.1 ст. 296 УК РФ); 

- абстрактная - законодатель предельно кратко обобщает 
признаки, формулирующие уголовно-правовое предписание 
(ст. 329 УК РФ). 

Конструирование видов диспозиций норм уголовного 

права - это разные способы формулирования уголовно-

правовых предписаний как выражение законодательной 

техники. 

Виды санкций норм Особенной части УК РФ: 

- относительно определенные - устанавливают вид наказа
ния и его размер в определенных пределах: от минимума до 
максимума (ч. 1 ст. 105 УК РФ - от 6 до 15 лет; ст.119 - от 2 до 
8 лет) или ограничивается указанием лишь максимума наказа
ния (ст. 106 - лишение свободы до 5 лет; ч. 2 ст. 108 - до 3 лет); 

- альтернативные - устанавливают несколько видов нака
зания (ст. ПО, 207, 319, 354 УК РФ).Такие санкции преобла
дают в Уголовном кодексе РФ. 

В действующем Уголовном законе не предусматрива

ются, но известны теории уголовного права такие виды 

санкций: 

- абсолютно определенные - устанавливают только один 
вид и размер наказания; 

- отсылочные - не указывают вид и размер наказания, а 
отсылают к другой статье уголовного закона, где указывается 
это наказание. 

Соотношение закона и уголовно-правовой нормы 

Первый, как уже говорилось, - это нормативный акт, со
держащий в себе уголовно-правовые предписания, то есть 
уголовно-правовую норму. Таким образом, уголовный закон 
- это форма (правовая оболочка) уголовно-правовой нормы, а 
последняя есть правовое содержание первого. В связи с этим 
структура статей Особенной части УК РФ отличается от 
структуры правовой нормы, выраженной в этих статьях. 

Гипотеза, диспозиция и санкция уголовно-правовой нор
мы содержатся, как правило, в статьях и Общей и Особенной 
частей уголовного закона. 



Обратим внимание, что гипотезой уголовно-правовой 
нормы является, прежде всего, положение об основании уго
ловной ответственности, сформулированное в ст.8 УК РФ. 

Диспозиция нормы, представляющая описание соответст
вующего состава преступления, не ограничивается диспози
цией лишь статьи Особенной части УК РФ, а дополняет свое 
содержание статьями Общей части (об умысле и неосторож
ности, приготовлении к преступлению и покушению на пре
ступление, о соучастии в преступлении и др.)-

Санкция уголовно-правовой нормы совпадает с санкцией 
соответствующей статьи Особенной части Уголовного ко
декса РФ, но в некоторых случаях и для ее уточнения надо 
обращаться к статьям Общей части (для установления мини
мума соответствующего наказания, если в санкции статьи 
Особенной части УК он не определяется). 

Таким образом, структура уголовно-правовой нормы (как 
и любой другой правовой нормы) может не совпадать со 
структурой закона как нормативного акта. Поэтому одна 
норма может быть выражена в разных статьях закона и 
структурные части одних норм могут находиться в различ
ных статьях одного и того же либо другого нормативного ак
та той же либо иной отрасли права (в бланкетных диспозици
ях уголовного закона). 

3. Действие уголовного закона во времени 
Действие уголовного закона во времени: 
- вступление в законную силу; 
- утрата законом силы; 
- время совершения преступления; 
- обратная сила уголовного закона. 
Уголовный закон признается действующим с момента 

вступления его в силу и до момента утраты своей силы. Уго
ловный закон вступает в силу с момента, указанного в самом 
законе, или по истечении десяти дней после его официально
го опубликования, если в законе не указан срок его вступле
ния в законную силу. 

На территории Российской Федерации применяются 
только официально опубликованные в «Российской газете» 
или «Собрании законодательства Российской Федерации» за
коны (ст. 15 Конституции РФ). 



Уголовный закон теряет силу: 
- по истечении срока, указанного в законе; 
- в связи с изменением условий или обстоятельств, в со

ответствии с которыми этот закон был принят; 
- в случае отмены его действия другим законом, всту

пившим в законную силу. 
Преступность и наказуемость деяния определяется 

законом, действовавшим во время совершения преступле

ния (ч. 1cm. 9 УК РФ). 

Время совершения преступления - время совершения 
общественно опасного действия (бездействия) независимо от 
времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ). 

Обратная сила закона - распространение действия уго
ловного закона на деяние, совершенное до его вступления в 
законную силу. 

Согласно ст. 10 УК РФ обратную силу имеет только уго
ловный закон, устраняющий преступность деяния, смягчаю
щий наказание или иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление. 

Закон, устраняющий преступность деяния, - уголов
ный закон, полностью исключающий деяние из числа уго
ловно наказуемых. 

Уголовный закон признается смягчающим наказание, 
если он: 

- сужает круг обстоятельств, отягчающих уголовную от
ветственность; 

- исключает из альтернативной санкции более строгое 
или дополнительное наказание; 

- сокращает максимум или минимум наказания. 
Уголовный закон признается иным образом улучшаю

щим положение лица, совершившего преступление, если он: 

- увеличивает число оснований для освобождения от уго
ловной ответственности и наказания; 

- изменяет в более благоприятную сторону для осужден
ного условия условно-досрочного освобождения и т. д. 

Уголовный закон, устанавливающий преступность дея
ния, усиливающий наказание или иным образом ухудшаю
щий положение лица, совершившего преступление, обратной 
силы не имеет. 



Действие уголовного закона в пространстве - приме
нение его на определенной территории и в отношении опре
деленных лиц. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве: 
- территориальности (ст. 11 УК РФ); 
- гражданства (ч. 1 ст. 12 УК РФ); 
- реальный (ч. 3 ст. 12 УК РФ); 
- универсальный (ч. 3 ст. 12 УК РФ). 
Принцип территориальности - все лица, кроме поль

зующихся правом экстерриториальности, совершившие пре
ступление на территории РФ, подлежат уголовной ответст
венности по УК РФ. 

Вопрос об уголовной ответственности лиц, пользующихся 
правом экстерриториальности, в случае совершения этими 
лицами преступления на территории Российской Федерации, 
разрешается в соответствии с нормами международного пра
ва (ч. 4 ст. 11 УК РФ). 

Действие уголовного закона распространяется: 
- на территорию Российской Федерации; 
- континентальный шельф; 
- исключительную экономическую зону; 
- военно-воздушные и военно-морские суда независимо 

от места нахождения; 
- территории воинских частей РФ, дислоцирующихся за 

пределами России; 
- гражданские воздушные и морские суда, приписанные к 

порту Российской Федерации, если они находятся в откры
том море или воздушном пространстве; 

- иностранные воздушные или морские суда, если они на
ходятся в территориальных водах или порту России; 

- здания и машины посольств Российской Федерации за 
границей; 

- космические объекты, зарегистрированные в РФ. 
Территория Российской Федерации - находящаяся в 

пределах государственной границы Российской Федерации 
суша, воды внутренних морей, озер и рек, недра и простран
ство над нами, а также территориальные воды шириной 12 
морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива 
как на материке, так и на островах, принадлежащих России. 



Континентальный шельф — поверхность и недра мор
ского дна подводных районов, находящихся за пределами 
территориального моря России, на всем протяжении естест
венного продолжения ее сухопутной территории до внешней 
границы подводной окраины материка. 

Исключительная экономическая зона РФ устанавлива
ется в морских районах, находящихся за пределами террито
риальных вод РФ. Внешняя граница этой зоны находится на 
расстоянии 200 морских миль, отсчитываемых от тех же ли
ний, что и территориальные воды. 

Принцип гражданства означает, что уголовный закон 
действует и в отношении лиц, совершивших преступление 
вне пределов Российской Федерации. 

Часть 1ст. 12 УК РФ устанавливает, что граждане РФ и 
постоянно проживающие в России лица без гражданства, со
вершившие преступления вне пределов РФ, подлежат уго
ловной ответственности по УК РФ, если совершенное ими 
деяние признано преступлением в государстве, на террито
рии которого оно было совершено, и если эти лица не были 
осуждены в иностранном государстве. При осуждении ука
занных лиц наказание не может превышать верхнего предела 
санкции, предусмотренной законом иностранного государст
ва, на территории которого было совершено преступление. 

Военнослужащие воинских частей, дислоцирующихся за 
пределами РФ, за преступления, совершенные на территории 
иностранного государства, несут уголовную ответственность 
по действующему уголовному законодательству РФ, если 
иное не предусмотрено международными договорами Рос
сийской Федерации (ч. 2ст. 12 УК РФ). 

Реальный принцип исходит из необходимости защиты 
охраняемых уголовным законом интересов РФ от посяга
тельств со стороны иностранных граждан и лиц без граждан
ства, находящихся за пределами России. 

Часть 3 ст. 12 УК РФ устанавливает, что иностранные 
граждане и лица без гражданства, не проживающие постоян
но в Российской Федерации, совершившие преступление вне 
пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК 
РФ, в случаях, если преступление направлено против интере
сов РФ, если они не были осуждены в иностранном государ-



стве и привлекаются к уголовной ответственности на терри
тории Российской Федерации. 

Универсальный принцип исходит из необходимости 
борьбы с международными преступлениями и преступления
ми международного характера (терроризм, фальшивомонет
ничество, незаконный оборот наркотиков, оружия и др.). 

Иностранные граждане и лица без гражданства не прожи
вающие постоянно в РФ, совершившие преступление вне 
пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК 
РФ в случаях, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации, если они не были осуждены в ино
странном государстве и привлекаются к уголовной ответст
венности на территории Российской Федерации. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) 

Под выдачей преступников (экстрадицией) в междуна
родном и уголовном праве РФ понимается передача лица, со
вершившего преступление или подозреваемого в его совер
шении, одним государством другому государству для при
влечения его к уголовной ответственности или для исполне
ния в отношении последнего обвинительного приговора. 

Граждане РФ, совершившие преступление на территории 
иностранного государства не подлежат выдаче этому госу
дарству (ч. 1 ст. 13 УК РФ). Уголовная ответственность таких 
лиц наступает по российскому законодательству. 

Выдача российского гражданина иностранному государ
ству возможна при соответствующем двустороннем договоре 
этих государств. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершив
шие преступление вне пределов РФ и находящиеся на террито
рии РФ, могут быть выданы иностранному государству для 
привлечения к уголовной ответственности или отбывания на
казания в соответствии с международным договором РФ. 

Не допускается выдача другим государствам лиц, пресле
дуемых за политические убеждения, а также за действия 
(бездействия) не признаваемые в Российской Федерации пре
ступлениями (ч. 2 ст. 63 Конституции РФ). 

4. Толкование уголовного закона - уяснение действи
тельного смысла и содержания закона в целях единооб
разного его применения. 



Толкование уголовного закона подразделяется на не
сколько видов в зависимости от субъекта, способа и объема 
толкования. 

В зависимости от субъекта, который разъясняет закон, 
выделяют: официальное (легальное), судебное, научное (док-
тринальное) толкование. 

Официальное толкование осуществляется органом, ко
торому это поручено законодателем. Разновидностью легаль
ного толкования является аутентичное, даваемое органом, 
принявшим этот закон. Данный вид толкования является обя
зательным для всех, кто применяет толкуемую норму уго
ловного права. 

Судебное толкование дается судебными органами и 
обеспечивает правильное и единообразное применение норм 
уголовного права в деятельности судов. Судебное толкование 
представлено в приговорах, определениях и постановлениях 
судов по конкретным делам (казуальное толкование), а также 
в руководящих разъяснениях Верховного Суда РФ. 

Научное (доктринальное) толкование дается учеными-
юристами, практическими работниками, экспертами в ком
ментариях к уголовному закону, в учебных пособиях, в науч
ных работах, лекциях, монографиях. Такое толкование не яв
ляется обязательным и на него нельзя ссылаться при разре
шении спора, однако его значение заключается в том, что оно 
играет важную роль при совершенствовании уголовного за
конодательства, помогает правильно его применять. 

По способу толкования уголовного закона различают: 
грамматическое, историческое, систематическое. 

При грамматическом толковании устанавливаются 
структурные элементы статьи: гипотеза, диспозиция, санк
ция, а также выявляются значение отдельных понятий и тер
минов уголовного закона, определяется смысловая взаимо
связь между ними. 

Историческое толкование - это уяснение смысла и со
держания закона с точки зрения условий и причин, которые 
породили принятие данного уголовного закона. 

Систематическое толкование - уяснение смысла пра
вовой нормы путем установления ее связей с другими нор
мами права. 



Толкование уголовного закона по объему может быть 
буквальным, ограничительным и расширительным (распро
странительным). 

В большинстве случаев действительный смысл уголовно-
правовой нормы уясняется буквально, то есть в соответствии 
с текстом (буквой) закона. При буквальном толковании со
держание уголовной нормы полностью совпадают с ее тек
стуальным выражением. 

Ограничительное толкование определяет, что уголов
ный закон применяется не ко всем случаям, определенным 
текстом этого закона. Ограничительное толкование применя
ется в том случае, если действительное содержание уголовно-
правовой нормы является более узким, чем ее текстуальное 
выражение в законе. 

Распространительным (расширительным) называется 
такое толкование, в результате которого уголовный закон 
применяют к случаям, которые в тексте закона не названы, но 
подразумеваются. 

Ограничительное и распространительное толкование не 
должно изменять объем содержания уголовного закона, а при
звано лишь раскрыть его действительное содержание, которое 
может быть более ограниченным или более широким по срав
нению с дословным текстом соответствующего закона. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Уголовный закон: понятие, признаки, значение. 
2. Каково соотношение понятий: «уголовный закон», «уголовное 

законодательство», «Уголовный кодекс РФ», «уголовное право»? 
3. Какова структура Уголовного кодекса РФ? 
4. Уголовно-правовая норма: понятие и структура. 
5. Назовите особенности гипотезы нормы уголовного права? 
6. Диспозиция уголовно-правовой нормы: понятие, содержание, виды. 
7. Санкция нормы уголовного права: понятие, виды. 
8. Соотношение уголовного закона и уголовно-правовой нормы. 
9. Действие уголовного закона во времени: понятие, пределы. 
10. Время совершения преступления (ч. 2 ст. 9 УК РФ): понятие и 

значение. 
11. Обратная сила уголовного закона (ст. 10 УК РФ): понятие, со

держание, значение. 
12. Действие уголовного закона в пространстве: понятие и принципы. 
13. Принцип территориального действия уголовного закона (ст. 11 

УК РФ): понятие, пределы. 



14. Как решается вопрос об уголовной ответственности лиц, поль
зующихся правом экстерриториальности, если эти лица совершили 
преступление на территории России? 

15. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 
на судне, приписанном к порту РФ, находящемся в открытом водном 
или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации. 

16. По уголовному закону какой страны несут ответственность 
лица, совершившие преступление на военном корабле или военном 
воздушном судне Российской Федерации? 

17. Принцип гражданства (ч. 1 ст. 12 УК РФ). 
18. По уголовному закону какого государства несут уголовную 

ответственность военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирую
щихся за пределами Российской Федерации, за преступления совер
шенные на территории иностранного государства? 

19. Содержание реального принципа действия уголовного закона 
в пространстве. 

20. Особенности универсального принципа уголовной ответст
венности (ч. 3 ст. 12 УК РФ). 

21. Экстрадиция (ст. 13 УК РФ). 
22. Толкование уголовного закона: понятие, виды по субъекту 

толкования (аутентичное, легальное, доктринальное, судебное). 
23. Проанализируйте виды толкования уголовного закона по спо

собам толкования (грамматическое, историческое, систематическое)? 
24. Особенности буквального, ограничительного и распространитель

ного толкования? Как называется этот вид толкования уголовного закона? 

Тема 3. Преступление и его состав 

1. Преступление: понятие, признаки, категории. Стадии соверше
ния умышленного преступления. Отличие преступления от иных пра
вонарушений. 

2. Состав преступления: понятие, элементы и признаки, виды, 
значение. Квалификация преступления и ее значение. 

3. Характеристика элементов состава преступления: 
3.1. Объект преступления: понятие, значение, виды. Предмет пре

ступления и его значение. 
3.2. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 
3.3. Субъект преступления: понятие, признаки, значение. 
3.4. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание, 

значение. Ошибка и ее значение. 



1. Преступление: понятие, признаки, категории 
Понятие и признаки преступления 

Преступление - это виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угро
зой наказания (ст. 14 УК РФ). 

Различают пять признаков преступления: 
1. Преступление - это всегда деяние, то есть оно может 

быть совершено как действием, так и бездействием. Действие 
- это активная форма совершения преступления. При бездей
ствии виновное лицо не совершает действия, которое оно 
должно было и могло выполнить. Мыслительная деятель
ность человека ненаказуема, так как она не сопровождается 
совершением общественно опасного деяния. 

2. Преступление является общественно опасным деянием, 
поскольку оно причиняет либо создает реальную угрозу при
чинения вреда общественным отношениям, охраняемым уго
ловным законом. Общественная опасность является качест
венным и объективным признаком преступления, позволяю
щим отграничить его от иных правонарушений. Закон специ
ально устанавливает, что не является преступлением деяние, 
хотя формально и содержащее признаки какого-либо престу
пления, но в силу своей малозначительности не представ
ляющее общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

Устанавливая правило назначения наказания с учетом ха
рактера и степени общественной опасности совершенного 
преступления (ч. 2 ст. 60 УК РФ), уголовный закон выделяет 
качественную и количественную стороны общественной 
опасности. 

Характер общественной опасности (качественная сторона) 
определяется объектом преступного посягательства. Поэтому 
чем значимее объект посягательства, тем выше характер об
щественной опасности преступления. 

Степень общественной опасности (количественная сторо
на) преступления определяется прежде всего тяжестью при
чиненных последствий, формой вины и способом его совер
шения. Свое окончательное выражение степень обществен
ной опасности находит в санкции уголовно-правовой нормы. 
Поэтому чем строже санкция, тем выше, с точки зрения зако
нодателя, степень общественной опасности преступления. 



3. Преступление всегда противоправно. Противоправ
ность - это запрещен ность деяния уголовным законом, по
этому данный признак именуется еще противозаконностью. 
Противоправность свидетельствует о том, что лицо, совер
шившее преступление, нарушило запрет, установленный 
Уголовным кодексом. 

4. Обязательным признаком преступления является ви
новность. Вина - это определенное психическое отношение 
лица к совершенному им деянию. Она может быть умышлен
ной или неосторожной. Этот признак исключает возмож
ность объективного вменения, то есть привлечения лица к 
уголовной ответственности лишь за факт причинения им 
вреда без доказательства его вины. 

5. Всякое преступление является наказуемым. Наказуе
мость - это установление законом наказания или иных мер 
уголовно-правового воздействия за совершение общественно 
опасного деяния, признанного преступлением. 

Категории преступлений 

В зависимости от характера и степени общественной опасно
сти Уголовный кодекс РФ подразделяет деяния на четыре кате
гории (вида): преступления небольшой тяжести, преступления 
средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступ
ления. Формальным разграничением категорий преступлений 
является срок наказания, а для особо тяжких - также форма вины 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умыш
ленные и неосторожные деяния, за совершение которых на
казание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет 
лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ). 

К преступлениям средней тяжести относятся умышлен
ные деяния, за совершение которых максимальное наказание 
не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание пре
вышает два года лишения свободы (ч. 3. ст. 15 УК РФ). 

Тяжкие преступления - умышленные деяния, за соверше
ние которых максимальное наказание, предусмотренное уго
ловным законодательством, не превышает десяти лет лише
ния свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ). 

Особо тяжкими преступлениями являются умышленные 
деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено нака-



зание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или 
более строгое наказание (ч. 5. ст. 15 УК РФ). 

Значение деления преступлений на категории состоит в 
том, что категории преступлений учитываются при решении 
вопросов уголовной ответственности и наказания при: 

- опасном и особо опасном рецидиве (ст. 18 УК РФ); 
- приготовлении к преступлению (ст. 30 УК РФ); 
- преступном сообществе (ст. 35 УК РФ); 
- назначении осужденным к лишению свободы вида ис

правительного учреждения (ст. 58 УК РФ); 
- назначении смертной казни (ст. 59 УК РФ); 
- определении смягчающих наказание обстоятельств 

(ст. 61 УК РФ); 

- назначении наказания при совокупности преступлений 
(ст. 69 УК РФ) и по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ); 

- освобождении от уголовной ответственности и наказа
ния (ст. 75, 80, 82, 83 УК РФ); 

- погашении и снятии судимости (ст. 86 УК РФ); 
- установлении особенностей уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних (ст. 88, 90 УК РФ). 
Стадии совершения умышленного преступления 

Стадии совершения умышленного преступления - это опре
деленные этапы осуществления виновным лицом объективной 
стороны преступлен™ (этапы, которые проходит в совеем раз
витии с начала (приготовительных действий) до конца (наступ
ления общественно опасных последствий) преступление). 

В соответствии со ст. 29 УК РФ преступление признает
ся оконченным, если в совершенном лицом деянии содер
жаться все признаки состава преступления, предусмотрен
ного УК РФ. 

Неоконченным преступлением признаются приготовление 
к преступлению и покушение на преступление. 

Таким образом, законодатель выделяет три стадии совер
шения преступления: 

- приготовление к преступлению; 
- покушение на преступление; 
- оконченное преступление. 
Совершение преступления не обязательно проходит через 

все три стадии. В одних случаях виновный может выполнить 



только подготовительные действия, в других - дойти до поку
шения на преступление, в третьих - сразу осуществить окон
ченное преступление. При этом каждая последующая стадия 
поглощает предыдущую, и уголовно-правовое значение имеет 
только последняя стадия совершения преступления. 

Стадии приготовления к преступлению и покушения на 
преступление имеют место только в преступлениях, совер
шенных с прямым умыслом. В преступлениях, совершенных 
с косвенным умыслом, а также по неосторожности, стадии 
приготовления и покушения невозможны, так как виновный 
не желает наступления общественно опасных последствий. 

Значение стадий совершения преступления: 

— определение стадии совершения преступления позволя
ет ограничить преступное деяние от непреступного, посколь
ку единственным основанием уголовной ответственности яв
ляется состав преступления; 

— разные стадии характеризуются разной степенью обще
ственной опасности. Так, покушение на преступление явля
ется более опасной стадией, чем приготовление к преступле
нию, но менее опасной, чем оконченное преступление. На 
практике это означает, что каждая последующая стадия пре
ступления влечет усиление наказания; 

— стадии преступления позволяют установить элементы 
состава преступления, что необходимо для правильной ква
лификации совершенного общественно опасного деяния и 
индивидуализации уголовной ответственности. 

Стадии возникновения и обнаружения умысла на престу
пление не влекут каких-либо уголовно-правовых последст
вий. Российское уголовное законодательство признает пре
ступным только деяние, так как только оно способно причи
нить вред охраняемым уголовным законом отношениям. 

Приготовление к преступлению 

Приготовление к преступлению - приискание, изготовле
ние или приспособление лицом средств или орудий соверше
ния 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 независя
щим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ). 



Приготовление к преступлению квалифицируется по соот
ветствующей статье Особенной части УК РФ и ч. 1 ст. 30 УК РФ 

С субъективной стороны приготовление к преступлению 
характеризуется только прямым умыслом. 

С объективной стороны приготовление к преступлению 
совершается такими действиями, как: 

- приискание средств и орудий преступления, то есть при
обретение их любым способом (правомерным или неправо
мерным); 

- изготовление средств и орудий - это их создание любым 
способом; 

- приспособление ~ это приведение орудий и средств пре
ступления в такое состояние, когда становится возможным 
их использование при совершении преступного деяния; 

- приискание соучастников - действия виновного по во
влечению в совершение преступления лиц, которые могут 
выступать в качестве организаторов, исполнителей, пособни
ков или подстрекателей. Способами приискания могут быть 
уговоры, угрозы, шантаж и др.; 

- сговор на совершение преступления - взаимное согла
шение двух и более лиц о совместном участии в совершении 
общественно опасного деяния. 

Объективная сторона приготовления к преступлению ха
рактеризуется также прерванностью приготовительных дейст
вий по объективным, не зависящим от лица обстоятельствам. 

При приготовлении к преступлению еще отсутствует непо
средственное воздействие на объект задуманного посягатель
ства, что делает данную стадию менее опасной, чем другие. 

В связи с этим Уголовный кодекс РФ (ч. 2 ст. 30) устанав
ливает, что уголовная ответственность наступает только за 
приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Покушение на преступление 
Покушение на преступление - умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленное на со
вершение преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятель
ствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ). 

Ответственность наступает по соответствующей статье 
Особенной части Уголовного кодекса со ссылкой на ч. 3 ст. 
30 УК РФ. 



Объективная сторона покушения характеризуется сле
дующими признаками: 

- это деяние, которое непосредственно направлено на со
вершение преступления, посредством которого начинает вы
полняться объективная сторона преступления, описанная в 
диспозиции конкретной статьи Особенной части УК РФ. Ох
раняемому уголовным законом объекту создается реальная 
угроза причинения вреда или причиняется вред. 

В большинстве случаев покушение совершается путем ак
тивных действий, однако может быть совершено и в форме 
бездействия (напр., покушением на убийство является отказ 
матери от кормления новорожденного ребенка); 

- незавершенность преступления, по независящим от ви
новного обстоятельствам (действия сил природы, механиз
мов, неподготовленность лица и др.). 

Незавершенность деяния позволяет отграничить данную 
стадию от оконченного преступления. 

С субъективной стороны покушение на преступление ха
рактеризуется прямым умыслом. При покушении на преступ
ление с материальным составом виновный осознает общест
венную опасность действий (бездействия), направленных на 
совершение преступления, предвидит возможность наступ
ления общественно опасных последствий и желает их насту
пления. При покушении на преступление с формальным со
ставом виновный осознает общественную опасность дейст
вий (бездействия), направленных на совершение преступле
ния, и желает их совершить. 

В зависимости от оценки степени завершенности пре
ступного деяния самим виновным лицом (субъективный кри
терий) различают оконченное покушение и неоконченное по
кушение. 

Оконченным считается такое покушение, когда виновный 
совершил все действия (бездействие), которые он считал не
обходимыми для завершения преступления, однако преступ
ный результат не наступает по независящим от него обстоя
тельствам (напр., виновный выстрелил в потерпевшего, но 
промахнулся). 

При неоконченном покушении лицо по не зависящим от 
него обстоятельствам не выполняет все действия (бездейст-



вие), образующие объективную сторону преступления, кото
рые считало необходимыми для доведения преступления до 
конца (напр., виновный, чтобы угнать автомашину, проника
ет в ее салон и пытается завести, но в этот момент его задер
живают работники милиции). 

В качестве третьего вида покушения на преступление 
ученые выделяют негодное покушение. 

Негодное покушение - это покушение, при котором не 
наступает преступный результат вследствие ошибки винов
ного в объекте (предмете) посягательства или средствах со
вершения преступления. 

При покушении на негодный объект (предмет) исключа
ется возможность причинения вреда объекту вследствие от
сутствия предмета посягательства либо в силу того, что дан
ный предмет не обладает необходимыми свойствами (напр., 
попытка совершить кражу из пустой квартиры). При поку
шении на негодный объект (предмет) виновный вследствие 
допускаемой им ошибки совершает действия, не создающие 
реальной угрозы причинения вреда охраняемым законом от
ношениям. 

Покушение негодными средствами — это покушение, при 
котором лицо применяет такие средства, которые объективно 
исключают возможность причинения вреда (напр., попытка 
убить человека из неисправного ружья, ошибочно принятого 
за исправное). Данный вид негодного покушения также вле
чет уголовную ответственность. 

Исключением являются лишь случаи, когда лицо приме
няет очевидно непригодные для совершения преступления 
средства (напр., заклинания, наговоры и др.). Такие действия 
основаны на крайнем невежестве лица, не представляют об
щественной опасности и поэтому не влекут наступления уго
ловной ответственности. 

Уголовная ответственность наступает за покушение на 
преступление любой тяжести: небольшой тяжести, средней 
тяжести, тяжкого и особо тяжкого. 

При назначении уголовного наказания суд руководствует
ся общими началами его назначения (ст.60 УК РФ), а также 
положениями о назначении наказания за неоконченное пре
ступление (ст. 66 УК РФ). 



Добровольный отказ от преступления 

Добровольным отказом от преступления признается пре
кращение лицом приготовления к преступлению либо пре
кращение действий (бездействия), направленного на совер
шение преступления, если лицо осознавало возможность до
ведения преступления до конца (ч. 1 ст. 31 УК РФ). 

Добровольный отказ может иметь место только в неокон
ченном преступлении: на стадии приготовления к преступле
нию или на стадии покушения на преступление. 

В соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ основными признака
ми добровольного отказа от преступления являются добро
вольность и окончательность. 

Добровольность заключается в прекращении лицом по соб
ственной воле действий (бездействия), которыми осуществля
ется приготовление к преступлению или покушение на престу
пление при осознании возможности доведения преступления 
до конца. Мотивы отказа юридического значения не имеют. 

Окончательность отказа заключается в том, что лицо не 
прерывает на время свое преступное посягательство, а пре
кращает начатое преступление полностью и окончательно. 
Поэтому не признаются добровольным отказом такие случаи: 

— отказ лица от повторения преступного посягательства 
при неудаче первого; 

— недоведение начатого преступления до конца, то есть 
прекращение приготовительных действий или покушения 
при осознании невозможности доведения начатого преступ
ления до конца. 

Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступ
ление, если оно добровольно и окончательно отказалось от 
доведения этого преступления до конца (ч. 2 ст. 31 УК РФ). 

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступ
ления до конца, подлежит уголовной ответственности только 
в том случае, если фактически совершенное им деяние со
держит иной состав преступления (ч. 3 ст. 31 УК РФ). 

Организатор преступления и подстрекатель к преступле
нию не подлежат уголовной ответственности, если эти лица 
своевременным сообщением органам власти или иными 
предпринятыми мерами предотвратили доведение преступ
ления исполнителем до конца. Если действия организатора 



или подстрекателя не привели к прекращению совершения 
преступления исполнителем, то предпринятые ими меры мо
гут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами 
при назначении наказания. 

Пособник преступления не подлежит уголовной ответст
венности, если он предпринял все зависящие от него меры, 
чтобы предотвратить совершение преступления. 

Необходимо различать добровольный отказ и деятельное 
раскаяние. 

Деятельное раскаяние представляет собой действия лица 
после совершения оконченного преступления: 

- явка с повинной; 

- способствование раскрытию преступления; 
- возмещение причиненного ущерба; 
- заглаживание вреда иным образом. 
По юридической природе деятельное раскаяние - обстоя

тельство, смягчающее уголовную ответственность. 
Добровольный отказ имеет место только при неокончен

ном преступлении, тогда как деятельное раскаяние проявля
ется после его окончания Добровольный отказ полностью 
исключает уголовную ответственность, а деятельное раская
ние может вести к освобождению от уголовной ответствен
ности только в случаях, предусмотренных уголовным зако
ном (ст. 75 УК РФ). 

Преступление и иные правонарушения 

В зависимости от отрасли права и методов регулирования 
правонарушения подразделяются на: преступления, граждан
ско-правовые деликты, административные и дисциплинарные 
проступки. Наиболее опасным видом правонарушений явля
ются преступления. 

Все правонарушения обладают как общими, так и отличи
тельными признаками. 

К общим признакам относятся общественная опасность и 
противоправность всех категорий правонарушений. Данная 
точка зрения оспаривается различными учеными. Некоторые 
из них считают, что только преступление имеет такое свойст
во, как общественная опасность. Другие исходят из того, что 
характерным признаком правонарушений, не относящимся к 
преступлениям, является общественная вредность. 



Основные отличительные признаки - степень обществен
ной опасности и характер противоправности. 

В некоторых учебных пособиях называются такие отли
чительные признаки преступления: 

-объект преступления важнее и ценнее объектов иных 
правонарушений; 

- преступления всегда причиняют значительно больший 
вред общественным отношениям, чем проступки; 

-уголовно-правовые санкции содержат более серьезные 
правоограничения, влекущие за собой судимость, а санкции 
других нормативно-правовых актов менее суровы и никогда 
не влекут судимость; 

-уголовные правоотношения регулируются только уго
ловным законом, правонарушения регулируются админист
ративным, гражданским, семейным и другими кодексами; 

-лицам, совершившим преступление, наказание назнача
ет только суд, тогда как лицам, виновным в совершении ад
министративного, гражданского или дисциплинарного пра
вонарушения, наказание может назначить не только суд, но и 
некоторые должностные лица. 

2. Понятие состава преступления 
Состав преступления - это система (совокупность) уста

новленных уголовным законом объективных и субъективных 
элементов и признаков, характеризующих общественно 
опасное деяние как конкретное преступление (то есть, напр., 
как кражу или разбой, грабеж или хулиганство). 

Элементами состава преступления являются объект, объ
ективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Признаки разделяют на четыре группы, характеризующие: 
- объект (основной и дополнительный) преступления; 
- объективную сторону преступления (деяние, преступное 

последствие, причинная связь, время, место, способ, обста
новка, орудия, средства совершения преступления); 

- субъект преступления (физическое лицо, вменяемое, 
возраст, специальный субъект); 

- субъективную сторону преступления (вина, мотив, цель, 
эмоциональное состояние). 

Существуют две группы признаков, присущих всем указан
ным элементам: обязательные и факультативные (дополни-



тельные, но если они указаны в диспозиции уголовно-правовой 
нормы, то выступают в качестве обязательных и имеют ре
шающее значение для правильной квалификации деяния). 

Объективные и субъективные признаки, характеризую
щие элементы состава преступления, указываются не только 
в диспозиции соответствующих статей Особенной части, но и 
в основных институтах Общей части УК: 

- ст. 2 (признаки объекта); 
- с т . 14 (признаки преступления); 
- ст. 20, 21 (признаки субъекта преступления); 
- ст. 25, 26 (признаки субъективной стороны); 
- ст. 29, 30 (стадии совершения преступления); 
- ст. 34-36 (признаки соучастия); 
- ст. 31 (признаки добровольного отказа). 
Применение в конкретных случаях наряду со статьей 

Особенной части, предусматривающей ответственность за 
оконченное преступление, норм Общей части УК РФ являет
ся юридическим выражением наличия или отсутствия в этом 
деянии преступления. 

Все составы преступлений совпадают по элементам, но 
имеют разные признаки, что и позволяет отличать одно пре
ступление от другого. 

Только совокупность всех четырех элементов и признаков 
их составляющих образует состав преступления. Если отсут
ствует хотя бы один из этих элементов, то не будет и состава 
преступления, а следовательно, лицо не может быть привле
чено к уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). 

Понятие преступления и общее понятие состава преступ
ления характеризуют различные стороны одного и того же 
явления - общественно опасного деяния. 

Понятие преступления - это социально-политическая ха
рактеристика деяния, позволяющая отличить его от иных 
правонарушений. 

Состав преступления - правовая форма общественно 
опасного деяния, с помощью которой последнее признается 
конкретным преступлением. 

Таким образом, материальное понятие преступления, данное 
в Уголовном кодексе (ст. 14 УК РФ), и общее понятие состава 
преступления, выработанное наукой уголовного права, выра-



жают в различной форме существенные стороны одного и того 
же социального явления - общественно опасного деяния, пре
дусмотренного в уголовном законе в качестве преступления. 

Виды составов преступлений 

Классификация составов преступлений осуществляется по 
трем основаниям: 

- по степени общественной опасности; 
- по конструкции состава; 
- по способу описания. 
По степени общественной опасности преступления выде

ляют четыре вида составов: 
- основной состав; 

- состав со смягчающими обстоятельствами; 
- состав с отягчающими обстоятельствами (квалифициро

ванный); 
- состав с особо отягчающими обстоятельствами. 
Основной состав такой, в котором раскрываются основные 

признаки преступления и не называются ни смягчающие, ни 
отягчающие обстоятельства (ч. 1. ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ). 

В составе со смягчающими обстоятельствами указы
ваются признаки, снижающие степень общественной опасно
сти деяния (ст. 107, 108 УК РФ); 

Состав с отягчающими обстоятельствами (квалифициро
ванный) - указывает на отягчающие обстоятельства, повы
шающие степень общественной опасности деяния и меняющие 
квалификацию данного деяния (ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

В составе с особо отягчающими обстоятельствами (осо
бо квалифицированными) указываются особые обстоятельст
ва, повышающие степень общественной опасности преступ
ления (ч. Зет . 158 УК РФ). 

По конструкции составы преступлений делят на четыре вида: 

- материальный; 
- формальный; 
- формально-материальный; 
- усеченный. 
Материальный состав - это такой состав, объективная сто

рона которого включает в качестве обязательных признаков 
общественно опасное деяние, общественно опасные последст
вия и причинную связь между ними (ст. 105, 111, 124 УК РФ). 



Формальный состав - такой состав преступления, объ
ективная сторона которого включает в качестве необходимо
го признака только общественно опасное деяние, не указывая 
на необходимость наступления вредных последствий (ст. 130, 
222 УК РФ). 

Формально-материальный состав — состав преступления, 
который считается оконченным как с момента совершения дей
ствий, так и с момента наступления последствий (ст. 256 УК РФ). 

Усеченный состав - это такой состав преступления, ко
торый считается оконченным с момента приготовления или 
начала посягательства (ст. 209-210, 295 УК РФ). 

По способу описания выделяют три вида составов: 
- простой; 
- сложный; 
- альтернативный. 
В простом составе преступления все признаки преступле

ния законодатель характеризует одномерно: посягательство 
на один объект (напр., при убийстве - жизнь человека), одно 
деяние (направлено на лишение жизни), одно общественно 
опасное последствие (смерть), одна форма вины (умысел). 

В сложном составе преступления хотя бы один из призна
ков описывается многомерно (напр., терроризм посягает од
новременно на несколько объектов: общественную безопас
ность, жизнь и здоровье человека). Различают составы пре
ступлений: 

- с двумя объектами (ст. 162 УК РФ); 
- с двумя обязательными действиями (ч. 2 п. «в» ст. 131 

УК РФ); 
- с двумя формами вины (ч. 3 ст. 123; ст. ч. 3 ст. 247 УК РФ); 
- с двумя последствиями (ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 123, ч. 3 

ст. 131 УК РФ). 
Альтернативный состав - разновидность сложного соста

ва: законодатель признает преступлением совершение хотя 
бы одного из действий, предусмотренных диспозицией уго
ловно-правовой нормы (ст. 169, 228, 228. 1 УК РФ), 

Значение состава преступления: 
- на законодательном уровне осуществляется криминали

зация общественно опасных деяний; 
- основание уголовной ответственности; 



- квалификация преступлений и разграничение смежных 
преступлений. 

Квалификация преступления 

Квалификация преступления - это установление соответст
вия между признаками конкретного совершенного деяния и 
признаками, содержащимися в соответствующей статье (норме) 
Уголовного кодекса, то есть признаками состава преступления. 

Если в процессе сопоставления будет установлено, что 
эти признаки совпадают, то можно сделать вывод, что ква
лификация осуществлена правильно. 

В Уголовном кодексе приведен исчерпывающий перечень 
составов преступлений, поэтому если совершенное деяние не 
подпадает под признаки ни одного состава преступления, 
указанного в законе, уголовная ответственность исключается. 

Значение квалификации: 
- обеспечивает строгое соблюдение законности; 
- является одной из гарантий прав и законных интересов 

личности; 

- выражает юридическую и социально-политическую оцен
ку совершенного общественно опасного деяния, обеспечивая 
индивидуализацию уголовной ответственности и наказания; 

- влечет определенные правовые последствия, в частно
сти, влияет на решение вопроса о мере пресечения, тяжести 
наказания, об освобождении от уголовной ответственности и 
наказания; 

- обуславливает процессуальный порядок расследования 
уголовного дела; 

- способствует точному отражению состояния, структуры 
и динамики преступности. 

Квалификация преступлений в зависимости от ее резуль
татов может быть зафиксирована: 

- в постановлении о возбуждении уголовного дела; 
- в постановлении об избрании меры пресечения; 
- в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого; 
- в постановлении о назначении предварительного слу

шания (назначении судебного заседания без предварительно
го слушания); 

- в обвинительном или оправдательном приговоре; 
- в постановлении о прекращении уголовного дела. 



Конкуренция уголовно-правовых норм 
Конкуренция уголовно-правовых норм - это отношение 

между двумя нормами уголовного права, составы которых 
охватывают одно и то же деяние. 

Виды конкуренции: 
- конкуренция общей и специальной нормы. Если квали

фицируемое деяние охватывается одновременно составами 
общей (ст. 295 УК РФ) и специальной (ст. 292 УК РФ)нормы, 
то применяется специальная норма (ст. 292 УК РФ); 

- конкуренция отягчающих и смягчающих обстоятельств 
преступного деяния, предусмотренных отдельными статьями 
УК РФ. В этих случаях предпочтение отдается смягчающим 
обстоятельствам. Напр., убийство двух или более лиц., со
вершенное с превышением пределов необходимой обороны, 
охватывается одновременно п. «а» ч. 2 ст. 105 и ст. 108 УК 
РФ. Такие случаи квалифицируются по ст. 108 УК РФ; 

- конкуренция обстоятельств, отягчающих ответствен
ность, предусмотренных разными частями одной статьи УК. 
В этих случаях деяние квалифицируется только по той части 
УК, которая предусматривает ответственность за наиболее 
тяжкое обстоятельство из всех содержащихся в содеянном 
виновным. Напр., изнасилование заведомо несовершеннолет
ней (п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и потерпевшей, заведомо не 
достигшей 14-летнего возраста (п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ) 
квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ; 

- конкуренция норм, одна из которых охватывает часть 
деяния, а другая - деяние в полном объеме. В таких случаях 
применяется норма, наиболее полно отражающая признаки и 
общественную опасность деяния. Напр., нанесение побоев, 
включающих причинение средней тяжести и тяжкого вреда 
здоровью (ст. I l l , 112 УК РФ), следует квалифицировать по 
статье, предусматривающей ответственность за нанесение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

3. Характеристика элементов состава преступления 
3.1. Объект преступления: понятие, значение, виды. 

Предмет преступления и его значение 
Объект преступления - охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, блага и интересы, которым в ре
зультате преступного посягательства причиняется или может 
быть причинен существенный вред. 



Ст. 2 УК РФ в качестве наиболее значимых объектов пре
ступлений называет: 

- права и свободы человека и гражданина; 
-собственность; 
- общественный порядок и общественную безопасность; 
- окружающую среду; 
- конституционный строй РФ; 
- мир и безопасность человечества. 
Исчерпывающий перечень объектов преступлений содер

жится в Особенной части УК РФ. 
Круг общественных отношений, охраняемых уголовным 

законом, не является постоянным. В зависимости от измене
ния политических, экономических, социальных и иных от
ношений появляются новые общественные отношения, нуж
дающиеся в защите уголовно-правовыми средствами. Таким 
образом, криминализация означает уголовно-правовую защи
ту общественных отношений, ранее не охраняемых нормами 
уголовного права. 

Существует и обратный процесс - декриминализация, ко
гда сложившиеся общественные отношения перестают нуж
даться именно в уголовно-правовой защите. В таком случае 
отменяется уголовная ответственность за определенное дея
ние и соответствующая уголовно-правовая норма исключает
ся законодателем из УК РФ. 

Значение объекта преступления: 
- является одним из элементов состава преступления, то 

есть входит в основание уголовной ответственности. В слу
чае отсутствия объекта преступления нет состава преступле
ния, а значит уголовная ответственность исключается; 

- в зависимости от объекта преступления опр<еделяется 
степень его общественной опасности; 

- является основанием разграничения преступлений меж
ду собой; 

- выступает в качестве системообразующего критерия 
квалификации преступлений. 

Виды объектов преступления. Наука уголовного права 
классифицирует объекты преступления по вертикали и по го
ризонтали. Классификация объектов преступления по верти
кали производится в зависимости от круга общественных от-



ношений, на которые происходит преступное посягательство. 
При классификации по вертикали различаются следующие 
виды объектов: 

- общий ; 
- родовой; 
-видовой; 
-непосредственный. 
Классификация по горизонтали осуществляется на уровне 

непосредственного объекта. Здесь выделяют три вида объектов: 
- основной непосредственный объект; 
- дополнительный непосредственный объект; 
- факультативный непосредственный объект. 
Общий объект преступления представляет собой сово

купность всех общественных отношений, охраняемых уго
ловным законом (ст. 2 УК РФ). 

Исчерпывающий перечень объектов преступлений содер
жится в нормах Особенной части УК РФ. 

Родовой объект преступления - это часть общего объек
та. Он представляет собой группу взаимосвязанных общест
венных отношений (благ, интересов) одного рода, на которые 
посягают однородные преступления. 

Родовой объект является критерием для деления Особен
ной части Уголовного кодекса на разделы. 

По этому критерию выделены в Особенной части УК РФ 
преступления: 

- против личности (разд. VII); 
- в сфере экономики (разд. VIII); 
- против общественной безопасности и общественного 

порядка (разд. IX); 
- против государственной власти (разд. X); 
- против военной службы (разд. XI); 
- против мира и безопасности человечества (разд. XII). 
Под видовым объектом понимается часть родового объекта, 

объединяющая еще более узкую группу общественных отноше
ний (благ, интересов), взятых под охрану уголовного закона. 

Видовой объект является основанием для деления Уго
ловного кодекса на главы. Напр., преступления против лич
ности (разд. VII УК РФ) включает преступления: 

- против жизни и здоровья (гл. 16); 



- против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17); 
- против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (гл. 18); 
- против конституционных прав и свобод человека и гра

жданина (гл. 19); 
- против семьи и несовершеннолетних (гл. 20). 
Иногда видовой объект может совпадать с родовым. 

Напр., раздел XI «Преступления против военной службы» 
включает всего одну главу, которая по названию полностью 
совпадает с наименованием самого раздела. 

Непосредственный объект - это конкретное обществен
ное отношение, которому преступление причиняет вред или 
создает угрозу его причинения. Напр., непосредственным 
объектом убийства является жизнь потерпевшего, кражи -
собственность и т. д. 

Непосредственный объект рассматривается как часть об
щего, родового и видового. 

По непосредственному объекту Уголовный кодекс РФ де
лится на статьи. 

Классификация непосредственного объекта: 
- основной - один из непосредственных объектов много

объектных составов преступлений, который в первую оче
редь законодатель стремится поставить под защиту; 

- дополнительный - один из непосредственных объектов 
многообъектных составов преступлений, который защищает
ся уголовным законом лишь попутно, поскольку он так же 
как и основной объект, ставится в опасность причинения 
вреда при посягательстве на основной объект преступления; 

- факультативный - один из непосредственных объектов 
многобъектных составов преступлений, который защищается 
уголовным законом наряду с другими объектами, поскольку 
может быть поставлен в опасность причинения вреда при по
сягательстве на основной объект преступления. 

Факультативный непосредственный объект может быть 
обязательным (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - телесная непри
косновенность) и необязательным (ч. 3 ст. 161 УК РФ - те
лесная неприкосновенность). 

Двухобъектные составы преступлений - это такие пре
ступления, при совершении которых одновременно осуще-



ствляется посягательство на два непосредственных объекта 
(ст. 162 УК РФ). 

Следует отличать предмет преступления от объекта пре
ступления. 

Предмет преступления - это то, на что непосредственно 
воздействует преступник, осуществляя посягательство на со
ответствующий объект (ст. 158 УК РФ - имущество). 

Предмет преступления - признак отдельных преступле
ний (корыстные преступления - ст. 158, 161 УК РФ). 

В некоторых составах преступлений указать предмет 
посягательства невозможно. Напр., предмет отсутствует в 
таких составах как убийство, изнасилование, привлечение 
заведомо невиновного к уголовной ответственности, пре
вышение должностных полномочий и др. Здесь уместно 
говорить о потерпевшем. Установление предмета преступ
ления очень важно для правильной квалификации общест
венно опасных деяний, определения общественной опас
ности содеянного. 

Предмет преступления не всегда терпит вред, а порой со
храняется, улучшается. 

Отличительные признаки объекта преступления: 
- совокупность общественных отношений (прав и сво

бод, благ, интересов), охраняемых нормами уголовного пра
ва (ст. 158 УК РФ — отношения собственности); 

- необходимый элемент каждого преступления (ст. 105— 
360 УК РФ); 

- всегда терпит вред или есть угроза причинения вреда. 
От предмета преступлений следует отграничить орудия и 

средства преступления, которые выступают не в роли мате
риального выражения общественного отношения, а исполь
зуются в процессе посягательства на предмет преступления в 
целях достижения общественно опасного результата. 

Различие между предметом преступления и орудиями, 
средствами преступления проводится по характеру использо
вания этих вещей в процессе совершения преступления. 

3.2. Объективная сторона преступления: понятие, 

признаки, значение 

Объективная сторона преступления - совокупность при
знаков, характеризующих внешнюю сторону преступления. 



Значение объективной стороны преступления заключает
ся в том, что она: 

- один из элементов состава преступления, поэтому неуста
новление в конкретном деянии признаков объективной сторо
ны преступления исключает уголовную ответственность; 

- критерий разграничения преступлений, совпадающих по 
объекту и другим элементам; 

- показатель степени общественной опасности; 
- основание отграничения преступления от администра

тивных, дисциплинарных и иных правонарушений; 
- элемент, по которому определяется момент окончания 

преступления. 
Признаки объективной стороны преступления: 
- общественно опасное деяние (действие или бездействие); 
- общественно опасные последствия; 
- причинная связь между общественно опасным деянием 

и общественно опасными последствиями; 
- способ; 
- время; 
- место; 
- обстановка; 
- орудия и средства совершения преступления. 
Обязательными признаками объективной стороны мате

риальных составов преступлений являются: 
- общественно опасное деяние (действие или бездействие); 
- общественно опасные последствия; 
- причинная связь между общественно опасным деянием 

и общественно опасными последствиями. 
Обязательным признаком объективной стороны формаль

ных составов преступлений выступает только один признак -
общественно опасное деяние. 

Такие признаки, как способ, время, место, обстановка, 
орудия и средства совершения преступления, являются фа
культативными признаками. 

Общественно опасное деяние представляет собой осоз
нанный и волевой поступок человека, внешней стороной ко
торого является или активное поведение (действие), или воз
держание в определенной обстановке от совершения опреде
ленных действий (бездействие). 



Юридические признаки общественно опасного деяния: 
- общественная опасность. Общественная опасность дея

ния означает, что оно причиняет или создает реальную угро
зу причинения вреда объектам, охраняемым уголовным зако
ном. Общественная опасность и ее степень являются крите
рием для разграничения правонарушений на преступления, 
административные и гражданско-правовые деликты, а также 
дисциплинарные проступки; 

- противоправность. Суть ее состоит в том, что преступ
лением признается только то деяние, которое запрещено уго
ловным законом; 

- осознанность и волевой характер, рефлекторные, им
пульсивные и непроизвольные действия исключаются из 
сферы уголовно-правового регулирования. 

Осознанность и волевой характер деяния означают, что 
лицо должно осознавать общественную опасность и проти
воправность совершаемого деяния и быть свободным в вы
ражении своей воли. 

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его 
совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не мог
ло осознавать общественной опасности своих действий (бездей
ствия) либо не предвидело возможности наступления общест
венно опасных последствий и по обстоятельствам дела не 
должно было или не могло их предвидеть (ч. 1 ст. 28 УК РФ). 

Существуют случаи, когда осознанное деяние не является 
выражением воли совершившего его лица. К ним относятся: 

- непреодолимая сила; 
- физическое или психическое принуждение. 
Непреодолимая сила - это воздействие стихийных сил 

природы, животных, механизмов, людей или иных факторов 
и обстоятельств, в результате которых лицо не может осуще
ствить свое намерение и совершить определенные действия 
или вынуждено выполнить телодвижения, не обусловленные 
его волей (землетрясение, военные действия, болезнь и т. п.). 

В ч. 2 ст. 28 УК РФ устанавливается, что деяние призна
ется совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, 
хотя и предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), но не 
могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия 



своих психофизиологических качеств требованиям экстре
мальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 

Под физическим принуждением понимается физическое 
воздействие одного человека на другого, которое полно
стью исключает возможность последнего проявить свою 
волю и вынуждает его совершить телодвижения, причи
няющие вред или не совершить того, что он обязан делать в 
данной ситуации. 

Психическое принуждение - воздействие на психику лица 
с угрозой причинения какого-либо вреда с целью заставить 
человека совершить общественно опасное деяние. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 УК РФ причинение вреда ох
раняемым уголовным законом интересам в результате физи
ческого принуждения не является преступлением, если 
вследствие такого принуждения лицо не могло руководить 
своими действиями (бездействием). 

Вопрос об уголовной ответственности за причинение вре
да охраняемым уголовным законом интересам вследствие 
психического принуждения, а также в результате физическо
го принуждения, при котором лицо сохраняло возможность 
руководить своими действиями, решается с учетом положе
ний о крайней необходимости (ч. 2 ст. 40 УК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 39 УК РФ уголовная ответственность за 
превышение пределов крайней необходимости наступает 
только в случаях умышленного причинения вреда. 

Уголовный закон устанавливает две формы общественно 
опасного деяния: действие и бездействие. 

Действие - активное осознанное и волевое общественно 
опасное поведение человека, запрещенное уголовным законом. 

Бездействие - пассивное осознанное и волевое обществен
но опасное поведение человека, запрещенное уголовным зако
ном, заключающееся в несовершении тех действий, которые он 
согласно закону должен и мог совершить (ст. 124 УК РФ). 

Большинство преступлений, предусмотренных УК РФ, 
могут быть совершены только путем действия (кража, гра
беж, разбой и др.). Как правило, действие выражается в таких 
формах: совершение каких-либо телодвижений (удар рукой), 
жестов (при оскорблении), написание или произнесение слов 
(клевета, шантаж). 



Бездействие заключается в несовершении лицом дейст
вий, которые оно должно было и могло совершить. Обязан
ность лица действовать определенным образом может возни
кать в силу нормативного акта, должностного положения, ха
рактера профессии, родственных отношений или предшест
вующего поведения (ст. 125 УК РФ). 

Некоторые преступления могут совершаться как в форме 
действия, так и бездействия (злоупотребление должностными 
полномочиями - ст. 285 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ). 

Таким образом, преступное деяние (действие или без
действие): 

- является важнейшим признаком объективной стороны 
преступления, так как именно оно выступает стержнем этой 
стороны в целом и ее других признаков; 

- чтобы иметь уголовно-правовой характер, деяние долж
но быть волевым, то есть лицо, совершившее деяние, не на
ходилось под физическим или психическим воздействием 
других лиц или явлений природы и само осознанно проявило 
свою волю на совершение преступных действий либо не про
явило волю для должного поведения. 

Общественно опасные последствия — это вред, причинен
ный объекту уголовно-правовой охраны в результате совер
шенного общественно опасного деяния (действия или без
действия), предусмотренного УК РФ. 

В зависимости от характера причиненного вреда общест
венно опасные последствия в теории уголовного права делят 
на материальные и нематериальные. 

Материальными признаются общественно опасные по
следствия, которые являются результатом физического воз
действия на человека и вещи внешнего мира, причиняющие 
вред личности либо приводящие к изменению имуществен
ного положения. 

Материальные последствия делятся на два вида: 
1) имущественные, выражаемые в реальном ущербе 

(имущество незаконно изымается или уничтожается) и упу
щенной выгоде (ст. 165 УК РФ). 

Виды имущественного ущерба в УК РФ: 
- тяжкие последствия (ч. 1 ст. 215.1, ч. 2 ст. 249 УК РФ); 
- крупный размер (ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 169 УК РФ); 



- особо крупный размер (п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 3 ст. 166 УК РФ); 
- значительный ущерб (ст. 262 УК РФ); 
2) носящие личный (физический) характер, выражающие

ся в причинении вреда здоровью или жизни человека. 
Виды вреда, причиненного здоровью в УК России: 
- легкий (кратковременное расстройство здоровья - ст. 115 

УК РФ); 
- средней тяжести (стойкая утрата трудоспособности до 

одной трети - ст. 112 УК РФ); 
- тяжкие (потеря потерпевшим какого-либо органа - ст. 111 

УК РФ). 
Нематериальные последствия причиняются в том случае, 

если объект преступления является нематериальным (неося
заемым). 

Нематериальные последствия - это вред, причиняемый ин
тересам личности (моральный - ст. 129 УК РФ) или вред в сфе
ре деятельности государственных и иных организаций (мораль
ный, политический, организационный - ст. 285 УК РФ и др.). 

Например, хулиганство (ст. 213 УК РФ) может выражать
ся в срыве культурного, политического или иного общест
венного мероприятия, что наносит существенный нравствен
ный и организационный вред, который имеет нематериаль
ный характер. 

Нередко одно общественно опасное деяние влечет за со
бой последствия как материального, так и нематериального 
характера. 

В большинстве случаев уголовный закон считает объектив
ной стороной оконченного состава преступления сам факт со
вершения общественно опасного деяния, независимо от даль
нейших последствий, вызванных им. Последствия и здесь мо
гут быть (безпоследственных преступлений нет), законодатель, 
оставляя их за пределами составов преступлений, тем самым 
освобождает органы правосудия от обязанности доказывания 
характера, размера и степени тяжести общественно опасных 
последствий. Однако при наличии последствий суд может их 
учитывать в качестве отягчающего обстоятельства. 

Значение преступных последствий: 
- все составы преступлений в зависимости от того, являют

ся ли общественно опасные последствия обязательным призна-



ком объективной стороны преступления, подразделяются на 
два вида: материальный и формальный (см. выше). Данное де
ление позволяет определить момент окончания преступления; 

- ущерб, его величина, выступают ведущими основания
ми криминализации или декриминализации деяний; 

- общественно опасные последствия, будучи обязатель
ными признаками отдельных преступлений и их составов, 
участвуют в квалификации преступлений; 

- вред служит решающим разграничительным признаком 
между преступлением и правонарушением (административ
ным, гражданским и т. п.) или деянием в силу малозначи
тельности не представляющим общественной опасности; 

- последствия, лежащие за составом преступления, если 
лицо их предвидело, учитываются судом при назначении на
казания как отягчающее обстоятельство. 

Причинная связь - это объективная, необходимая, внут
ренне закономерная связь между общественно опасным дея
нием и общественно опасным последствием. 

Признаки причинной связи: 
- временной. Общественно опасное деяние во времени обя

зательно предшествует общественно опасным последствиям; 
- наличие реальных условий наступления общественно 

опасных последствий в результате совершения преступного 
деяния (общественно опасное деяние закономерно, с внут
ренней необходимостью порождает общественно опасные 
последствия); 

- деяние, совершенное виновным лицом, должно быть 
главным условием, причиной наступления опасных послед
ствий. Это значит, что преступный результат закономерно, с 
неизбежностью наступил в результате данного конкретного 
деяния и является его необходимым последствием. Поэтому 
причинная связь именуется еще необходимой, что отличает 
ее от разных случайных связей, которые являются лишь про
явлением, дополнением необходимости, но сами обществен
но опасные последствия вызвать не могут. 

Существует две основные теории причинных связей: тео
рия адекватной причинности и теория необходимых условий. 

Теория адекватной причинности определяет причинную 
связь только в тех случаях, когда последствия являются ти-



пичными для конкретного деяния. Например, легкий удар по 
голове вызвал смерть человека, который перенес операцию 
на мозге. Наступление смерти от легкого удара не является 
типичным для данного деяния. 

Теория необходимых условий в качестве причины опреде
ленного события понимает любые деяния, в результате которых 
наступили последствия. При этом все предшествующие и после
дующие деяния признаются равноценными. Так, причинение 
легкого вреда здоровью не создает угрозы для жизни потерпев
шего. Однако если впоследствии потерпевший умрет от заболе
вания, вызванного причинением легкого вреда здоровью, по
следнее будет считаться одним из условий смерти потерпевшего. 

Итак, причинная связь является обязательным признаком 
объективной стороны материальных составов преступлений, 
совершенных как действием, так и бездействием. Где нет 
причинной связи между уголовно-правовым деянием и на
ступившим последствием, там нет и объективной стороны 
преступления, а следовательно, состава преступления. 

Признаки, характеризующие объективную сторону не 
всех, а только конкретных составов преступлений, преду
смотренных УК РФ, в отличие от обязательных, принято на
зывать факультативными или дополнительными. 

К их числу относятся: способ, место, время, обстановка, 
средства совершения и орудия преступления. 

Способ совершения преступления - это совокупность 
приемов, методов и движений, определенный порядок их 
применения лицом для совершения преступления и достиже
ния своих намерений. Уголовный закон дает наиболее ти
пичные и обобщенные характеристики способов совершения 
преступления определенного вида: 

- кража (ст. 158 УК РФ) - тайное хищение чужого иму
щества; 

- грабеж (ст. 161 УК РФ) - открытое хищение чужого 
имущества; 

- мошенничество (ст. 159 УК РФ) - хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество пу
тем обмана или злоупотребления доверием. 

Место совершения преступления - это пространственная 
характеристика преступления, непосредственно указанная 



или подразумевающаяся в диспозиции уголовно-правовой 
нормы и влияющая на квалификацию преступления, индиви
дуализацию уголовной ответственности и наказания. Напри
мер, нарушение режима особо охраняемых природных терри
торий и природных объектов (ст. 262 УК РФ). 

Время совершения преступления - это конкретный мо
мент совершения преступления, его длительность, а также 
период, в течение которого происходит какое-либо имеющее 
уголовно-правовое значение событие (ст. 141-142, 142.1, 190, 
336, 337 УК РФ). 

Обстановка совершения преступления - условия, кото
рые сопутствуют совершению преступления. Например, убий
ство в состоянии аффекта происходит под влиянием особой 
обстановки: насилия или издевательства потерпевшего. 

Орудия совершения преступления - это предметы внеш
него мира, которые непосредственно используются для со
вершения преступного деяния (напр, огнестрельное оружие 
при убийстве). 

Средства совершения преступления ~ это то, что облегча
ет совершение или успешное завершение начатого преступ
ления (напр., воры используют автомобиль для вывоза похи
щенного имущества). 

Все названные признаки объективной стороны состава 
преступления имеют троякое юридическое значение: 

- могут быть обязательными, имеющими значение для 
квалификации преступления, если названы в диспозициях 
статей Особенной части УК. Например, разбой обязательно 
совершается особым способом: применением насилия, опас
ного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения 
(ст. 162 УК РФ). Если такой способ не будет установлен, то 
состав разбоя отсутствует; 

- они могут приобретать качество квалифицирующих 
признаков. 

Например, вовлечение несовершеннолетнего в соверше
ние преступления с применением насилия или с угрозой его 
применения (ч. 3 ст. 150 УК РФ) наказывается более строго, 
чем основной (неквалифицированный) состав; 

- если факультативные признаки не указаны в диспозиции 
уголовно-правовой нормы и поэтому не влияют на квалифи-



кацию преступления, то они тем не менее могут играть роль 
обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст. 
61, 63 УК РФ). Так, совершение преступления под влиянием 
физического или психического принуждения является смяг
чающим наказание обстоятельством, а совершение преступ
ления в условиях чрезвычайного положения - отягчающим. 

Значение объективной стороны преступления: 
- один из элементов основания уголовной ответственности; 
- критерий разграничения преступлений, совпадающих по 

объекту и другим элементам; 
- основание отграничения преступлений от администра

тивных, дисциплинарных и иных правонарушений; 
- показатель степени общественной опасности; 
- определяет момент окончания преступления. 
Момент юридического окончания преступления зависит 

от его законодательной конструкции, объективной стороны 
его состава. 

Для преступлений с материальным составом моментом 
окончания является наступление конкретного общественно 
опасного последствия (ст. 105 УК РФ - смерть человека). 

Преступления, имеющие формальный состав, считаются 
оконченными с момента совершения лицом указанных в дис
позиции нормы права действий (бездействия) независимо от 
того, наступили или нет общественно опасные последствия 
(ст. 129, 130 УК РФ - клевета, оскорбление). 

Преступления с усеченным составом признаются окончен
ными с момента приготовления или покушения (ч. 1 ст. 122 УК 
РФ - заведомое поставление другого лица в опасность зараже
ния ВИЧ-инфекцией; 208 УК РФ - организация преступного 
сообщества (преступной организации); ст. 395 УК РФ - посяга
тельство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование; ст. 317 УК РФ - посягатель
ство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 

Таким образом, законодатель избирает тот или иной спо
соб конструирования объективной стороны преступления не 
произвольно, а с учетом и в зависимости от характера и спе
цифических особенностей общественной опасности соответ
ствующего преступления и возможностей уголовно-правовых 
мер борьбы с ним. 



3.3. Субъект преступления: понятие, признаки, значение. 

Субъект преступления - это вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста наступления уголовной ответственности 
и совершившее предусмотренное уголовным законом обще
ственно опасное деяние (ст. 19 УК РФ). 

Субъект преступления является одним из элементов со
става преступления и характеризуется тремя обязательными 
и одним дополнительным признаками. Соответственно раз
личают два вида субъектов - общий и специальный. 

Обязательные признаки субъекта преступления: 
1. Субъектом преступления могут быть только физиче

ские лица: гражданин РФ, иностранные граждане или лица 
без гражданства (ст. 12 УК РФ). Уголовное законодательство 
России не предусматривает возможности привлечения к уго
ловной ответственности юридических лиц. 

2. Достижение лицом определенного возраста, с наступ
лением которого возможно привлечение к уголовной ответ
ственности. 

Следует различать понятие несовершеннолетия и возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность, так как не
совершеннолетними считаются лица, которым ко времени со
вершения преступления исполнилось четырнадцать, но не ис
полнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ), привлекать 
же к уголовной ответственности можно с шестнадцати лет. 

Статья 20 УК РФ устанавливает общее правило, в соот
ветствии с которым уголовной ответственности подлежит 
лицо, которое достигло ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. Считается, что с этого возрас
та лицо уже способно полностью и адекватно осознавать 
происходящее и разумно на него реагировать. 

Лица, которым до совершения преступления исполнилось 
только четырнадцать лет, подлежат уголовной ответственно
сти за следующие деяния: 

- убийство (ст. 105 УК РФ); 
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 

111 УК РФ); 
- умышленное причинение средней тяжести вреда здоро

вью (ст. 112 УК РФ); 
- похищение человека (ст. 126 УК РФ); 



- изнасилование (ст. 131 УК РФ); 
- насильственные действия сексуального характера (ст. 

132 УК РФ); 
-кражу (ст. 158 УК РФ); 
- грабеж (ст. 161 УК РФ); 
-разбой (ст. 162 УК РФ); 
- вымогательство (ст. 163 УК РФ); 
- неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без хищения (ст. 166 УК РФ); 
- умышленное уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ); 
- терроризм (ст. 205 УК РФ); 
- захват заложников (ст. 206 УК РФ); 
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 

УК РФ); 
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 

УК РФ); 
- вандализм (ст. 214 УК РФ); 
- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывчатых устройств (ст. 226 УК РФ); 
- хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); 
- приведение в негодность транспортных средств или пу

тей сообщения (ст. 267 УК РФ). 
Приведенный перечень преступлений является исчерпы

вающим, определен с учетом ряда обстоятельств, взятых в 
совокупности, в том числе степени тяжести и распространен
ности определенных преступлений. Однако законодатель ис
ходит прежде всего из того, чтобы общественная опасность, 
характер и сущность преступлений были доступны понима
нию несовершеннолетних указанных возрастов. 

Если уголовная ответственность за конкретное преступле
ние наступает с 16 лет, а за действия, входящие в него в каче
стве элемента - с 14 лет, то совершение таких действий подро
стком в возрасте от 14 до 16 лет следует квалифицировать са
мостоятельно. Например, если при бандитизме совершаются 
убийства, разбойные нападения, то его участники в возрасте от 
14 лет и старше будут привлечены к ответственности за убий
ство и разбой, а достигшие 16 лет - в целом за бандитизм. 



Для привлечения виновного лица к уголовной ответст
венности необходимо точно установить его возраст, поэтому 
в ряде случаев назначается экспертиза. 

При этом лицо считается достигшим возраста уголовной 
ответственности не в день своего рождения, а на следующий 
день. Если же день и месяц рождения установить невозмож
но, то днем рождения лица считается последний день уста
новленного года рождения. 

3. Вменяемость лица 
Вменяемость - это психическая способность лица пони

мать (осознавать) фактическое содержание совершаемого 
им деяния и руководствоваться таким осознанием (ст. 21, 
25, 26 УК РФ). 

Невменяемость лица исключает уголовную ответственность. 
Невменяемость — неспособность лица, совершившего пре

ступление, осознавать фактический характер и обществен
ную опасность своих действий (бездействия) либо руково
дить ими вследствие хронического психического расстрой
ства, временного психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ). 

Исходя из законодательного определения невменяемости 
(ч. 1 ст. 21 УК РФ), различают два критерия невменяемости: 
медицинский и юридический. Медицинский критерий харак
теризует психическое состояние лица в сравнении с биологи
ческой нормой и устанавливается по данным психиатрии. 
Наличие же юридического критерия устанавливают судебно-
следственные органы, и им характеризуется состояние лица 
на момент совершения им общественно опасного деяния. 

Только совокупность медицинского и юридического кри
териев дает основание для признания лица невменяемым. 

При этом невменяемость должна быть установлена имен
но на момент совершения общественно опасного деяния, по
скольку, если лицо заболело душевной болезнью уже после 
совершения преступного деяния, то оно признается субъек
том преступления и поэтому может нести уголовную ответ
ственность после своего выздоровления. 

Медицинский (биологический) критерий невменяемости 
выражается в наличии у лица психических расстройств и за
болеваний в форме: 



— хронического психического расстройства, представ
ляющего собой длительное прогрессирующее психическое 
заболевание, не поддающееся или трудно поддающееся изле
чению (шизофрения, паранойя, маниакально-депрессивный 
психоз и др.); 

- временного психического расстройства — относительно 
скоротечные психические расстройства, заканчивающиеся 
выздоровлением (алкогольный психоз, патологическое опья
нение, патологический аффект и т. д.); 

— слабоумия, под которым понимают глубокое и малооб
ратимое поражение интеллекта человека. 

Различают три степени слабоумия: идиотия (самая глубо
кая степень поражения умственной деятельности), имбеци-
альность (средняя степень) и дебильность (наиболее легкая). 

В первых двух случаях человек практически всегда не
вменяем, в то время как дебильность, как правило, не исклю
чает вменяемости; 

- иного болезненного состояния психики - это психиче
ское расстройство, которое может быть как хроническим, так 
и временным. Сюда относятся некоторые формы психопатии, 
неврозы, психические расстройства, вызванные инфекцион
ными заболеваниями и др. 

Любое из перечисленных заболеваний или недостатков 
психики в отдельности может оказаться достаточным для 
признания наличия медицинского критерия невменяемости. 

Юридический (психологический) критерий невменяемо
сти заключается в том, что лицо в момент совершения пре
ступления не осознавало фактический характер и обществен
ную опасность своего деяния (интеллектуальный признак) 
либо было не способно руководить действиями (бездействи
ем) (волевой признак). Для наличия юридического критерия 
достаточно установления одного из двух указанных призна
ков: или интеллектуального, или волевого. 

Окончательное решение вопросов о признании лица не
вменяемым принимает только суд, при этом заключение 
судебно-психиатрической экспертизы по вопросу о вменяе
мости или невменяемости лица не является для него обяза
тельным, а рассматривается наряду с иными доказательст
вами по делу. 



Вменяемость составляет психофизическую основу моти
вированности и целенаправленности деяния, вины и ответст
венности за содеянное. 

Частью 3 ст. 20 УК РФ в теорию и практику уголовного 
права введено понятие возрастной невменяемости. В законе 
говорится, что если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 
16 лет вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, во время соверше
ния общественно опасного деяния не мог осознавать факти
ческий характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголов
ной ответственности. 

Наличие возрастной невменяемости определяется судеб
ной комплексной психолого-психиатрической экспертизой. 

Ограниченная вменяемость - это психическое состояние 
вменяемого лица, при котором во время совершения престу
пления у виновного была ограничена способность осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих дей
ствий (бездействия) либо руководить ими в силу расстрой
ства психической деятельности (ч. 1 ст. 22 УК РФ). 

Такое лицо подлежит уголовной ответственности на об
щих основаниях, однако суду предоставлено право при назна
чении наказания заменить уголовное наказание принудитель
ными мерами медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК РФ). 

С проблемой вменяемости тесно связан вопрос об уголов
но-правовом значении опьянения. Законодатель рассматрива
ет его в узком смысле данного термина. Так, в ст. 23 УК РФ 
записано: «Лицо, совершившее преступление в состоянии 
опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотиче
ских средств или других одурманивающих веществ, подле
жит уголовной ответственности». 

Таким образом, лица, совершившие преступления в со
стоянии опьянения, являются субъектами преступления и не
сут уголовную ответственность, так как в их действиях от
сутствует медицинский, а порой и юридический критерий. 

Признаки общего субъекта в статьях Особенной части УК 
РФ не указываются. 

Специальный субъект преступления - это лицо, кото
рое наряду с общими признаками субъекта обладает особыми 



дополнительными юридически значимыми признаками, пре
дусмотренными нормами Особенной части УК РФ и отра
жающими его специфические черты. 

Признаки специального субъекта многообразны и их 
классифицируют по различным критериям: 

1. Признаки, характеризующие социальную роль, право
вое положение лица: 

- гражданство - ст. 275, 276 УК РФ; 
- должностное, служебное положение - ч. 2 ст. 128; ч. 2 

ст. 136 - 138; ч. 3 ст. 139; ст. 140; п «б» ч. 2, 3 ст. 141; ч. 2 
ст. 141.1; ч. 2 ст. 144; ст. 149; ст. 169, 170; п. «б» ч. 3 ст. 174; 
п. «б» ч. 3 ст. 174.1; ч. 3 ст. 175; п. «б» ч. 3 ст. 188; ч. 3 ст. 209, 
210; п. «в» ч. 2 ст. 221; п. «в» ч. 3 ст. 226; п «б» ч. 3 ст. 228.1; 
п «в» ч. 2 ст. 229; ч. 3 ст. 256; п «в» ч. 2 ст. 260; ч. 2 ст. 272; 
п. «б» ч. 2 ст. 282; ч. 3 ст. 282.1; ст. 285-287; ст. 289, 290; 
ст. 292, 293; ч. 3 ст. 294; ч. 2 ст. 354; ч. 2 ст. 359 УК РФ; 

- характер выполняемой работы, профессия, род деятель
ности - ч. 2 ст. 109; ч. 2 ст. 118; ст. 124; ст. 142, 143; ст. 171-
173; ст. 176, 177; ст. 195-197; ст. 201-204; ст. 219; ст. 225; 
ст. 228.2; ст. 235; ст. 237; ст. 246; ст. 263; ст. 266; ст. 270, 271; 
ст. 274; ст. 283, 284 УК РФ; 

- уголовно-правовой статус - ст. 300, 302, 303, 305; ст. 307, 
308; ст. 310-315 УК РФ; 

- отношение к военной службе - ст. 328, 331-352 УК РФ; 
- образование - ст. 123 УК РФ. 
2. Признаки, характеризующие физиологические и демо

графические свойства лица: 
- возраст-ст. 150, 156, 201, 204; п. «в» ч. 2 ст. 228.1; ст. 270, 

285-293, 331-352, 353-360 УК РФ; 
- п о л - с т . 106, 331-333 УК РФ; 
- состояние здоровья - ст. 121-122 УК РФ. 
Признаки, отражающие взаимоотношения субъекта с по

терпевшим: 
- родственные отношения - ст. 106; ч. 2 ст. 150-151; ст. 156, 

157 УК РФ; 
- служебные и иные отношения зависимости - п. «г» ч. 2 

ст. 117; ч. 2 ст. 120; ст. 125; ст. 133; ст. 150-151, 156 УК РФ. 
3. Признаки специального субъекта имеют статус факуль

тативных признаков в общем понятии состава преступления. 



Юридическое значение признаков специального субъекта: 
- если признаки специального субъекта включены зако

ном в основной состав преступления, то они становятся обя
зательными. Поэтому неустановление специального субъекта 
в конкретном деянии исключает уголовную ответственность 
(ст. 196 УК РФ); 

- признак специального субъекта может приобретать зна
чение квалифицирующего признака (ч. 3 ст. 290 УК РФ: по
лучение взятки, совершенное лицом, занимающим государ
ственную должность Российской Федерации или государст
венную должность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления); 

- признак специального субъекта может являться смяг
чающим или отягчающим обстоятельством (ст. 61, 63 УК РФ). 

Значение субъекта преступления. Главное значение субъ
екта преступления состоит в том, что субъект преступления — 
один из элементов состава преступления, т. е., он входит в 
основание уголовной ответственности. В случае отсутствия 
субъекта преступления нет и состава преступления. 

Понятие «субъект преступления» и «личность преступни
ка» не являются тождественными. Субъект преступления ха
рактеризуется признаками, необходимыми для состава пре
ступления и привлечения лица к уголовной ответственности. 

Понятие «личность преступника», включая в себя призна
ки субъекта преступления, характеризуется и другими при
знаками, не охватываемыми конструкцией состава преступ
ления: демографическими, социальными, психологическими, 
биологическими и др. 

Уголовно-правовое значение личности преступника про
является при решении вопросов о назначении и освобождения 
от наказания. Так, личностная характеристика виновного мо
жет играть роль обстоятельства, смягчающего наказание: со
вершение преступления небольшой тяжести впервые вследст
вие случайного стечения обстоятельств; несовершеннолетие 
виновного; беременность; явка с повинной, активное способ
ствование раскрытию преступления и розыску имущества, до
бытого в результате преступления и др. (ст. 61 УК РФ). Дру
гие характеристики виновного могут быть признаны отяг
чающими обстоятельствами: рецидив преступлений, особо ак-



тивная роль в совершении преступления; совершение престу
пления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а 
также мучениями для потерпевшего и.т. д. (ст. 63 УК РФ). 

Личность виновного также учитывается при назначении 
условного осуждения (ст. 73 УК РФ), при решении вопроса 
об освобождении от уголовной ответственности и наказания 
(ст. 75-77, 79-82 УК РФ). 

3.4. Субъективная сторона преступления: понятие, со
держание, значение. Ошибка и ее значение 

Субъективная сторона преступления - это внутренняя 
сторона состава преступления, которая определяет психиче
скую деятельность лица в момент совершения преступления. 

Содержание субъективной стороны раскрывается при по
мощи таких признаков как вина, мотив, цель и эмоциональ
ное состояние лица во время совершения преступления. 

Вина как психическое отношение лица к совершаемому 
общественно опасному деянию и его последствиям является 
единственным обязательным признаком любого состава пре
ступления. Мотив, цель и эмоциональное состояние - фа
культативные признаки состава преступления. Они указыва
ют на то, в результате чего, из каких побуждений человек со
вершил преступление. 

Факультативные признаки указываются не всегда в соста
вах преступлений, а лишь тогда, когда они определяют сущ
ность преступления или существенно влияют на характер или 
степень общественной опасности содеянного. 

Значение субъективной стороны преступления: 
- является одним из элементов состава преступления и, 

следовательно, входит в основание уголовной ответственно
сти. В случае отсутствия субъективной стороны преступле
ния нет и состава преступления; 

- позволяет отграничить друг от друга составы преступ
лений, сходные по объективным признакам; 

- учитывается при назначении наказания; 
- признаки субъективной стороны преступления помогают 

правильно квалифицировать общественно опасное деяние; 
- с помощью признаков субъективной стороны преступ

ления проводится отграничение преступлений от других пра
вонарушений. 



Вина как признак субъективной стороны преступления 
представляет собой психическое отношение лица в форме 
умысла или неосторожности к совершенному общественно 
опасному деянию и его последствиям. 

Элементами вины является сознание (интеллектуальный 
элемент) и воля (волевой элемент), которые в совокупности 
составляют ее содержание. Таким образом, вина определяет
ся деятельностью сознания человека и его воли. 

Интеллектуальный элемент включает осознание обще
ственно опасного характера деяния и предвидение общест
венно опасных последствий. 

Волевой элемент вины - это способность лица руково
дить своими действиями. Он характеризует отношение ви
новного к наступлению последствий преступления (желает, 
допускает, рассчитывает на предотвращение). 

Интеллектуальный и волевой элементы тесно взаимосвя
заны. Их сочетания образуют разные формы вины. 

Статья 24 УК РФ устанавливает, что виновным в преступ
лении признается лицо, совершившее деяние умышленно или 
по неосторожности. При этом деяние, совершенное только по 
неосторожности, признается преступлением в случае, когда 
это специально предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ. 

Таким образом, уголовный закон предусматривает две 
формы вины: умысел и неосторожность. В соответствии со 
ст. 25, 26 УК РФ умысел подразделяется на прямой и косвен
ный, а неосторожность - на легкомыслие и небрежность. 

Итак, форма вины - это установленное уголовным зако
ном (ст. 24-27 УК) определенное взаимоотношение (сочета
ние) элементов сознания и воли совершившего преступление 
лица, характеризующее его психическое отношение к соде
янному, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

Конкретная форма вины указывается в диспозициях ста
тей Особенной части УК РФ (ст. 105, 109, 111, 112, 115, 118), 
либо подразумеваются (ст. 116, 117, 119, 121, 123, 124). Фор
ма вины не указывается, когда характер действий, а в ряде 
случаев и цель, свидетельствуют о том, что данное преступ
ление может быть совершено только умышленно (ст. 125— 
127, 129, 131, 132). Исходя из положения, закрепленного ч. 2 



ст. 24 УК РФ, умышленная форма вины подразумевается во 
всех случаях, когда в законе нет специального указания на 
неосторожность. 

Правовое значение формы вины состоит в том, что она: 
- позволяет отграничить преступное поведение от непри

ступного; 
- помогает правильно квалифицировать преступление; 
- учитывается при назначении наказания; 
- влияет на определение вида исправительного учрежде

ния осужденным к лишению свободы. 
Форма вины - один из критериев классификации престу

плений на преступления небольшой тяжести, преступления 
средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие пре
ступления. Следовательно, форма вины учитывается при: 

~ освобождении от уголовной ответственности; 
- условно-досрочном освобождении от отбывания наказания; 
- освобождении от отбывания наказания в связи с истече

нием сроков давности обвинительного приговора суда; 
- погашении судимости и др. 
Умысел - наиболее распространенная форма вины. 
Под умыслом понимается психическое отношение, при 

котором лицо осознавало общественную опасность своих 
действий или бездействия, предвидело возможность или не
избежность наступления общественно опасных последствий 
и желало их наступления, либо сознательно допускало эти 
последствия, либо относилось к ним безразлично. 

Умышленным преступлением признается деяние, совер
шенное с прямым или косвенным умыслом (ч. 1 ст. 25 УК РФ). 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, 
если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, 
предвидело возможность или неизбежность наступления обще
ственно опасных последствий (интеллектуальный элемент) и 
желало их наступления (волевой элемент) (ч. 2 ст. 25 УК РФ). 

Преступление признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность сво
его деяния, предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий (интеллектуальный элемент), не желало, 
но сознательно допускало эти последствия либо относилось к 
ним безразлично (волевой элемент) (ч. 3 ст. 25 УК РФ). 



Таким образом, интеллектуальный элемент является в це
лом общим и для прямого и для косвенного умысла. В то же 
время для прямого умысла характерно предвидение именно 
неизбежности наступления последствий, в то время как ин
теллектуальный элемент косвенного умысла включает только 
предвидение реальной возможности наступления последст
вий, но не их неизбежности. В противном случае косвенный 
умысел перерастает в прямой. 

Основное различие между прямым и косвенным умыслом 
заключается в их волевом элементе. 

Для прямого умысла волевой элемент проявляется в же
лании наступления последствий. 

Желание — это стремление лица к определенному резуль
тату, который может выступать как конечная цель, промежу
точный этап или средство для достижения цели (напр., кража 
пистолета с целью облегчения совершить убийство). В пре
ступлениях с формальным составом предметом желания вы
ступает совершение самого общественно опасного деяния, 
поэтому преступления с формальным составом совершаются 
только с прямым умыслом. 

Волевой элемент для косвенного умысла характеризуется или 
как сознательное допущение последствий, или как безразличное 
отношение к ним. Лицо не желает, не стремится к наступлению 
общественно опасных последствий, однако занимает пассивную 
позицию и тем самым осмысленно, намеренно допускает их на
ступление. При косвенном умысле преступник может вообще 
безразлично относиться к наступлению последствий, совершен
но не задумываясь о возможности причинения вреда. 

В отличие от сознательного допущения безразличное от
ношение к последствиям означает отсутствие всяких эмоций, 
переживания по поводу возможного причинения вреда. 

Классификация умысла (прямого и косвенного): 
1) по условиям возникновения (по моменту формирования): 
- заранее обдуманный - момент возникновения умысла 

отделен промежутком времени от его воплощении в преступ
ление (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг - ст. 186 УК РФ; шпионаж - ст. 276 УК РФ); 

- ситуативный: а) внезапно возникший - реализация пре
ступного умысла происходит практически сразу после возник-



новения (увидел - совершил); б) аффективный возникает при 
сильном душевном волнении, вызванном неправомерными дей
ствиями потерпевшего (п. «з» ч. 1 ст. 61, 107, 113 УК РФ); 

2) по степени определенности (по характеру направленности): 
- определенный (конкретизированный) - наличие у ви

новного представления о свойствах совершаемого деяния 
(объект преступления, характер и объем возможного вреда и 
т. д.) и стремление к точно определенному результату (напр., 
нанося удар острым предметом в область сердца потерпевше
го, виновный точно предвидит наступление смерти, что сви
детельствует о наличии четко выраженного умысла именно 
на причинение смерти); 

- альтернативный (разновидность определенного умысла) -
характеризуется тем, что лицо предвидит возможность на
ступления нескольких индивидуально-определенных послед
ствий и его воля направлена на достижение любого из этих 
последствий. Так, виновный, причиняя вред здоровью, опас
ный для жизни человека, предвидит наступление двух воз
можных последствий: тяжкий вред здоровью и смерть; 

- неопределенный (неконкретизированный) - характери
зуется тем, что у виновного имеется лишь обобщенное пред
ставление о возможном вреде. Лицо допускает любые по
следствия от своих действий, точно не представляя, в чем 
конкретно они могут выразиться. Например, нанося удары в 
разные области тела, виновный предвидит лишь возможность 
причинения вреда, однако он не может знать, насколько тяж
ким он окажется. 

Понятие неосторожной вины содержится в ч. 1 ст. 26 УК 
РФ. Преступлением, совершенным по неосторожности, призна
ется деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 

Таким образом, закон предусматривает два вида неосто
рожной вины - преступное легкомыслие и преступную не
брежность, отличающихся друг от друга содержанием интел
лектуального и волевого элементов. 

Преступное легкомыслие — такой вид неосторожной вины, 
при котором лицо предвидело возможность наступления обще
ственно опасных последствий своих действий (бездействия), но 
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий (ч. 2 ст. 26 УК РФ). 



Преступное легкомыслие по своему интеллектуальному 
элементу имеет некоторое сходство с косвенным умыслом. 

В то же время при косвенном умысле лицо предвидит 
именно реальную возможность наступления вреда, а при пре
ступной легкомысленности возможность вреда представляет
ся как абстрактная, поскольку виновный полагает, что вред в 
данной ситуации не наступит. 

Однако главное отличие легкомыслия от умысла заключа
ется в волевом элементе. 

При прямом умысле лицо желает наступления последст
вий, при косвенном - сознательно допускает их, при пре
ступном легкомыслии отсутствует как желание, так и созна
тельное допущение этих последствий. 

При легкомыслии лицо полагает, что ему удастся предот
вратить общественно опасные последствия, поскольку рас
считывает на действие разных обстоятельств: на свои личные 
качества (ловкость, силу, опыт), на определенную обстановку 
(ночное время, отсутствие людей), на действия других лиц, 
сил природы, механизмы и др. Однако в реальности значение 
этих факторов виновный оценивает неверно, вследствие чего 
расчет на предотвращение последствий оказывается безосно
вательным и они наступают. 

Преступная небрежность - вид неосторожной вины, при кото
рой лицо не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при оп
ределенной внимательности и предусмотрительности должно бы
ло и могло предвидеть эти последствия (ч. 3 ст. 26 УК РФ). 

Небрежность - единственная разновидность формы вины, 
при которой виновный не предвидит возможности наступле
ния общественно опасных последствий в результате совер
шения преступного деяния. 

Интеллектуальный элемент небрежности состоит в том, 
что лицо не предвидит возможности наступления обществен
но опасных последствий своих действий (бездействия). 

Волевой элемент характеризуется отсутствием волевых 
действий, необходимых для предотвращения общественно 
опасных последствий. 

Уголовная ответственность за совершение преступления 
по небрежности наступает в случае, если лицо должно было и 
могло предвидеть наступление опасных последствий. 



Должен ли был и мог ли виновный предвидеть последст
вия своего деяния, устанавливается с помощью объективного 
и субъективного критериев. 

Объективный критерий означает обязанность лица, осно
ванную на законе, должностной инструкции, приказе, дого
воре и т . п., при необходимой внимательности и предусмот
рительности предвидеть возможность наступления общест
венно опасных последствий своего деяния («должно было»). 

Субъективный критерий означает способность лица в 
конкретной обстановке, при наличии у него необходимых 
личных качеств (опыт, компетентность, состояние здоровья и 
т. д.) предвидеть возможность наступления преступных по
следствий («могло»). 

От преступной небрежности следует отличать случай (ка
зус), то есть невиновное причинение вреда. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28 УК РФ деяние признается со
вершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осоз
навало и по обстоятельствам дела не могло осознавать обще
ственной опасности своих действий (бездействия) либо не 
предвидело возможности наступления общественно опасных 
последствий и по обстоятельствам дела не должно было или 
не могло их предвидеть. 

Таким образом, в отличие от преступной небрежности 
случай характеризуется отсутствием объективного или субъ
ективного критериев либо обоих одновременно. 

Сложная (двойная или смешанная) форма вины (преступ
ления с двойной формой вины) - это различное психическое 
отношение в форме умысла и неосторожности по отношению 
к деянию и последствиям в одном конкретном случае. 

В статье 27 УК РФ дается характеристика преступления с 
двумя формами вины. 

Если в результате совершения умышленного преступления 
причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут 
более строгое наказание и которые не охватывались умыслом 
лица, уголовная ответственность за такие последствия наступа
ет только в случае, если лицо предвидело возможность их на
ступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо 
не предвидело, но должно было и могло предвидеть возмож-



ность наступления этих последствий. В целом такое преступ
ление признается совершенным умышленно. 

Таким образом, умысел представляет собой субъективный 
признак состава преступления, а неосторожность характери
зует психическое отношение лица к последствиям, является 
квалифицирующим признаком. 

Возможны четыре варианта отношения лица к деянию и 
производному последствию: 

- прямой умысел к деянию - легкомыслие к последствию: 
- прямой умысел к деянию - небрежность к последствию; 
- косвенный умысел к деянию - легкомыслие к последствию; 
- косвенный умысел к деянию - небрежность к последствию. 
Сложная форма вины возможна лишь в преступлениях с 

материальным составом, которые содержат последствия в ка
честве самостоятельных признаков объективной стороны. 

Значение смешанной формы вины: 
- позволяет отграничить преступное поведение от непре

ступного; 
- помогает правильно квалифицировать преступление; 
- при посягательствах на личность установление сложной 

вины дает возможность отграничить умышленное убийство и 
иные умышленные преступления, повлекшие смерть потер
певшего по неосторожности, которые, как правило, являются 
менее тяжкими; 

- наступление тяжких производных последствий, причи
ненных по неосторожности, часто является квалифицирую
щим признаком преступления и отягчает уголовную ответст
венность (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Мотив и цель преступления. Мотив - это побудительный 
стимул, источник активной деятельности человека, то есть то, 
что побуждает его совершить общественно опасное деяние. 

Цель - представление лица о тех желаемых изменениях во 
внешнем мире, которые должны произойти в результате со
вершения общественно опасного деяния. 

Различие между мотивом и целью состоит в том, что они 
по-разному характеризуют волевой процесс лица, совер
шающего преступление. Если мотив характеризует психоло
гический источник преступления, то цель определяет направ
ленность деяния лица, совершающего его. 



По морально-правовой оценке выделяют две группы мо
тивов и целей преступлений: низменные и лишенные низ
менного содержания. 

Под низменными понимаются такие мотивы и цели, с ко
торыми законодатель связывает усиление уголовной ответст
венности, рассматривая их в качестве: 

- обстоятельств отягчающих наказание; 
- квалифицирующих признаков конкретных составов пре

ступлений; 
- обязательного условия уголовной ответственности. 
К низменным мотивам относятся: 
- хулиганские (п. «з» ч. 2 ст. 105; ст. 153, 154 УК РФ); 
- национальной, расовой, религиозной ненависти или вра

жды, из мести за правомерные действия других лиц (п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ); 

- личная заинтересованность (ч. 1 ст. 145.1; ч. 1 ст. 181 
УК РФ); 

- связанные с осуществлением потерпевшим лицом или 
его близкими служебной деятельности или выполнением об
щественного долга (п. «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ) и т. д. 

Среди низменных целей можно выделить: 
- скрытие другого преступления или облегчение его со

вершения (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ); 
- использование органов или тканей потерпевшего (п. «м» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ); 
- свержение или насильственное изменение конституци

онного строя Российской Федерации либо нарушение терри
ториальной целостности (ст. 279 УК РФ) и др. 

Остальные мотивы и цели, с которыми закон не связывает 
усиление уголовной ответственности, являются мотивами и 
целями, лишенными низменного содержания. Например, 
ревность, страх, сострадание ( п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и др. 

Уголовно-правовое значение мотива и цели: 
- могут быть обязательными признаками состава преступ

ления, когда законодатель либо прямо указывает в диспози
ции соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ (ст. 281, 
285), либо подразумевает их как необходимый признак со
става конкретного преступления (ст. 158-163); 

- являются в ряде случаев квалифицирующими признака
ми (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ); 



- когда мотив и цель не указаны в диспозиции статей 
Специальной части УК РФ и законодательная конструкция 
того или иного состава преступления их не предусматрива
ет, то они выполняют роль обстоятельств смягчающих или 
отягчающих ответственность (п. «ж» ч. 1 ст. 61; п «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ). 

Преступления, в которых мотив и цель являются обязатель
ными признаками, совершаются только с прямым умыслом. 

Особое место в субъективной стороне преступления за
нимают эмоции, т. е. переживания лица в связи с совершае
мым преступлением. 

Следует отметить, что эмоции, выражающие отношение к 
уже совершенному преступлению (удовлетворение или рас
каяние, страх наказания и т. п.), не являются элементом пси
хической деятельности, происходившей в момент соверше
ния преступления, и поэтому не входит в число признаков 
субъективной стороны. В то же время эмоции, сопровож
дающие подготовку преступления и процесс его соверше
ния, тесно связаны с мотивами и могут входить в субъек
тивную сторону в случаях, предусмотренных законом (п. «з» 
ч. 1 ст. 61, 107, ИЗ УК РФ). 

Ошибка и ее значение. В УК России нет специальных 
норм, регулирующих вопросы уголовной ответственности 
при наличии ошибки. Понятие ошибки и ее влияние на уго
ловную ответственность даны в теории уголовного права. 

Ошибка в уголовном праве - неправильное представление 
(заблуждение) лица о действительном юридическом или факти
ческом характере совершенного им деяния и его последствий. 

В зависимости от характера неправильных представлений 
различают юридическую и фактическую ошибки. 

Юридическая ошибка - это неверное представление ли
ца об уголовно-правовой сущности совершенного им деяния 
и его последствий. 

Виды юридических ошибок: 
- ошибка в квалификации, то есть лицо ошибочно счита

ет, что совершаемое им деяние предусмотрено другой стать
ей или частью статьи Уголовного кодекса РФ. При данном 
виде ошибки виновный будет отвечать за то преступление, 
которое он фактически совершил; 



- ошибка в наказуемости, то есть лицо ошибается относи
тельно вида и размера наказания. Эта ошибка не исключает 
ни вины, ни уголовной ответственности; 

- ошибка в противоправности: 
а) ошибочная оценка лицом совершаемого деяния как 

преступного (противоправного), тогда как на самом деле за
кон не относит его к преступлениям (так называемое «мни
мое преступление»). В подобных случаях деяние не причиня
ет и не может причинить вреда общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законом, он не обладает свойствами 
общественной опасности, поэтому не является объективным 
основанием уголовной ответственности и исключает субъек
тивное ее основание. Например, «похищение» выброшенных 
из-за износа автомобильных покрышек не является преступ
ным из-за отсутствия объекта посягательства, поэтому в нем 
нет и вины в уголовно-правовом значении; 

б) ошибочная оценка лицом своего деяния как непреступ
ного (непротивоправного), хотя на самом деле такое деяние 
является преступлением. 

Как правило, в подобной ситуации лицо не освобождается 
от уголовной ответственности и наказания, так как при 
умышленной форме вины оно осознает общественную опас
ность, а следовательно, и противоправность (она тесно связа
на с общественной опасностью) своего деяния, а при неосто
рожной форме вины виновный имеет возможность и должен 
предвидеть общественную опасность и противоправность 
своего деяния. Незнание закона не освобождает от уголовной 
ответственности и наказания. 

Фактическая ошибка - это неправильное представление 
(заблуждение) лица о фактических обстоятельствах, относя
щихся к объекту и объективной стороне совершенного им 
преступления. 

Виды фактических ошибок: 
- ошибка в объекте, то есть заблуждение лица относи

тельно социального и юридического содержания объекта 
преступления. Виновный полагает, что посягает на один объ
ект, в то время как в действительности ущерб причиняется 
другому объекту. При наличии такой ошибки преступление 
квалифицируется в зависимости от направленности умысла. 



Так как фактически вред не причиняется объекту, охваты
ваемому умыслом виновного, содеянное квалифицируется 
как покушение на преступление; 

- ошибка в предмете - «подмена предмета», «негодный 
предмет». Ошибку в предмете следует отличать от ошибки в 
объекте. При ошибке в предмете воздействию подвергается 
не намеченный преступником, а другой предмет. 

По общему правилу, ошибка в предмете («негодный 
предмет») не влияет на квалификацию, так как она не касает
ся обстоятельств, имеющих значение признака состава пре
ступления. Например, «А» узнал, что на даче у «Б» хранятся 
ценные вещи. Ночью он по ошибке проник на дачу «В» и по
хитил принадлежащее ему имущество. Другой пример: пре
ступник похищает оружие, полагая, что оно исправное. 

В то же время, если неверное представление о предмете 
влечет и ошибку в объекте, то деяние следует квалифициро
вать по направленности умысла; 

- ошибка в личности потерпевшего заключается в том, 
что лицо, посягая на жизнь и здоровье одного человека, оши
бочно принимает за него другого, на жизнь и здоровье кото
рого и совершает посягательство. 

Как и при ошибке в предмете преступления, здесь заблу
ждение виновного не касается обстоятельств, являющихся 
признаком состава преступления. В обоих случаях страдает 
именно намеченный объект (в последнем случае - личность), 
поэтому ошибка не оказывает влияния ни на квалификацию 
преступления, ни на уголовную ответственность, если при 
этом с заменой личности потерпевшего не происходит под
мена объекта преступления (напр., убийство частного лица 
вместо сотрудника милиции с целью прекращения его про
фессиональной деятельности). 

При подмене объекта преступления, деяние квалифициру
ется по направленности умысла как покушение на преступ
ление, в данном случае по ст. 30, 317 УК РФ; 

- ошибка в характере совершаемого деяния может быть 
двоякого рода. 

Во-первых, лицо неправильно оценивает свои действия 
как общественно опасные, в то время как они не обладают 
таким свойством. Подобная ошибка не влияет на форму вины 



(деяние остается умышленным), но ответственность наступа
ет не за оконченное преступление, а за покушение на него, 
поскольку преступное намерение не было реализовано. На
пример, сбыт денег, которые виновный ошибочно считает 
фальшивыми, составляет покушение на сбыт поддельных де
нег (ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ). 

Во-вторых, лицо ошибочно считает свои действия право
мерными, не сознавая их общественной опасности (напр., лицо 
убеждено в подлинности денег, которыми расплачивается, но 
они оказываются фальшивыми). Такая ошибка исключает умы
сел, а если деяние признается преступлением только при умыш
ленном его совершении, то устраняется и уголовная ответст
венность. Если же деяние признается преступлением и при не
осторожной форме финны, то при незнании его общественно 
опасного характера ответственность за неосторожное преступ
ление наступает только при условии, что лицо должно было и 
могло осознать общественную опасность своего деяния. 

Если объективная сторона преступления характеризуется 
в законе с помощью таких признаков как способ, место, об
становка или время совершения преступления, то ошибка от
носительно этих признаков означает разновидность ошибки в 
характере совершаемого деяния. В этом случае квалификация 
преступления определяется содержанием и направленностью 
умысла виновного. Например, если лицо считает совершае
мое им хищение чужого имущества тайным, не зная о том, 
что за его действиями наблюдают посторонние лица, то оно 
подлежит ответственности не за грабеж (ст. 161 УК РФ), а за 
кражу (ст. 158 УК РФ); 

— ошибка относительно общественно опасных последст
вий может касаться качественной, или количественной ха
рактеристики этого объективного признака. 

Ошибка относительно качества, то есть характера обще
ственно опасных последствий, может состоять в предвидении 
таких последствий, которые фактически не наступили, и не
предвидении таких последствий, которые в действительности 
наступили. Такая ошибка исключает ответственность за 
умышленное причинение фактически наступивших послед
ствий, но может влечь ответственность за их причинение по 
неосторожности, если таковая предусмотрена законом. 



Деяние, повлекшее не те последствия, которые охватыва
лись умыслом виновного, квалифицируются как покушение 
на причинение последствий, предвиденных субъектом, и, 
кроме того, как неосторожное причинение фактически насту
пивших последствий. Например, лицо покушается на жизнь 
человека, но выстрелянная пуля попадает в бензобак дорого
стоящего автомобиля, который сгорает. Потерпевшему при
чиняется ущерб в крупном размере. Деяние должно квалифи
цироваться как покушение на умышленное причинение смер
ти другому человеку (ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ) и уничто
жение по неосторожности имущества (ст. 168 УК РФ). 

Если неосторожное причинение последствий, не охваты
ваемых умыслом виновного, нормой Особенной части УК 
предусмотрено как квалифицирующий признак, то совокуп
ность не образуется и деяние квалифицируется по той статье 
Уголовного кодекса, которая предусматривает основное пре
ступление, но сопряженное с данным последствием. Так, 
умышленное уничтожение дома путем поджога, при котором 
погиб случайно оказавшийся в доме человек, квалифициру
ется по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Если деяние повлекло те же самые, с точки зрения их 
фактического содержания последствия, что охватывалось 
умыслом преступника, но они имеют другую юридическую 
характеристику, то преступление должно квалифицироваться 
по направлению умысла. Например, кража газового пистоле
та, ошибочно принятого за боевое оружие, должна квалифи
цироваться как покушение на хищение огнестрельного ору
жия (ст. 30, ч. 1 ст. 226 УК РФ). 

Ошибка относительно тяжести общественно опасных по
следствий означает заблуждение в их количественной оцен
ке. При этом фактически причиненные последствия могут 
оказаться или более, или менее тяжкими по сравнению с 
пре дпо лагаем ым и. 

В тех случаях, когда ответственность зависит от тяжести 
последствий, лицо, допускающее ошибку относительно этого 
признака, должно нести уголовную ответственность в соот
ветствии с направленностью умысла. Наступление более 
тяжкого последствия, чем субъект имел в виду, исключает 
ответственность за его умышленное причинение. Если при 



этом причинение более тяжкого последствия охватывалось 
неосторожной виной, то наряду с ответственностью за 
умышленное причинение (или попытку причинения) наме
ченного последствия наступает и уголовная ответственность 
и за неосторожное причинение более тяжкого последствия. 
При этом возможны два варианта квалификации. 

Преступление квалифицируется по одной норме, если она 
устанавливая ответственность за умышленное причинение 
одних последствий, предусматривает неосторожное причи
нение более тяжких последствий как квалифицирующий при
знак (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Если же подобной статьи в УК нет, 
а также в случаях реальной совокупности (пытаясь умыш
ленно причинить тяжкое телесное повреждение одному чело
веку, субъект по неосторожности причиняет смерть и друго
му лицу), преступление должно квалифицироваться по стать
ям Уголовного кодекса об умышленном причинении (или по
кушении на причинение) намеченного последствия (ч. 1 ст. 111 
УК РФ) и о неосторожном причинении фактически насту
пившего более тяжкого последствия (ч. 1 ст. 109 УК РФ); 

- ошибка в обстоятельствах, отягчающих ответствен
ность, заключается в том, что лицо заблуждается относитель
но наличия (отсутствия) обстоятельств, отягчающих ответст
венность, в то время как они отсутствуют (имеются). 

В случае, если субъект был убежден, что совершает пре
ступление без обстоятельств, отягчающих ответственность, 
то уголовная ответственность должна наступать за преступ
ление, совершенное без квалифицирующих признаков. Если 
виновный считал преступление совершенным с обстоятель
ствами, отягчающими ответственность, то содеянное должно 
быть квалифицированно как покушение на преступление, со
вершенное с квалифицирующими признаками (если они пре
дусмотрены уголовным законом); 

- ошибка в развитии причинной связи означает непра
вильное представление виновным причинно-следственной 
зависимости между его деянием и наступлением обществен
но опасных последствий. 

Если вследствие преступного деяния наступает результат, ко
торый охватывался умыслом виновного, то ошибка в причинной 
связи не влияет на форму вины и квалификацию преступления. 



Если последствия наступили в результате деяния, не охва
тываемого умыслом виновного, ошибка в причинной связи 
влияет на квалификацию преступления. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение и раскройте признаки преступления. 
2. По каким признакам преступления делятся на категории? Рас

кройте содержание ст. 15 УК РФ. 
3. Уголовно-правовое значение категорий преступлений. 
4. Понятие и значение стадий совершения преступления. Каково уго

ловно-правовое значение стадий возникновения и обнаружения умысла? 
5. Изучите ст. 29-30 УК РФ. Охарактеризуйте оконченное и не

оконченное преступление. 
6. Как на практике квалифицируется приготовление к преступле

нию? Каковы объективные и субъективные признаки приготовления к 
преступлению? 

7. Покушение на преступление: понятие, объективная и субъек
тивная стороны, виды. Ответственность за покушение. 

8. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, 
признаки (ст. 31 УК РФ). Уголовная ответственность при доброволь
ном отказе исполнителей, организаторов, подстрекателей и пособни
ков. Добровольный отказ и деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ). 

9. Преступление и иные правонарушения: общее и особенное. 
10. Состав преступления: понятие, элементы и признаки. Соотно

шение понятий «преступление» и «состав преступления». 
11. Раскройте характерные черты и приведите примеры классифи

кации составов преступлений по степени общественной опасности 
(основной состав, состав со смягчающими обстоятельствами, состав с 
отягчающими обстоятельствами, состав с особо отягчающими обстоя
тельствами). 

12. Охарактеризуйте и приведите примеры классификации соста
вов преступлений по конструкции (материальный состав, формальный 
состав, формально-материальный состав, усеченный состав). 

13. Раскройте черты и приведите примеры деления составов пре
ступлений на виды по способу описания (простой, сложный, альтер
нативный). 

14. Квалификация преступления и ее уголовно-правовое значение. 
15. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, значение. 
16. Понятие и значение объекта преступления. Криминализация и 

декриминализация. Изучите и проан&пизируйте ст. 2 УК РФ. 
17. Критерии классификации объектов преступления по вертикали 

(общий, видовой, непосредственный) и по горизонтали (основной не
посредственный объект, дополнительный непосредственный объект, 
факультативный непосредственный объект)? 



18. Понятие и значение общего, родового, видового и непосредст
венного объектов преступления. 

19. На основе статей Особенной части УК РФ раскройте виды непо
средственного объекта (основной, дополнительный, факультативный). 

20. Определите понятие двухобъектных составов преступлений. 
21. Предмет преступления и его значение. Отличие предмета пре

ступления от объекта преступления, орудий и средств совершения 
преступления. 

22. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
23. Назовите обязательные и факультативные признаки объектив

ной стороны преступления. 
24. Обязательные признаки объективной стороны материальных 

составов и формальных составов преступлений. 
25. Общественно опасное деяние: понятие, признаки, формы. 

Уголовно-правовое значение непреодолимой силы, физического и 
психического насилия (ч. 2 ст. 28, 39, 40 УК РФ). 

26. Общественно опасные последствия: понятие, виды (матери
альные, нематериальные). Приведите примеры. 

27. Материальные последствия: понятие, виды. Приведите примеры. 
28. Нематериальные последствия: понятие, виды. Приведите примеры. 
29. Уголовно-правовое значение общественно опасных последствий. 
30. Причинная связь: понятие, признаки, значение. Теории адек

ватной причинности и необходимых условий. 
31. Определите понятие факультативных признаков объективной 

стороны преступления и назовите их. 
32. Проанализировав соответствующие статьи УК РФ, раскройте 

содержание и уголовно-правовое значение факультативных признаков 
объективной стороны преступления. 

33. Субъект преступления: понятие и виды. 
34. На основе ст. 19, 20, 21 УК РФ раскройте обязательные при

знаки субъекта преступления (физическое лицо, возраст, вменяе
мость). Как решается вопрос об уголовной ответственности несовер
шеннолетних в Уголовном кодексе РФ (ст. 20, ч. 1 ст. 87)? За какие 
виды преступлений наступает уголовная ответственность несовер
шеннолетних с 14-летнего возраста? 

35. Невменяемость: понятие, критерии (медицинский, юридиче
ский). Интеллектуальный и волевой признаки юридического критерия 
и их значение. 

36. Изучите ч. 3 ст. 20 УК РФ и определите понятие «возрастная 
невменяемость». Кто определяет наличие возрастной невменяемости? 

37. На основе ч. 1 ст. 22 УК РФ определите понятие « ограничен
ная вменяемость». Особенности уголовной ответственности при огра
ниченной вменяемости (ч. 2 ст. 22 УК РФ). 

38. Проблема вменяемости и вопрос об уголовно-правовом значе
нии опьянения (ст. 23 УК РФ). 



39. Изучите ст. 275, 276; ч. 3 ст. 139, ст. 140, 149, 169, 170; ст. 118, 
124; ст. 300, 302, 303, 305; 331-352; 150, 156 и др. Дайте определение 
специального субъекта, раскройте его признаки и их уголовно-
правовое значение. 

40. Изучите ст. 61, 63, 73, 75-77, 79-82 УК РФ и решите вопрос 
о соотношении понятий «субъект преступления» и «личность пре
ступника». 

41. Юридическое значение субъекта преступления. 
42. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 
43. Вина и ее содержание (интеллектуальный и волевой элементы). 
44. Формы вины: умысел и неосторожность (ст. 25, 26 УК РФ). 
45. Уголовно-правовое значение форм вины. 
46. Умысел и его виды. 
47. Классификация прямого и косвенного умысла по условиям 

возникновения (заранее обдуманный и ситуативный) и по степени оп
ределенности (определенный, альтернативный, неопределенный). 
Приведите примеры. 

48. Неосторожность и ее виды (преступное легкомыслие и пре
ступная небрежность - ст. 26 УК РФ). 

49. Невиновное причинение вреда (казус в уголовном праве - ч. 1 
ст. 27 УК РФ). 

50. Ошибка в уголовном праве и ее значение. 

Тема 4. Соучастие в преступлении 

1. Соучастие: понятие, признаки, значение. 
2. Виды соучастников. 
3. Формы соучастия. 
4. Ответственность соучастников. 
5. Прикосновенность к преступлению. 

1. Соучастие: понятие, признаки, значение 

Соучастие - умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

Анализируя данное определение, выделяют объективные 

и субъективные признаки соучастия. 

Объективные признаки соучастия: 

- множественность участников преступления, как мини

мум, два лица, каждое из которых обладает признаками субъ-



екта преступления, то есть достигло возраста уголовной от
ветственности (ст. 20 УК РФ) и является вменяемым (ст. 21 
УК РФ). Взаимодействие виновного с малолетним либо не
вменяемым не образует соучастия; 

— совместность деятельности: 
а) действия каждого соучастника взаимно дополняют друг 

друга и являются условием для достижения единого общест
венно опасного последствия; 

б) наступившие общественно опасные последствия явля
ются единым и общим для всех соучастников результатом; 

в) действия каждого из соучастников находятся в причин
ной связи с общим, наступившим от деятельности всех со
участников преступным результатом. 

Признак совместности в объективной плоскости предпо
лагает, что действия каждого из участников направлены на 
совершение одного и того же преступного деяния (в преступ
лениях с формальным составом) и способствуют наступле
нию единого преступного результата (в преступлениях с ма
териальным составом). Это означает объединение общих 
усилий двух или более лиц, причинную связь между деянием 
каждого из них и общим преступным последствием. Соуча
стие возможно только до окончания преступления. 

Субъективные признаки соучастия: 
— соучастие возможно только при совершении умышлен

ного преступления; 
— умышленный характер действий всех соучастников. 
Это означает, что все соучастники взаимно осведомлены о 

своих совместных действиях и стремятся к достижению об
щих преступных последствий как результата их объединен
ных усилий. При этом умысел на присоединение лица к пре
ступной деятельности других может быть только прямым: 

а) осознание общественной опасности собственного дея
ния; б) осознание общественной опасности деяния другого 
или других участников; в) предвидение наступления общих 
последствий от совместных действий; г) желание достижения 
совместных последствий. 

Интеллектуальный элемент умысла соучастников состав
ляют осознание соучастника совместности совершения дея
ния и общественной опасности своих действий (бездействия), 



а также предвидение возможности наступления общественно 
опасных последствий. 

Волевой элемент характеризуется желанием наступления 
общественно опасных последствий как результата совмест
ных действий (бездействия). 

Мотивы и цели соучастников могут как совпадать, так и 
не совпадать. 

От соучастия следует отличать посредственное причине
ние, когда виновный совершает преступление с использова
нием лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 
своего возраста, невменяемости или иных обстоятельств, 
предусмотренных уголовным законом. 

Значение института соучастия: 
- устанавливает объективные и субъективные признаки, 

свойственные всем случаям совершения преступлений путем 
объединения усилий нескольких лиц, что позволяет отграни
чить соучастие от иных смежных с ним видов преступной 
деятельности; 

- регламентирует принципы уголовной ответственности 
за преступления, совершенные несколькими лицами; 

- определяет особенности назначения наказания каждому 
из видов соучастников преступления; 

- совершение преступления в соучастии законодатель рас
сматривает квалифицирующим признаком (ч.2 ст. 105; ч. 2 
ст. 131, 132; ч. 2 ст. 158-166; ст. 205-206,208-210 УК РФ и др); 

- совершение преступления группой лиц по предвари
тельному сговору, организованной группой или преступным 
сообществом (преступной организацией) влечет более стро
гое наказание на основании и в пределах, предусмотренных 
Уголовным кодексом, то есть названные формы соучастия яв
ляются обстоятельством, отягчающим наказание (ч. 7 ст. 35, 
п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

2. Виды соучастников 
Виды соучастников преступления определяет ч. 1 ст. 33 

УК РФ: 
- исполнитель; 
- организатор; 
- подстрекатель; 
- пособник. 



При делении соучастников на виды учитываются роли, 
выполняемые объективно каждым из соучастников, характер 
и степень их участия в преступлении. 

Исполнитель — это лицо: 
- непосредственно совершившее преступление; 
- непосредственно участвовавшее в его совершении со

вместно с другими лицами (соисполнителями); 
- совершившее преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в си
лу возраста, невменяемости или других обстоятельств, пре
дусмотренных Уголовным кодексом (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Исполнитель должен обладать общими признаками субъ
екта преступления (ст. 20, 21 УК РФ) и дополнительными 
признаками, если они являются обязательными для конкрет
ного преступления. 

Объективная сторона исполнения преступления заключа
ется в полном или частичном (приготовление, покушение) 
совершении деяния, предусмотренного нормой Особенной 
части УК РФ, как непосредственно самим исполнителем, так 
и вместе с другими соисполнителями, а также с привлечени
ем других лиц, не подлежащих уголовной ответственности 
(малолетних, невменяемых). 

Поскольку исполнитель реализует замысел всех соучаст
ников, то его деяние имеет особое значение для юридической 
оценки соучастия: 

- при отсутствии исполнителя соучастие исключается (без 
любого другого соучастника оно возможно); 

- по действиям исполнителя определяется степень завер
шенности общественно опасных деяний остальных соучаст
ников. Если исполнителю удалось совершить только приго
товление или покушение, то соответствующая стадия пре
ступления вменяется соучастникам. 

Субъективная сторона деяния исполнителя характеризу
ется прямым или косвенным умыслом. Иными словами, ис
полнитель: 

- осознает, что преступление непосредственно совершает 
при содействии других лиц (хотя бы одного); 

- предвидит неизбежность или возможность общего пре
ступного последствия; 



желает или сознательно допускает его наступление. 
Организатор - это лицо (ч. 3 ст. 33 УК РФ): 
- организовавшее совершение преступления; 
- руководившее исполнением преступления; 
- создавшее организованную группу; 
- руководившее организованной группой; 
- создавшее преступное сообщество (преступную органи

зацию); 
- руководившее ими. 
Объективная сторона деяния организатора: 
- организация совершения преступления — подбор и под

готовка соучастников, обеспечение их орудиями и средства
ми, разработка плана совершения преступления и т. д.; 

- руководство исполнением преступления - распределе
ние обязанностей между соучастниками, дача им указаний в 
процессе совершения преступления и т. п.; 

- создание организованной группы или преступного со
общества (преступной организации) или руководство ими. 

Для признания лица организатором достаточно устано
вить совершение одного из указанных в законе действий. 

Субъективная сторона организации преступления харак
теризуется прямым умыслом. 

Умысел организатора включает: 
- сознание того, что он объединяет и направляет деяния дру

гих лиц в процессе подготовки или совершения преступления; 
-- сознание характера преступлений, совершаемых други

ми соучастниками под его руководством; 
- предвидение общих преступных последствий; 
- желание наступления этих последствий. 
Подстрекателем признается лицо, склонившее другое 

лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, 
угрозы или другим способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ) 

Объективная сторона подстрекательства характеризуется 
активными действиями, направленными к возбуждению у 
другого лица (не только исполнителя, но, возможно, и у по
собника, и у других подстрекателей) решимости полного или 
частичного совершения конкретного преступления. Не явля
ются подстрекательством общие призывы, не обращенные к 
конкретному лицу. 



Примерные способы склонения к совершению преступле
ния указаны в законе. Ими могут быть также лесть, шантаж, 
обман, физическое и психическое принуждение, приказ и т. д. 

Подстрекательство несовершеннолетних к преступной 
или иной антиобщественной деятельности (вовлечение их в 
совершение преступления, в иное антиобщественное поведе
ние) кроме соучастия в преступлении образует самостоятель
ный состав преступления (ст. 150, 151). 

Обобщая сказанное, можно назвать следующие признаки 
подстрекательства: 

- направлено на определенных лиц; 
- направлено на подстрекательство к конкретному пре

ступлению; 
- совершается в форме действий. 
Субъективная сторона подстрекательства характеризуется 

прямым умыслом. 
Умысел подстрекателя включает: 
- сознание того, что он вовлекает определенное лицо в 

совершение преступления; 
- понимание характера того преступления, в которое он 

вовлекает другое лицо; 
- предвидение совместных преступных последствий; 
- желание их наступления. 
Пособник - это лицо (ч.5 ст.ЗЗ УК РФ): 
- содействующее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или ору
дий совершения преступления либо устранением препятствий; 

- заранее обещавшее скрыть преступника, средства или ору
дия преступления либо предметы, добытые преступным путем; 

- заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 
По объективным признакам пособничество в теории уго

ловного права подразделяют на два вида: 
- физическое (чаще встречающееся в практике); 
- интеллектуальное. 
Физическое пособничество означает содействие преступ

лению физической или материальной помощью: 
- предоставление орудий и средств; 
- устранение препятствий для совершения преступления 

ИТ. д. 



В большинстве случаев пособничество осуществляется со
вершением действия, но может выражаться и в бездействии. 

Интеллектуальное пособничество состоит в содействии 
преступлению советами, указаниями, предоставлением инфор
мации, заранее данными обещаниями скрыть преступника, 
орудия и средства преступления, предметы, добытые преступ
ным путем, приобрести или сбыть такие предметы. Выполне
ние одного из названных условий образует пособничество. 

Субъективная сторона пособничества характеризуется 
прямым или косвенным умыслом. 

Умысел пособника включает: 
- сознание фактических обстоятельств преступления, со

вершенного при его содействии (бездействии); 
- предвидение общих преступных последствий; 
- желание или сознательное допущение их наступления. 
3. Формы соучастия 
При рассмотрении этого вопроса следует учитывать , что: 
- законодатель не использует понятие «форма соучастия»; 
- актуальность понятия, связанная с совместной преступ

ной деятельностью; 
- вопрос о формах соучастия относится к числу наиболее 

дискуссионных в науке уголовного права. 
В теории и на практике существуют два критерия класси

фикации соучастия в преступлении на формы: 
- по характеру выполнения соучастниками объективной 

стороны совместно совершаемого преступления; 
- по наличию или отсутствию между соучастниками предва

рительного соглашения (сговора) на совершение преступления. 
Формы соучастия - тип совместной деятельности несколь

ких лиц в процессе совершения преступления, различающейся 
по способу взаимодействия и степени согласованности. 

Различают следующие формы (типы) соучастия: 
- простое соучастие (соисполнительство, совиновничество); 
- соучастие в собственном смысле слова (соучастие с раз

делением ролей); 
- соучастие особого рода (организованная группа, пре

ступное сообщество (преступная организация, банда, воо
руженное формирование) (ч. 2, 3, 4 ст. 35; ч. 3 ст. 205-206; 
ст. 208-210 УК РФ). 



Простое соучастие (соисполнительство, совиновничество) 
представляет собой непосредственное участие в совершении 
преступления нескольких лиц. Оно характеризуется тем, что 
своими действиями каждый из соучастников в полном объе
ме или частично выполняет объективную сторону конкретно
го состава преступления. При этом отсутствует разделение 
ролей на исполнителей, организаторов, подстрекателей и по
собников. Поэтому действия любого из исполнителей квали
фицируются только по статье Особенной части УК РФ без 
ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрены две разновидно
сти этой формы соучастия: 

- соисполнительство без предварительного сговора (ч. 1 
ст. 35, п. «б» ч.2 ст. 131-132 УК РФ). 

Соучастие без предварительного сговора - наименее 
опасная форма соучастия, которая характеризуется мини
мальной степенью согласованности. Возможность сговора 
между участниками возникает только во время совершения 
преступления, после начала выполнения объективной сторо
ны преступления; 

— соисполнитьельство с предварительным сговором (ч. 2 
ст. 35, п. «а» ч. 2 ст. 158-166 УК РФ). 

Преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, за
ранее договорившиеся о совместном совершении преступле
ния (ч. 2 ст. 35 УК РФ). 

Предварительный сговор может выражаться не только в 
детальной разработке совместных действий в процессе со
вершения преступления, но состояться в форме отдельных 
фраз, жестов, мимики, иногда следует молчаливое согласие. 
Сговор считается предварительным, если соучастники дого
ворились о совершении преступления до его начала. 

Соучастие в собственном смысле слова характеризуется 
наличием юридически значимого разделения ролей, то есть, 
кроме исполнителя, выполняющего своими действиями со
став конкретного преступления, имеется, как минимум, один 
из соучастников, названных в ст. 33 УК РФ, - организатор, 
подстрекатель или пособник. Поскольку последние в отличие 
от исполнителя непосредственно своими действиями (без-



действием) не выполняют состав преступления, предусмот
ренный Особенной частью УК РФ, то они несут ответствен
ность за содеянное исполнителем по соответствующей статье 
Особенной части со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

По сравнению с простым соучастием соучастие в собст
венном смысле слова является более опасной формой соуча
стия, так как отличается большей степенью согласованности 
и совершается, как правило, по предварительному сговору. 

Соучастие особого рода - это отличающиеся повышенной 
общественной опасностью виды совместной преступной дея
тельности, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

К ним относятся: 

- совершение преступления организованной группой. 
Преступление считается совершенным организованной груп
пой, если оно совершено устойчивой группой лиц, объеди
нившихся для совершения одного или нескольких преступ
лений (ч. Зет . 35 УК РФ). 

Признаки организованной группы: 
а) группа лиц (два и более лица); 
б) устойчивость (характеризуется продолжительностью 

существования во времени, постоянством состава, подготов
ленностью к совершению преступлений и др.); 

в) создана для совершения одного или нескольких пре
ступлений; 

- совершение преступления преступным сообществом 
(преступной организацией). 

Преступление признается совершенным преступным со
обществом (преступной организацией), если оно совершено 
сплоченной организованной группой (организацией), создан
ной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, 
либо объединением организованных групп, созданным в тех 
же целях (ч. 4 ст. 35 УК РФ). 

Преступное сообщество — наиболее опасная форма соуча
стия. От организованной группы оно отличается признаком 
сплоченности и целевой направленностью на совершение оп
ределенных тяжких и особо тяжких преступлений. 

Сплоченность предполагает наличие руководителя, орга
низационно-иерархических отношений между участниками, 
тщательной конспирации, криминальной кассы для поддерж-



ки соучастников («общака»), системы защитных мер (развед
ка и контрразведка, охрана, боевики, наемные убийцы), воз
можны связи с органами власти и правоохранительными ор
ганами (коррумпированность), вооруженность. 

В преступном сообществе различаются организатор и ря
довые соисполнители. Участником признается тот, кто, зная 
подлинные цели организации, согласился вступить в нее и 
посредством каких-либо деяний принял участие в ее деятель
ности (принял на себя какие-то обязательства, участвовал в 
обсуждении замыслов и т. п.). 

Общественная опасность преступного сообщества (пре
ступной организации) такова, что законодатель сам факт его 
создания считает самостоятельным и оконченным преступ
лением (ст. 210 УК РФ); 

- незаконное вооруженное формирование - объединение, от
ряд, дружина или иная вооруженная группа (рота, взвод и т. п.), 
не предусмотренная федеральным законом (ст. 208 УК РФ); 

- банда - устойчивая вооруженная группа лиц, заранее 
объединявшихся для нападения на граждан или организации 
(ст. 209 УК РФ); 

- экстремистская организация - организованная группа 
лиц, созданная для подготовки и совершения преступлений 
экстремистской направленности по мотивам идеологической, 
политической, националистической или религиозной нена
висти либо вражды (ст. 280-282 УК РФ). 

Понятие групповой преступности: 
Группа лиц - совместное совершение преступления двумя 

или более исполнителями без предварительного сговора (ч. 1 
ст. 35 УК РФ); 

- группа по предварительному сговору - совершение пре
ступления двумя или более лицами, заранее сговорившимися 
о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ); 

- организованная группа - совершение преступления 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для со
вершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 
УК РФ); 

- преступное сообщество (преступная организация) - со
вершение преступления сплоченной организованной группой 
(организацией), созданной для совершения тяжких или особо 



тяжких преступлений, либо объединением организованных 
групп, созданным в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК РФ). 

Некоторые ученые указанные виды совместного соверше
ния преступлений рассматривают самостоятельными форма
ми соучастия. 

4. Ответственность соучастников 
Основание уголовной ответственности соучастников 

Как и при совершении преступления одним лицом, осно
ванием уголовной ответственности за соучастие является со
вершение преступления, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом (ст, 8 
УК РФ). Особенность заключается в том, что в этом случае 
признаки состава преступления (как объективные, так и субъ
ективные) конструируются с помощью уголовно-правовых 
норм о соучастии в преступлении. При этом, поскольку соуча
стники совместно совершают преступление (или несколько 
преступлений), то они в связи с этим отвечают на одном осно
вании и в одинаковых пределах - в пределах санкции той 
нормы Особенной части УК, которая предусматривает ответ
ственность за совершенное соучастниками преступление. 

Индивидуализация ответственности соучастников пре

ступления 

Ответственность каждого соучастника (в пределах единой 
ответственности) должна быть строго индивидуализирована 
в зависимости от его конкретного участия в совершении пре
ступления и достижения преступного результата. Соучастни
ки отвечают хотя и за совместно совершенное преступление, 
но в пределах личной ответственности, в пределах лично ими 
совершенного. Согласно ч. 1 ст. 34 УК РФ ответственность 
соучастников определяется характером й степенью фактиче
ского участия каждого из них в совершении преступления. 

Характер участия в совершении преступления определя
ется уголовно-правовой ролью соучастника в совместно со
вершенном преступлении, то есть тем, к какому виду соуча
стников он относится (исполнитель, организатор, подстрека
тель или пособник). 

Под степенью фактического участия понимают реальный 
вклад, внесенный тем или иным соучастником в совершение 
совместного преступления. 



Ответственность соисполнителей (ч. 2 ст. 34 УК РФ) 

Соисполнители отвечают по статье Особенной части Уго
ловного кодекса за преступление, совершенное ими совмест
но, без ссылки на статью 33 УК. 

Уголовная ответственность организатора, подстрека

тели и пособника (ч. 3 ст. 34 УК РФ) 

Ответственность указанных соучастников наступает по 
статье, предусматривающей наказание за совершенное пре
ступление, со ссылкой на ст. 33 Уголовного кодекса. 

В случае недоведения исполнителем преступления до 
конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные 
соучастники несут уголовную ответственность за приготов
ление к преступлению или покушение на преступление. За 
приготовление к преступлению несет уголовную ответствен
ность также лицо, которому по не зависящим от него обстоя
тельствам не удалось склонить других лиц к совершению 
преступления (ч. 5 ст. 34 УК РФ). 

При добровольном отказе от совершения преступления 
исполнителем ответственность исполнителя и иных соучаст
ников преступления наступает по правилам, предусмотрен
ными ст. 31,34 УК РФ. 

Эксцесс исполнителя преступления (ст. 36 УК РФ) 

Эксцессом исполнителя признается совершение исполни
телем преступления, не охватывающегося умыслом других 
соучастников. 

За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления 
уголовной ответственности не подлежат. 

Виды эксцесса: 

- количественный эксцесс — совершение исполнителем 
преступления однородного, но более или менее опасного за
думанному (планировалась кража, а исполнителем совершен 
разбой; задумано убийство, а исполнитель, пожалев потер
певшего, ограничился побоями); 

- качественный эксцесс - совершение исполнителем по
мимо оговоренного или наряду с ним другого самостоятель
ного преступления (задумана кража, а исполнитель соверша
ет убийство; группа решила похитить женщину с целью по
лучения выкупа, а исполнитель ее насилует во время достав
ления в оговоренное место). 



Ответственность при соучастии общего субъекта со 

специальным субъектом (ч. 4 ст. 34 УК РФ) 

Согласно ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся субъек
том преступления, специально указанным в соответствующей 
статье Особенной части Уголовного кодекса, участвовавшее 
в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, 
несет уголовную ответственность за данное преступление в 
качестве организатора, подстрекателя, либо пособника. 

Так, исполнителем служебного подлога (ст. 292 УК РФ) 
может быть только должностное лицо (специальный субъект). 
Однако в качестве организатора, подстрекателя или пособника 
по этому преступлению могут выступать и лица, не являю
щиеся должностными (общий субъект). Они несут уголовную 
ответственность по ст. 292 со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Ответственность участников организованной группы 

или преступного сообщества 

1. Лицо, создавшее организованную группу или преступ
ное сообщество (преступную организацию) либо руководив
шее ими, подлежит уголовной ответственности: 

- за их организацию и руководство ими, в случаях, преду
смотренных соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса РФ; 

- а также за все совершенные организованной группой 
или преступным сообществом (преступной организацией) 
преступления, если они охватывались его умыслом (ч. 5 ст. 
35 УК РФ). 

Создание организованной группы в случаях, не преду
смотренных статьями Особенной части УК, влечет уголов
ную ответственность за приготовление к тем преступлениям, 
для совершения которых она создана (ч. 6 ст. 35 УК РФ). 

2. Участники организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации) несут уголовную от
ветственность: 

- за участие в них в случаях, предусмотренных соответст
вующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ; 

- а также за преступления, в подготовке или совершении 
которых они участвовали (ч. 5 ст. 35 УК РФ). 

3. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или 



преступным сообществом (преступной организацией) влечет 
более строгое наказание на основании и в пределах, преду
смотренных Уголовным кодексом (ч. 7 ст. 35 УК РФ). 

5. Прикосновенность к преступлению 
От соучастия следует отличать прикосновенность к пре

ступлению, поскольку последнее хотя и связано с соверше
нием преступления, но не содействует ему ввиду отсутствия 
причинной связи. 

Прикосновенность к преступлению - это умышленное 
деяние, связанное с совершением преступления другим ли
цом, но не содействующая совершению этого преступления. 

Формы прикосновенности к преступлению: 
- недонесение — бездействие, выраженное в несообщении 

органам власти о готовящемся или совершенном другими 
лицами преступлении (в УК РФ уголовная ответственность за 
недоносительство не предусмотрена); 

- укрывательство - какие-либо заранее не обещанные ак
тивные действия, направленные на сокрытие преступника или 
следов преступления, орудий и средств совершения преступле
ния либо предметов, добытых преступным путем, а также зара
нее не обещанное приобретение или сбыт таких предметов. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность 
за укрывательство только особо тяжких преступлений (ст. 
316 УК РФ). 

В примечании к ст. 316 УК РФ указывается, что лицо не 
подлежит уголовной ответственности за ранее не обещанное 
укрывательство преступления, совершенного его супругом 
или близким родственником; 

- попустительство - невоспрепятствование совершению 
преступления или непредотвращение его лицом, которое в 
силу своего служебного положения, профессиональной дея
тельности или специального указания закона должно было и 
могло это сделать. 

Возможна уголовная ответственность должностных лиц 
за должностное преступление (ст. 285, 293 УК РФ). 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Изучите ст. 32 УК РФ. Дайте определение соучастия в преступ
лении, раскройте его объективные и субъективные признаки. 

2. Значение института соучастия. 



3. Проанализируйте ст. 33 УК РФ и назовите соучастников. Какие 
критерии положены в основу деления соучастников на виды? 

4. Кого признает законодатель исполнителем совместного престу
пления (ч. 2 ст. 33 УК РФ)? Объясните понятие «посредственное при
чинение вреда». Дайте характеристику объективной и субъективной 
сторон исполнения. 

5. Кто считается организатором преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ)? 
Объективная и субъективная стороны организатора. 

6. Законодательное определение подстрекателя (ч. 4 ст. 33 УК 
РФ). Охарактеризуйте объективную и субъективную стороны под
стрекательства. 

7. Пособник (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Виды пособничества по объек
тивным признакам. Субъективная сторона пособничества. 

8. Формы соучастия: понятие, критерии, виды. 
9. Групповая преступность: понятие и формы (ст. 35 УК РФ). Со

отношение понятий «соучастие», «формы соучастия» с понятиями 
«групповая преступность», «формы групповой преступности». 

10. Простое соучастие: понятие и виды - соисполнительство без 
предварительного сговора (ч. 1 ст. 35, п «б» ст. 131-132 УК РФ), со
исполнительство с предварительным сговором (ч. 2 ст. 35, п «а» ч. 2 
ст. 158-166 УК РФ). 

11. Соучастие в собственном смысле слова: понятие, характери
стика, значение. 

12. Организованная группа: понятие, признаки (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 
13. Преступное сообщество (преступная организация): понятие, 

признаки (ч. 4 ст. 35, 210 УК РФ). 
14. Незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ). 
15. Банда (ст. 209 УК РФ). 
16. Экстремистская организация (ст. 280, 282 УК РФ). 
17. Особенности уголовной ответственности соучастников (основа

ние, пределы, индивидуализация, квалификация - ч. 1 ст. 34 УК РФ). 
18. Ответственность соисполнителей преступления (ч. 2 ст. 34 УК РФ). 
19. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и по

собника (ч. 3 ст. 34). 
20. Ответственность соучастников в случае недоведения исполни

телем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельст
вам (ч. 5 ст. 34 УК РФ). 

21. Ответственность соучастников при добровольном отказе ис
полнителя от совершения преступления до конца (ст. 31, 34 УК РФ). 

22. Уголовная ответственность лица за неудавшееся подстрека
тельство (ч. 5 ст. 34 УК РФ). 

23. Эксцесс исполнителя преступления: понятие, виды, ответст
венность (ст. 33 УК РФ). 

24. Ответственность при соучастии общего субъекта со специаль
ным субъектом (ч. 4 ст. 34 УК РФ). 



25. Ответственность лица, создавшего организованную группу 
или преступное сообщество (преступную организацию) либо руково
дившего ими (ч. 5 ст. 35 УК РФ). 

26. Ответственность за создание организованной группы в случаях, 
не предусмотренных статьями Особенной части УК (ч. 6 ст. 35 УК). 

27. Ответственность участников организованной группы или пре
ступного сообщества (преступной организации) (ч. 5 ст. 35 УК РФ). 

28. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды (недоне
сение, укрывательство, попустительство). Отличие прикосновен
ности к преступлению от соучастия. Уголовная ответственность за 
укрывательство (ст. ст. 316 УК РФ) и попустительство (ст. 285, 293 
УК РФ). 

29. Ответственность за укрывательство (ст. 316 УК РФ) и попус
тительство (ст. 285, 293 УК РФ). 

Тема 5. Множественность преступлений 

1. Множественность преступлений: понятие, признаки, формы. 
2. Характеристика форм множественности. 
3. Разграничение форм множественности преступлений и единых 

преступлений. 

1. Множественность преступлений: понятие, призна

ки, формы 

Множественность преступлений - совершение одним 

лицом одновременно или последовательно двух и более пре

ступлений, каждое из которых способно влечь самостоятель

ные уголовно-правовые последствия. 

Признаки множественности преступлений: 

-совершение одним лицом одним действием не менее 

двух деяний, предусмотренных Уголовным кодексом; 

-последовательное (разновременное) совершение лицом 

двух и более преступлений; 

-каждое из совершенных деяний содержит признаки са

мостоятельного состава преступления; 

-лицо, совершившее умышленное преступление, имеет 

непогашенную или не снятую судимость за умышленное пре

ступление; 



-каждое из совершенных преступлений влечет за собой 
уголовно-правовые последствия (уголовное дело не прекра
щено на стадии предварительного или судебного следствия, 
виновное лицо не освобождено от уголовной ответственно
сти либо наказания вследствие истечения сроков давности, 
по амнистии и т. д.). 

Формы множественности преступлений, предусмот
ренные УК РФ: 

-совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ); 

- рецидив преступлений (ст.18УК РФ). 

2. Характеристика форм множественности 
Совокупность преступлений - это совершение лицом двух 

или более преступлений, предусмотренных различными 
статьями или частями статей Особенной части Уголовного 
кодекса РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

Признаки совокупности преступлений: 

- совершение двух или более преступлений; 

- каждое преступление квалифицируется разными статья
ми либо разными частями одной и той же статьи Уголовного 
кодекса, за исключением случаев, когда совершение двух или 
более преступлений предусмотрено статьями Особенной час
ти Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание (ч. 1 ст. 17 УК РФ); 

- ни за одно из совершенных преступлений лицо не было 
осуждено. 

При совокупности преступлений лицо несет уголовную от
ветственность за каждое совершенное преступление по соот
ветствующей статье или части статьи УК (ч. 1 ст. 17 УК РФ). 

Различают два вида совокупности преступлений: 

-реальная (ч.1 ст. 17 УК РФ); 

-идеальная (ч.2 ст. 17 УК РФ). 
Реальная совокупность - совершение лицом разными са

мостоятельными деяниями двух и более преступлений, ни за 
одно из которых оно не было осуждено. 

Если преступление предусмотрено общей и специальной 
нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголов
ная ответственность наступает по специальной норме (ч.З ст. 
17 УК РФ). 



Идеальная совокупность - совершение лицом одного 
деяния (действия или бездействия), содержащего признаки 
преступлений, предусмотренных двумя и более статьями УК 
РФ (умышленное лишение жизни при разбое - ст. 105, 162 
УК РФ; умышленное убийство путем взрыва дома - п. «е» ч. 2 
ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ). 

Рецидив преступлений - это совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер
шенное преступление. 

Признаки рецидива: 

- наличие не менее двух самостоятельных преступлений; 

- преступление совершено в форме умысла; 

- наличие неснятой (непогашенной) судимости. 
Виды рецидива: 
- простой рецидив - совершение любого умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер
шенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ); 

- опасный рецидив (ч. 2 ст. 18 УК РФ): 
а) совершение лицом тяжкого преступления, за которое 

оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее 
это лицо два или более раза было осуждено за умышленное 
преступление средней тяжести к лишению свободы; 

б) совершение лицом тяжкого преступления, если ранее 
оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступле
ние к реальному лишению свободы; 

- особо опасный рецидив (ч.З ст. 18 УК РФ): 
а) совершение лицом тяжкого преступления, за которое 

оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее 
это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к 
реальному лишению свободы; 

б) совершение лицом особо опасного преступления, если 
ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление 
или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

При признании рецидива преступлений не учитываются 
судимости (ч. 4 cm, 18 УК РФ): 

- за умышленные преступления небольшой тяжести; 

- за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 

- з а преступления, осуждение за которые признавалось 

условным либо по которым предоставлялась отсрочка испол-



нения приговора, если условное осуждение или отсрочка ис
полнения приговора не отменялись и лицо не направлялось 
для отбытия наказания в места лишения свободы; 

- снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 
УК РФ. 

Значение рецидива: 

-является основанием для назначения более строгого на
казания на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ 
(ч. 5 ст. 18 УК РФ); 

-считается обстоятельством, отягчающим уголовную от
ветственность за содеянное (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ); 

-основание назначения вида учреждения для отбывания 
лишения свободы (п. «в», «г» ч. 1 ст.58 УК РФ). 

3. Разграничение форм множественности преступле
ний и единых преступлений 

Множественность преступлений следует отличать от еди
ных преступлений. Последние по своей конституции могут 
иметь простое или сложное содержание. 

Единые простые преступления - преступления, посягаю
щие на один объект, образуемые из одного деяния (формаль
ный состав) или одного деяния и одного последствия, нахо
дящихся в причинной связи (материальный состав), характе
ризуемые одной формой вины. 

Единые сложные преступления - преступления, законода
тельная конструкция которых осложнена какими-либо об
стоятельствами: 

- посягают на два объекта (ст. 162 УК РФ); 

-состоят из нескольких деяний (п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ); 

- характеризуются двумя формами вины (ч. 3 ст. 123 УК РФ); 

- имеют несколько последствий (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и др. 
Виды единых сложных преступлений: 

- продолжаемое преступление; 

- длящееся преступление; 

-составное преступление; 

-преступление с альтернативными действиями (бездей

ствием); 

- престзттление с наличием дополнительных тяжких по

следствий. 



Продолжаемое преступление - преступление, состоящее 
из ряда тождественных действий, направленных к одной це
ли и объединенных одним умыслом (виновный, имея цель со
брать компьютер, похищает детали с завода). 

Признаки продолжаемого преступления: 
- ряд тождественных действий; 

- действия направлены на достижение единой цели и объ
единены одним умыслом; 

- совершается с прямым умыслом; 

-окончено при достижении конечной цели с совершени
ем последнего действия. 

Длящееся преступление - действие или бездействие, со
пряженное с последующим длительным невыполнением обя
занностей, возложенных на виновного законом под угрозой 
уголовного преследования (дезертирство - ст. 338 УК РФ; по
бег из мест лишения свободы - ст. 313 УК РФ и т. д.). 

Признаки длящегося преступления: 

-совершается в форме действия (лишение потерпевшего 
свободы - ст. 127 УК РФ) или бездействия (хранение нарко
тических средств - ст. 228 УК РФ); 

- последствия действия (бездействия) длятся сколь угодно 

долгое время; 

- совершается с прямым умыслом; 

- окончено с момента явки лица с повинной или с момен
та задержания. 

Составное преступление - преступление, состоящее из 
двух или более действий, каждое из которых в отдельности 
само по себе предусмотрено в качестве самостоятельного 
преступления (изнасилование с заражением венерической 
болезнью - п. «г» ч.2 ст. 131 УК РФ; разбой с причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего — п. «в» ч. 3 ст. 162 
УК РФ и др.). 

Преступление с альтернативными действиями (бездейст
вием) - преступление, в диспозиции которого предусмотрен 
ряд действий (бездействия) и совершение любого из них обра
зует оконченный состав преступления (лицо сначала приоб
рело оружие, потом хранило, носило и т. д. - ст. 222 УК РФ). 

Преступление с наличием дополнительных тяжких по
следствий - преступление, где кроме основного объекта при-



чиняется вред факультативному объекту в виде тяжких по

следствий (смерть потерпевшей либо причине тяжкого вреда 

ее здоровью при криминальном аборте - ч. 3 ст. 123 УК). 

Значение института множественности преступлений 

Институт множественности преступлений является со

ставной частью учения о преступлении и его составе имеет 

важное значение для квалификации и индивидуализации уго

ловной ответственности и наказания. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Изучите учебную литературу и ст. 17-18 УК РФ. Дайте опреде
ление множественности преступлений, раскройте признаки и формы. 

2. Уголовно-правовое значение института множественности пре
ступлений. 

3. На основе анализа ст. 17 УК РФ определите понятие «совокуп
ность преступлений». Назовите признаки совокупности преступлений. 

4. Уголовная ответственность при совокупности преступлений (ч. 1 
ст. 17 УК РФ). 

5. Проанализировав ст. 17 УК РФ, раскройте понятия «реальная 
совокупность преступлений» и «идеальная совокупность преступле
ний». Приведите примеры. 

6. Как решается вопрос о совокупности преступлений при конку
ренции общей и специальной норм УК РФ? (ч. 3 ст. 17 УК РФ). 

7. Понятие и признаки рецидива (ст. 18 УК РФ). 
8. Простой рецидив преступлений (ч. 1 ст. 18 УК РФ). 
9. Опасный рецидив преступлений (ч. 2 ст. 18 УК РФ). 
10. Особо опасный рецидив преступлений (ч. 3 ст. 18 УК РФ). 
11. Какие судимости не учитываются при признании рецидива 

преступлений (ч. 4 ст. 18 УК РФ)? 
12. Значение рецидива преступлений (ч. 5 ст. 18, п. «в», «г» ч. 1 

ст. 58, п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
13. Признаки единых простых преступлений, отличающие их от 

множественности преступлений. 
14. Признаки единых сложных преступлений, отличающие их от 

множественности преступлений. 
15. Продолжаемое преступление: понятие и признаки, отличаю

щие его от множественности преступлений. 
16. Длящееся преступление: понятие и признаки, отличающие его 

от множественности преступлений. 
17. Составное преступление и его отличие от множественности 

преступлений. 
18. Преступление с альтернативными действиями (бездействием) 

и его отличие от совокупности преступлений. 



Тема 6. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. 

2. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. 
3. Понятие и условия правомерности причинения вреда при за

держании лица, совершившего преступление. 
4. Понятие и условия правомерности крайней необходимости. 
5. Физическое или психическое принуждение. 
6. Обоснованный риск. 
7. Выполнение приказа или распоряжения. 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих пре
ступность деяния 

В процессе пресечения общественно опасных деяний, а 
также при устранении опасности, создаваемой иными источ
никами, возможно причинение вреда создавшему опасность 
лицу или интересам других лиц. Подобные случаи формаль
но подпадают под признаки преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ, однако фактически они не пред
ставляют общественной опасности. Более того, такие деяния 
преследуют общественно полезные цели, так как направлены 
на устранение угрожающей опасности, на защиту интересов 
личности, общества и государства. 

Внешнее сходство указанных деяний с преступлениями 
состоит в полном или частичном совпадении отдельных при
знаков объекта преступления, субъекта преступления и объ
ективной стороны. Несовпадение обнаруживается при анали
зе субъективной стороны: лицо, совершая деяние, преследует 
не преступные, а общественно полезные цели. 

Описанные случаи принято называть обстоятельствами, 
исключающими преступность деяния. 

Определения обстоятельств, исключающих преступность 
деяния: 

- это целесообразные действия, направленные на устране
ние реальной угрозы, созданной для охраняемых уголовным 
законом общественных отношений (М. М. Смирнов); 

- действия (бездействие), хотя и причиняющие вред охра
няемым уголовным законом интересам, но совершенные ли
цом при защите общественных интересов (А. В. Желудков); 



- обстоятельства, при наличии которых действия лица, внеш
не подпадающие под признаки деяния, предусмотренного Осо
бенной частью УК, но совершенные для защиты правоохраняе-
мых интересов, не образуют преступления (Е. А. Галактионов); 

-обстоятельства, при которых деяние (действие или без
действие), формально предусмотренное Особенной частью 
УК, не образует преступления в силу того, что оно соответст
вует либо не противоречит закону (А. А. Тер-Акопов); 

-общественно полезные действия, направленные на уст
ранение угрозы, созданной для общественных отношений 
(Н. И. Ветров); 

-общественно полезные и целесообразные действия, на
правленные на устранение угрозы, созданой для существую
щих в стране общественных отношений и стимулирования 
полезной деятельности (А. Д. Турышев, А. А. Турышев); 

-обстоятельства, при наличии которых действия лица, 
внешне подпадающие под признаки деяния, предусмотрен
ного Особенной частью Уголовного кодекса, но совершен
ные для защиты правоохраняемых интересов или достиже
ния общественно полезных целей, не образуют преступле
ния (А. Ф. Истомин). 

Каждое из приведенных определений имеет право на су
ществование, так как не противоречит закону (ст. 37-42 УК 
РФ). Но поскольку на практике в каждом конкретном случае 
приходится устанавливать обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, то определение этих обстоятельств, 
данное А, А. Тер-Акоповым, предпочтительнее других опре
делений, так как наиболее полно отражает признаки обстоя
тельств, исключающих преступность деяния. 

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). 
В соответствии со ст. 37-42 УК РФ деяния, совершенные 

при данных обстоятельствах не являются преступлениями и, 



следовательно, лица, совершившие их, не подлежат уголов
ной ответственности. 

В теории уголовного права выделяют также обстоятель
ства, исключающие общественную опасность и преступ
ность деяния, но не делающие их в ряде случаев полезными и 
правомерными. 

К ним относят: 
- осуществление субъективного права; 
- согласие потерпевшего; 
- выполнение профессиональных обязанностей. 
2. Понятие и условия правомерности необходимой 

обороны 
Необходимая оборона - защита личности и прав оборо

няющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посяга
тельства путем причинения вреда посягающему лицу. 

Виды необходимой обороны: 
- необходимая оборона при посягательстве, сопряженном 

с насилием, опасным дл жизни обороняющегося ли другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ) - защита, при которой посягаю
щему возможно причинение любого вреда (включая лишение 
жизни нападающего); 

-необходимая оборона при посягательстве, не сопряжен
ном с насилием, опасным для жизни (ч. 2 ст. 37 УК РФ), - за
щита обороняющегося или другого лица, во время которой не 
было допущено превышение пределов необходимой обороны; 

-необходимая оборона при неожиданном посягательст
ве (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ) - защита от непредвиденного и быст
ро протекающего нападения, когда невозможно было объек
тивно оценить степень и характер опасности посягательства. 
При этом правомерен любой вред посягающему. 

Уголовный закон устанавливает условия правомерности не
обходимой обороны, относящиеся к посягательству, и условия 
правомерности необходимой обороны, относящиеся к обороне. 

Условия правомерности необходимой обороны, относя
щиеся к посягательству: 

- общественная опасность посягательства — действия по
сягающего должны причинять или создавать угрозу причи-



нения вреда охраняемым уголовным законом интересам лич
ности, общества или государства; 

- наличность посягательства - существование в данный 
момент времени. 

Посягательство уже началось, но еще не окончилось, либо 
существует реальная угроза нападения. 

Наличность определяется начальным и конечным моментами 
посягательства. Начальный момент - реальная угроза посяга
тельства (приготовительные действия) или осуществление само
го общественно опасного деяния. Конечный момент - момент, 
когда угроза причинения вреда обороняющемуся миновала; 

- действительность посягательства - посягательство долж
но существовать в реальной действительности, а не в вооб
ражении обороняющегося. 

Мнимая оборона - оборона от воображаемого и в дейст
вительности не существующего посягательства. 

Действия лица при мнимой обороне оценивается по пра
вилам фактической ошибки с учетом конкретной обстановки: 

- если обстановка события давала основание полагать, что 
совершается реальное посягательство, и лицо, применившее 
средства защиты, не сознавало и не могло сознавать ошибоч
ности своего положения, то его действия признаются как со
вершенные в состоянии необходимой обороны; 

- если при этом лицо превысило пределы необходимой 
обороны, то оно подлежит уголовной ответственности как за 
превышение пределов необходимой обороны; 

- если лицо причиняет вред, не сознавая мнимости пося
гательства, но по обстоятельствам дела должно было и могло 
это сознавать, то ответственность наступает за причинение 
такого вреда по неосторожности. 

Условия правомерности необходимой обороны, относя
щиеся к обороне: 

-защищать можно личность, права обороняющегося или 
других лиц, охраняемых законом интересов общества или го
сударства (ч. 1 ст. 37 УК РФ); 

-право на необходимую оборону имеют в равной мере 
все лица независимо от их профессиональной или иной спе
циальной подготовки и служебного положения. Это право 
принадлежит лицу независимо от возможности избежать об-



щественно опасного посягательства или обратиться за помо
щью к другим лицам или органам власти (ч. 3 ст. 37 УК РФ); 

-защита заключается в причинении вреда только пося
гающему, но не третьим лицам; 

- защита должна быть своевременной, то есть соответст
вовать по времени совершаемому общественно опасному по
сягательству; 

- при защите от посягательства, не сопряженного с наси
лием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения такого наси
лия, не должно быть допущено превышение пределов необ
ходимой обороны (ч. 2 ст. 37 УК РФ). 

Превышение пределов необходимой обороны - умышлен
ные действия, явно не соответствующие характеру и степени 
общественной опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ). 

Преступления, совершенные при превышении пределов 
необходимой обороны, квалифицируются по соответствую
щим статьям Уголовного кодекса (ст. 108, 114 УК РФ). 

Совершение преступления при нарушении условий пра
вомерности необходимой обороны является обстоятельством, 
смягчающим наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

3. Понятие и условия правомерности причинения вре
да при задержания лица, совершившего преступление 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, - задержание лица, совершившего преступле
ние для доставления органам власти и пресечения возможно
сти совершения им новых преступлений путем причинения 
вреда, если иными средствами задержать такое лицо не пред
ставлялось возможным и при этом не было допущено пре
вышение необходимых для этого мер (ч. 1 ст. 38 УК РФ). 

Условия правомерности причинения вреда преступнику 
при задержании: 

- задерживается лицо, совершившее преступление, а не 
какое-либо другое правонарушение; 

- вред может причиняться только лицу, совершившему 
преступление, а не третьим лицам; 

- вред причиняется лицу, совершившему преступление, с 
целью его задержания для доставления органам власти и пре
сечения возможности совершения им новых преступлений; 



- вред причиняется лицу, совершившему преступление, 
как вынужденная мера, когда другими средствами задержать 
лицо невозможно; 

- соответствие причиненного вреда характеру и степени 
общественной опасности совершенного задерживаемым ли
цом преступления и обстоятельствам задержания; недопус
тимость превышения мер, необходимых для задержания. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, со
вершившего преступление, признается их явное несоответствие 
характеру и степени общественной опасности совершенного за
держиваемым лицом преступления и обстоятельствами задер
жания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрез
мерный, не вызываемый обстановкой вред (ч. 2 ст. 38 УК РФ). 

Такое превышение влечет за собой уголовную ответст
венность только в случаях умышленного причинения вреда. 

Совершение преступления при нарушении условий пра
вомерности задержания лица, совершившего преступление, 
является обстоятельством, смягчающим наказание (п. «ж» ч. 1 
ст. 61 УК РФ). 

4. Понятие и условия правомерности крайней необхо
димости 

Понятие крайней необходимости сформулировано в ч. 1 
ст. 39 УК РФ: не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам в состоянии 
крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного 
лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общест
ва или государства, если эта опасность не могла быть устра
нена иными средствами и при этом не было допущено пре
вышения пределов крайней необходимости. 

Условия правомерности крайней необходимости разделя
ют на две группы: условия, относящиеся к опасности и усло
вия, относящиеся к защите. 

Условия крайней необходимости, относящиеся к опасности: 
-источниками опасности могут быть действия человека, 

животных, техногенные аварии, действие стихийных сил 
природы и т. д.; 

-наличность опасности — непосредственная угроза при
чинения вреда охраняемым уголовным законом обществен
ным отношениям уже возникла, но еще не миновала; 



-действительность опасности - опасность должна суще
ствовать в объективной реальности, а не в воображении лица. 
Мнимая крайняя необходимость - защита от воображаемой и 
в действительности не существующей опасности. Последст
вия мнимой крайней необходимости определяются по прави
лам фактической ошибки; 

- неустранимость опасности - при данных обстоятельст
вах опасность не может быть устранена иными средствами, 
кроме как причинением вреда интересам меньшей ценности. 

Условия крайней необходимости, относящиеся к защите: 
-защищать от опасности можно охраняемые законом 

личность, права и интересы данного лица или других граж
дан, интересы общества и государства; 

- цель защиты - предотвращение еще большего вреда; 

-защита должна быть своевременной, то есть осуществ
ляться не до или после, а во время непосредственной опасности 
причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам; 

- в результате защиты вред причиняется, как правило, ин
тересам третьих лиц; 

-причиненный вред должен быть менее значительным, 
чем предотвращенный; 

- н е должно быть допущено превышение пределов край
ней необходимости. 

Превышением пределов крайней необходимости призна
ется причинение вреда, явно не соответствующего характеру 
и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при ко
торых опасность устранялась, когда указанным интересам 
был причинен вред, равный или более значительный, чем 
предотвращенный (ч. 2 ст. 39 УК РФ). 

Превышение пределов крайней необходимости влечет за 
собой уголовную ответственность только в случаях умыш
ленного причинения вреда. 

Совершение преступления при нарушении условий пра
вомерности крайней необходимости является обстоятельст
вом, смягчающим наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Критерии разграничения необходимой обороны и крайней 
необходимости: 

-источник опасности. При необходимой обороне - это 
общественно опасное поведение человека, при крайней необ-



ходимости - не только общественно опасные деяния челове
ка, но и действие стихийных сил природы, нападение живот
ных, техногенные аварии и т. п.; 

-способ защиты. При необходимой обороне причинение 
вреда допустимо даже в тех случаях, когда имелась возмож
ность избежать посягательства или обратиться за помощью к 
другим лицам или органам власти. При крайней необходимо
сти причинение вреда является единственным способом уст
ранения опасности; 

-адресность причинения вреда. При необходимой оборо
не вред причиняется только посягающему. При крайней не
обходимости - третьим лицам; 

-соотношение причиняемого и предотвращаемого вреда. 
При необходимой обороне вред, причиненный посягающему, 
может быть равным или большим вреда предотвращенного. 
При крайней необходимости обязательно причинение мень
шего вреда в интересах предотвращения большего. 

5. Физическое или психическое принуждение 
Физическое или психическое принуждение - целенаправ

ленное воздействие на человека, ограничивающие возможности 
его свободного волеизъявления в определенном поведении. 

Уголовная ответственность исключается, если вследствие 
такого принуждения лицо не могло руководить своими дей
ствиями (бездействием) (ч. 1 ст. 40 УК РФ). 

Если в результате принуждения лицо сохранило возмож
ность руководить своими действиями, то вопрос об уголов
ной ответственности за содеянное решается с учетом поло
жений ст. 39 УК РФ (ч. 2 ст. 40 УК РФ). 

Если имеет место превышение пределов крайней необхо
димости либо такое состояние вообще отсутствует, соверше
ние преступления в результате физического или психическо
го принуждения считается обстоятельством, смягчающим на
казание (п «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

6. Обоснованный риск 
Обоснованный риск - достижение общественно полез

ной цели путем причинения вреда охраняемым уголовным 
законно интересам, если указанная цель не могла быть дос
тигнута не связанными с риском действиями (бездействием) 
и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры 



для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом 
интересам (ч. 1,2 ст. 41 УК РФ). 

Условия правомерности обоснованного риска: 
- риск осуществляется для достижения общественно по

лезной цели (проведение испытательного полета нового са
молета, проверка новой технологии и т. п.); 

- поставленная цель не может быть достигнута не связан
ными с риском действиями (бездействием); 

- рискующее лицо предприняло достаточные меры для 
предотвращения возможного вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. В каждом случае достаточность пред
принятых мер определяется исходя из субъективной оценки 
обстоятельств конкретной ситуации, основанной на профес
сиональной подготовленности субъекта; 

- риск не должен быть заведомо сопряжен с угрозой для 
жизни многих людей, экологической катастрофой или обще
ственным бедствием (ч. 3 ст. 41 УК РФ). 

Если при оценке конкретного случая будут установлены все 
условия правомерности риска, предусмотренные ст. 41 УК РФ, 
тогда имеются все основания признать, что вред был причинен 
при обстоятельствах обоснованного риска и, следовательно, в 
деянии лица нет признаков состава преступления. 

Совершение преступления при нарушении условий пра
вомерности обоснованного риска является обстоятельством, 
смягчающим наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

7. Выполнение приказа или распоряжения 
Согласно ч. 1 ст. 42 УК РФ не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интере
сам лицом, действующим во исполнение обязательных для 
него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность 
за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные 
приказ или распоряжение. 

Условия правомерности деяния, совершенного при ис
полнении приказа или распоряжения: 

- изданные приказ или распоряжение являются обяза
тельными для лица, которое их исполняет. 

Под приказом или распоряжением понимается обязатель
ное для исполнения требование, предъявляемое начальником 
к своему подчиненному. Они могут отдаваться в устной или 



письменной форме как непосредственно начальником, так и 
через других лиц. Приказ как метод управления применяется 
как в силовых структурах (вооруженные силы, ФСБ, органы 
внутренних дел и др.), так и иных учреждениях и организа
циях. Приказ или распоряжение являются для подчиненного 
обязательными, если они отданы в установленном порядке и 
с соблюдением надлежащей формы; 

- приказ или распоряжение должны быть законными. 
Правомерность приказа или распоряжения устанавливается 

в каждом конкретном случае путем анализа соответствующих 
законов, подзаконных нормативных актов, определяющих 
компетенцию лица, отдавшего приказ или распоряжение. 

Незаконность приказа или распоряжения означает, что 
последние противоречат нормам права. По содержанию при
каз или распоряжение могут не соответствовать задачам и 
целям деятельности данного ведомства, ущемлять права и 
свободы человека, в то время как согласно ст. 18 Конститу
ции РФ соблюдение и защита их определяют смысл деятель
ности любых органам власти; 

- отсутствие у лица, исполняющего приказ или распоря
жение, сознания их незаконности. 

Заведомая незаконность состоит в том, что лицо, испол
няющее приказ или распоряжение, осознает их преступный 
характер. 

Незаконный приказ или распоряжение не подлежат ис
полнению. 

Лицо, совершившее умышленное преступление во испол
нение заведомо незаконных приказа или распоряжения несет 
уголовную ответственность на общих основаниях (ч. 2 ст. 42 
УК РФ). При этом лицо, отдавшее незаконные приказ или 
распоряжение, также подлежит уголовной ответственности. 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или распо
ряжения исключает уголовную ответственность (ч. 2 ст. 42 
УК РФ). 

Совершение преступления при нарушении условий пра
вомерности исполнения приказа или распоряжения является 
обстоятельством, смягчающим наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 
УК РФ). 



Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Изучите ст. 37-42 УК РФ и данные выше определения обстоя
тельств, исключающих преступность деяния, и ответьте на вопросы: 

а) какое из определений обстоятельств, исключающих преступ
ность деяния, в большей мере отвечает научно-практическим целям? 

б) что является общим и особенным в приведенных определениях? 
в) действием или бездействием может быть совершено деяние, причи
няющее вред правоохраняемым интересам и подпадающее под при
знаки обстоятельств, исключающих преступность деяния? 

2. Проанализируйте ст. 37 УК РФ. Раскройте понятие необходи
мой обороны. Дайте характеристику видов необходимой обороны (не
обходимая оборона при посягательстве, сопряженном с насилием, 
опасным для жизни; необходимая оборона при посягательстве, не со
пряженном с насилием, опасным для жизни; необходимая оборона 
при неожиданном посягательстве). 

3. Условия правомерности необходимой обороны. 
4. Превышение пределов необходимой обороны: понятие и по

следствия (ч. 2 ст. 37 УК РФ). 
5. Мнимая оборона и ее уголовно-правовые последствия. 
6. Уголовно-правовые последствия нарушения правомерности ус

ловий необходимой обороны. 
7. Причинение вреда при задержании лица, совершившего престу

пление: понятие, условия правомерности (ч. 1 ст. 38 УК РФ). 
8. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совер

шившего преступление: понятие, последствия (ч. 2 ст. 38 УК РФ). 
9. Уголовно-правовые последствия совершения преступления при 

нарушении условий правомерности задержания лица, совершившего 
преступление. 

10. Понятие крайней необходимости (ч. 1 ст. 39 УК РФ). 
11. Условия правомерности крайней необходимости. 
12. Превышение пределов крайней необходимости и его послед

ствия (ч. 2 ст. 39 УК РФ). 
13. Критерии разграничения необходимой обороны и крайней необ

ходимости (источник, способ защиты, адресность причинения вреда). 
14. Понятие физического или психического принуждения как об

стоятельства, исключающего преступность деяния. 
15. Уголовная ответственность при нарушении условий право

мерности причинения вреда вследствие физического или психическо
го принуждения 

16. Уголовно-правовые последствия совершения преступления 
при физическом или психическом принуждении (ст. 39, 40, п. «е» ч. 1 
ст. 61 УК РФ). 

17. Обоснованный риск: понятие и условия правомерности. 
18. Понятие необоснованного риска (ч. 3 ст. 41 УК РФ). 



19. Уголовно-правовые последствия совершения преступления 
при нарушении условий правомерности обоснованного риска. 

20. Понятие исполнения приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 
21. Условия правомерности деяния, совершенного при исполне

нии приказа или распоряжения. 
22. Ответственность за умышленное преступление во исполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения (ч. 2 ст. 42 УК РФ). 
23. Уголовная ответственность за причинение вреда, причиненного 

изданием незаконных приказа или распоряжения (ч. 1 ст. 42 УК РФ). 
24. Уголовно-правовые последствия совершения преступления 

при нарушении условий правомерности исполнения приказа или рас
поряжения. 

Тема 7. Наказание. Судимость. Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания. 

Амнистия. Помилование 

1. Понятие, признаки и цели наказания. 
2. Система и виды наказаний. 
3. Назначение наказания. 
4. Судимость. 
5. Освобождение от уголовной ответственности. 
6. Освобождение от наказания. 
7. Амнистия. Помилование. 

1. Понятие, признаки и цели наказания 

Наказание есть мера государственного принуждения, на

значаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заклю

чается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица (ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

Признаки наказания: 

- мера государственного принуждения, предусмотренная 

Уголовным кодексом (ст. 44-59 УК РФ); 

- носит публичный характер: назначается только по обви

нительному приговору суда и от имени государства; 

- применяется к лицу, признанному виновным в соверше

нии преступления; 



- заключается в предусмотренных УК РФ лишении или 
ограничении прав и свобод; 

- принудительный характер наказания означает, что лицо 
обязано подчиниться вступившему в законную силу приго
вору суда, и претерпеть лишения и ограничения, связанные с 
применением наказания; 

- влечет уголовно-правовое последствие - судимость. 
Цель наказания - это социальные результаты, к которым 

стремится законодатель, устанавливая и реализуя через суд 
наказание. 

Цели наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ): 
- восстановление социальной справедливости. Это озна

чает, что применение наказания к виновному лицу восста
навливает нарушенные в результате совершения преступле
ния личные и общественные интересы, возмещает вред, при
чиненный объекту посягательства. Это означает также вос
становление порядка отношений, существовавшего до со
вершения преступления, в соответствии с которым все граж
дане должны соблюдать требования уголовного закона; 

- исправление осужденного. Эта цель направлена на из
менение негативных ценностных ориентации осужденного на 
позитивные, содержанием которых становится уважение прав 
и свобод личности, интересов общества и государства, со
блюдение требований уголовного закона; 

- предупреждение совершения новых преступлений. Эта 
цель ориентирована как на осужденных (частная превенция), 
так и на других лиц (общая превенция). 

Наказание не ставит перед собой цель причинения физи
ческих страданий или унижения человеческого достоинства 
(ч. 2 ст. 7 УК РФ). 

2. Система и виды наказаний 
2.1. Понятие и значение системы наказаний 

Система наказаний — это установленный уголовным зако
ном и обязательный для суда исчерпывающий перечень нака
заний, расположенный в порядке возрастания степени их тя
жести. Применение наказаний не предусмотренных уголов
ным законом, недопустимо. 

Значение системы наказаний: 



- предопределяет структуру санкций в статьях Особенной 
части УК РФ, от менее строгого к более строгому виду нака
зания; 

-в системе наказаний конкретизируются принципы за
конности, справедливости и гуманизма и таким образом соз
даются правовые основы при реализации наказания на прак
тике достигать его основных целей; 

- система наказаний ориентирует судей на необходимость 
индивидуализации наказания в зависимости от обстоятельств 
конкретного дела и личности виновного. 

2.2. Виды наказаний (ст. 44 УК РФ): 

- штраф (п. «а» ст. 44, ст. 46 УК РФ); 

- лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (п. «б» ст. 44, ст. 47 
УК РФ); 

- лишение специального, воинского или почетного зва
ния, классного чина и государственных наград (п. «в» ст. 44, 
ст. 48 УК РФ); 

- обязательные работы (п. «г» ст. 44, ст. 49 УК РФ); 
- исправительные работы (п. «д» ст. 44, ст. 50 УК РФ); 
- ограничение по военной службе (п. «е» ст. 44, ст. 51 УК РФ); 
- ограничение свободы (п. «з» ст. 44, ст. 53 УК РФ); 
- арест (п. «и» ст. 44, ст. 54 УК РФ); 
- содержание в дисциплинарной воинской части (п. «к» 

ст. 44, ст. 55 УК РФ); 
- пожизненное лишение свободы (п. «м» ст. 44, ст. 57 УК РФ); 
- смертная казнь (п. «н» ст. 44, ст. 59 УК РФ). 
2. 3. Классификация видов наказаний 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, 
классифицируют по следующим основаниям: 

- по способу назначения; 

- по субъекту; 

- по характеру воздействия. 
В соответствии со ст. 45 УК РФ наказания по способу на

значения подразделяются на три категории: 
- основные; 
- дополнительные; 
- наказания, применяемые в качестве как основных, так и 

дополнительных. 



Основные наказания - виды наказаний, применяемые 
только самостоятельно и не могут быть применяемы как 
дополнительные к другим видам наказаний. 

К ним относятся (ч. 1 ст. 45 К РФ): 
- обязательные работы; 
- исправительные работы; 
- ограничение по военной службе; 
- ограничение свободы; 
- арест; 
- содержание в дисциплинарной воинской части; 
- лишение свободы на определенный срок; 
- пожизненное лишение свободы; 
- смертная казнь. 
Основные наказания всегда предусмотрены в санкциях 

статей Особенной части УК РФ. 
Дополнительные наказания - виды наказаний, которые 

применяются не самостоятельно, а в дополнение к основным. 
К этому виду Уголовный кодекс РФ (ч. 3 т. 45) относит ли
шение специального, воинского или почетного звания, класс
ного чина и государственных наград. 

Наказания, применяемые в качестве как основных, так и 
дополнительных - виды наказаний, которые могут назна
чаться в качестве как основных, так и дополнительных ви
дов наказаний. 

Они перечислены в ч . 2 ст. 45 УК РФ: 
- штраф; 
- лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 
По субъекту, к которому может применяться наказание, 

выделяют: 
- общие наказания; 
- специальные наказания. 
Общие наказания - наказания, применяемые к любым ли

цам, виновным в совершении преступления. 
Специальными являются наказания, которые могут быть 

назначены только конкретным категориям лиц, признанных 
виновными в совершении преступления (содержание в дис
циплинарной воинской части - военнослужащим, смертная 
казнь - мужчинам от 18 до 65 лет). 



По характеру воздействия на осужденных различают: 
- наказание, несвязанные с лишением или ограничением 

свободы (штраф; лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; 
лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград; обязательные ра
боты; ограничение по военной службе); 

- наказания, состоящие в лишении или ограничении сво
боды (ограничение свободы; арест; содержание в дисципли
нарной воинской части; лишение свободы на определенный 
срок; пожизненное лишение свободы); 

- смертная казнь. 

2.4. Характеристика видов наказаний 

Штраф 
Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных Уголовным законом (ч. 1 ст. 46 УК РФ). 
Виды штрафа (ч. 2 ст. 46 УК РФ): 

- равный размеру денежной суммы - от 2,5 тыс. до 1 млн. руб.; 

-соответствующий размеру заработной платы осужден

ного за период от двух недель до 5 лет; 

- соответствующий размеру иного дохода осужденного за 

тот же период. 

Размер штрафа определяется судом с учетом: 

- тяжести совершенного преступления; 

- имущественного положения осужденного и его семьи; 

- возможности получения осужденным заработной платы 

или иного дохода; 

-штраф в размере от 0,5 млн. руб. или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за период свыше 
трех лет может назначаться только за тяжкие и особо тяжкие 
преступления в случаях, специально предусмотренных соот
ветствующими статьями Особенной части УК (ч. 2, 3 ст. 46 
УК РФ). С учетом тех же обстоятельств суд может назначить 
штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на 
срок до трех лет (ч. 3 ст. 46 УК РФ). 

Штраф может применяться как основное, так и дополни
тельное наказание. 

В качестве основного наказания штраф назначается в сле
дующих случаях: 



- если это предусмотрено санкцией соответствующей ста
тьи УК РФ (ч. 1, 2 ст. 158-160 и др.); 

-при назначении более мягкого наказания, чем предусмот
рено уголовным законом (в соответствии со ст. 64 УК РФ). 

Штраф в качестве дополнительного вида наказания может 
назначаться только в случаях предусмотренных соответст
вующими статьями Особенной части УК РФ (ч. 4 ст. 46; ч. 3 
ст. 158-160 и др.). 

Исполнение наказания в виде штрафа определяется ст. 3 1 -
32 УИК РФ. 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назна
ченного в качестве основного наказания, он заменяется в 
пределах санкции, предусмотренной соответствующей стать
ей Особенной части Уголовного кодекса (ч. 5 ст. 46 УК РФ). 

Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается 
осужденный, не уплативший штраф или часть штрафа в ус
тановленный срок (ч. 1 ст. 32 УИК РФ). 

Лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 

Лишение права занимать определенные должности или за-
ниматъся определенной деятельностью - это запрещение за
нимать должности на государственной службе, в органах ме
стного самоуправления либо заниматься определенной про
фессиональной или иной деятельностью (ч. 1 ст. 47 УК РФ). 

Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью назначается судом в 
качестве: 

-основного наказания за преступления, предусмотренные 
статьями Особенной части УК, санкция которых содержит дан
ный вид наказания, а также при назначении более мягкого наказа
ния, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ); 

- дополнительного наказания в случаях, когда оно не пре
дусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК в 
качестве наказания за соответствующее преступление, если с 
учетом характера и степени общественной опасности совер
шенного преступления и личности виновного суд признает 
невозможным сохранение за виновным права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятель
ностью (ч. 3 ст. 47 УК РФ). 



Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью устанавливается на 
срок от 1 года до 5 лет в качестве основного вида наказания и 
на срок от 6 месяцев до трех лет в качестве дополнительного 
наказания (ч. 2 ст. 47 УК РФ). 

В случае назначения этого вида наказания в качестве допол
нительного к обязательным работам, исправительным работам, а 
также при условном осуждении его срок исчисляется с момента 
вступления приговора суда в законную силу (ч. 4 ст. 47 УК РФ). 

В случае назначения лишения права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью 
в качестве дополнительного вида наказания к ограничению 
свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 
части, лишению свободы оно распространяется на все время 
указанных основных видов наказаний, но при этом его срок 
исчисляется с момента их отбытия (ч. 4 ст. 47 УК РФ). 

Исполнение этого вида наказания определяется ст. 33-38 
УИК РФ. 

Лишение специального, воинского или почетного зва

ния, классного чина и государственных наград 

Согласно ст. 48 УК РФ при осуждении за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности 
виновного суд может лишить его специального, воинского и 
почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Данное наказание применяется только в качестве дополни
тельного (ч. 3 ст. 45 УК РФ). Оно оказывает моральное воздей
ствие на осужденного и лишает его льгот и преимуществ, уста
новленных различными нормативно-правовыми актами. 

К специальным званиям относятся звания, присваемые 
работникам внутренних дел, таможенной службы, налоговой 
службы, дипломатической службы и др. 

Воинские звания - звания установленные в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и орга
нах (рядовой, матрос, ефрейтор, сержант, старшина, прапор
щик, мичман, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, 
полковник, генерал, адмирал и др.). 

Почетными званиями считаются звания, которые при
сваиваются за особые заслуги: звания заслуженного деятеля 
науки РФ, заслуженного или народного артиста РФ и др. 



Классные чины присваиваются служащим, занимающим 
государственные должности, судьям, работникам прокурату
ры (действительный государственный советник Российской 
Федерации, советник государственной службы 1, 2, 3-го 
класса, старший советник юстиции и др.). 

Государственные награды - высшая форма поощрения 
граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, госу
дарственном строительстве, экономике, культуре, искусств и 
иные выдающиеся заслуги перед государством. 

Государственными наградами РФ являются звание Героя 
Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Рос
сийской Федерации. 

Исполнение приговора суда о лишении специального, во
инского или почетного звания, классного чина и государст
венных наград определяется ст. 61 УИК РФ. 

Обязательные работы 

В соответствии с ч. 1 ст. 49 обязательные работы заклю
чаются в выполнении осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных общественно полезных 
работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они от
бываются, определяются органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Обязательные работы являются основным видом наказа
ния, которое назначается в следующих случаях: 

- если это предусмотрено санкцией соответствующей ста
тьи Особенной части УК РФ; 

- при назначении более мягкого, чем предусмотрено уго
ловным законом наказания ( ст. 64 УК РФ). 

Данный вид наказания не назначается: 

- лицам, признанным инвалидами первой группы; 

- беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

-военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по кон
тракту на воинских должностях рядового и сержантского со
става, если они на момент вынесения судом приговора не от
служили установленного законом срока службы по призыву 
(ч. 4 ст. 49 УК РФ). 



Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 
240 часов и отбываются не свыше 4 часов в день (ч. 2 ст. 49 
УК РФ). 

Исполнение этого вида наказания определяется ст. 25-30 
УИК РФ. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
обязательных работ они заменяются: 

- ограничением свободы; 

- арестом; 

- или лишением свободы. 
При этом время, в течение которого осужденный отбывал 

обязательные работы, учитывается при определении срока 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы из расче
та 1 день ограничения свободы, ареста или лишения свободы 
за 8 часов обязательных работ ( ч. 3 ст. 49 УК РФ). 

Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ 
признается осужденный: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обя
зательные работы без уважительной причины; 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую 
дисциплину; 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания 
(ч. 1 ст. 30 УИК РФ). 

Исправительные работы 

Исправительные работы - наказание, назначаемое осуж
денному, не имеющему основного места работы, в форме вы
полнения работ, определяемых органом местного самоуправ
ления по согласованию с органом, исполняющим наказания, в 
районе места жительства осужденного на срок от двух ме
сяцев до двух лет, и удержания из заработка осужденного в 
доход государства от 5 до 20% (ч. 1-3 ст. 50 УК РФ). 

Данный вид наказания является основным видом наказа
ния, назначаемый в следующих случаях: 

-если это предусмотрено соответствующей статьей Осо
бенной части УК РФ; 

- при назначении более мягкого, чем предусмотрено уго
ловным законом, наказания (ст. 64 УК РФ). 

Исправительные работы не назначаются: 

-лицам, признанным инвалидами первой группы; 



- беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

-военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по кон
тракту на воинских должностях рядового и сержантского со
става, если они на момент вынесения судом приговора не от
служили установленного законом срока службы по призыву 
(ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

Исполнение исправительных работ определяется ст. 39-46 
УИК РФ. 

В случае злостного уклонения от отбывания наказания 
лицом, осужденным к исправительным работам, суд может 
заменить неотбытое наказание ограничением свободы, аре
стом или лишением свободы из расчета: 

- 1 день ограничения свободы за 1 день исправительных 
работ; 

- 1 день ареста за 2 дня исправительных работ; 

- 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ 
(ч. 4 ст. 50 УК РФ). 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных 
работ признается осужденный, допустивший повторное на
рушение порядка и условий отбывания наказания после объ
явления ему предупреждения в письменной форме, а также 
скрывшийся с места жительства осужденный, место нахож
дения которого неизвестно (ч. 3 ст. 46 УИК). 

Ограничение по военной службе 
Ограничение по военной службе - наказание, назначаемое 

осужденным военнослужащим, проходящим службу по кон
тракту на срок от 3 месяцев до 2 лет, за преступления против 
военной службы или вместо исправительных работ, преду
смотренных соответствующими статьями Особенной части 
УК РФ, заключающееся в удержании в доход государства из 
денежного довольствия осужденного до 20 %. Осужденный 
военнослужащий во время отбывания наказания не может 
быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказа
ния не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения 
очередного воинского звания (ст. 51 УК РФ). 

Данный вид наказания относится к основным видам на
казаний. 



Исполнение наказания в виде ограничения по военной 
службе определяется ст. 143-148 УИК РФ). 

Ограничение свободы 

Ограничение свободы - наказание, назначаемое осужден
ным лицам, достигшим 18 лет к моменту вынесения приго
вора судом, и заключающееся в содержании осужденного в 
специальном учреждении без изоляции от общества в усло
виях осуществления за ним надзора (ч. 1 ст. 53 УК РФ). 

Этот вид наказания относится к основным видам наказаний. 
Ограничение свободы не назначается (ч. 5 ст. 53 УК РФ): 

- лицам, признанным инвалидами 1 или 2 группы; 

-беременным женщинам; 

-женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет; 

-женщинам, достигшим 55-летнего возраста; 

- мужчинам, достигшим 60-летнего возраста; 

-военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. 

Ограничение свободы назначается (ч. 2 ст. 53 УК РФ): 

-лицам, осужденным за совершение умышленных пре

ступлений и не имеющим судимости, - на срок от года до 

трех лет; 

-лицам, осужденным за преступления, совершенные по 

неосторожности; 
- на срок от года до 5 лет. 
В случае замены обязательных работ или исправительных 

работ ограничением свободы оно может быть назначено на 
срок менее 1 года (ч. 3 ст. 53 УК РФ). 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы опре
деляется ст. 47-60 УИК РФ. 

В случае злостного уклонения от отбывания наказания 
лицом, осужденным к ограничению свободы, оно заменяется 
лишением свободы на срок ограничения свободы, назначен
ного приговором суда. При этом время отбытия ограничения 
свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета 1 
день лишения свободы за 1 день ограничения свободы (ч. 4 
ст. 53 УК РФ). 

Злостным уклонением от отбывания наказания являются: 
- самовольное без уважительных причин оставление осу

жденным территории исправительного центра; 



- невозвращение или несвоевременное возвращение к 
месту отбывания наказания; 

- оставление места работы или места жительства на срок 
свыше 24 часов (ч. 3 ст. 58 УИК РФ). 

Арест 
Арест - наказание, заключающееся в содержании осуж

денного в условиях строгой изоляции от общества на срок от 
1 до 6 месяцев (ч. 1 ст. 54 УК РФ). 

Арест не назначается (ч. 2 ст. 54 УК РФ): 

- лицам, не достигшим 16 лет; 

- беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. 
Военнослужащие отбывают арест на гаупвахте (ч. 3 ст. 54 

УК РФ). 
Арест - основной вид наказания. 
Исполнение наказания в виде ареста определяется ст. 68-

72 УИК РФ). 
Содержание в дисциплинарной воинской части 
В соответствии со ст. 55 УК РФ содержание в дисципли

нарной воинской части назначается военнослужащим, прохо
дящим военную службу по призыву, а также по контракту на 
должностях рядового и сержантского состава, если они на 
момент вынесения судом приговора не отслужили установ
ленного законом срока службы по призыву. 

Это наказание является основным и устанавливается на 
срок от 3 месяцев до 2 лет в случаях, предусмотренных соот
ветствующими статьями Особенной части УК РФ за совер
шение преступлений против военной службы, а также в слу
чаях, когда характер преступления и личность виновного 
свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на 
срок не выше 2 лет содержанием осужденного в дисципли
нарной воинской части на тот же срок. 

При содержании в дисциплинарной воинской части 
вместо лишения свободы срок содержания в дисциплинар
ной воинской части определяется из расчета один день 
лишения свободы за 1 день содержания в дисциплинарной 
воинской части. 

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинар
ной воинской части определяется ст. 155-171 УИК РФ. 



Лишение свободы на определенный срок 
В соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ лишение свободы за

ключается в изоляции осужденного от общества путем на
правления его в колонию-поселение, помещение в воспита
тельную колонию, лечебное исправительное учреждение, ис
правительную колонию общего, строгого или особого режи
ма либо в тюрьму. 

Лишение свободы является основным видом наказания и ус
танавливается на срок от 2 месяцев до 20 лет (ч. 2 ст. 56 УК РФ). 

При назначении наказаний по совокупности преступлений 
максимальный срок лишения свободы не может быть более 
25 лет, а по совокупности приговоров - более 30 лет (ч. 4 ст. 
56 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы 
Пожизненное лишение свободы - наказание, заключаю

щееся в строгой изоляции осужденного от общества путем 
направления его в исправительную колонию особого режима: 
назначается за совершение особо тяжких преступлений, по
сягающих на жизнь или общественную безопасность (ч. 1 
ст. 57 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы не назначается (ч. 2 ст. 57 
УК РФ): 

- женщинам; 

-лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет; 

- мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом при
говора 65-летнего возраста. 

Данный вид наказания относится к основным видам нака
заний. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы определя
ется ст. 73-142 УИК РФ. 

Назначение осужденным к лишению свободы вида испра
вительного учреждения устанавливается ст. 58 УК РФ. 

Согласно этой статье отбывание лишения свободы назна
чается: 

1) колония — поселение: 

-лицам, осужденным за неосторожные преступления; 

-лицам, осужденным за умышленные преступления не
большой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение 
свободы; 



2) исправительные колонии общего режима: 

- мужчинам, осужденным за совершение тяжких преступ
лений, ранее не отбывавшим лишение свободы; 

-женщинам, осужденным к лишению свободы за совер
шение тяжких и особо тяжких преступлений при любом виде 
рецидива; 

3) исправительные колонии строгого режима: 

-мужчинам, осужденным за совершение особо тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы; 

- мужчинам при рецидиве или опасном рецидиве престу
плений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы; 

4) исправительные колонии особого режима: 

- мужчинам, осужденным к пожизненному лишению сво
боды; 

- мужчинам при особо опасном рецидиве преступлений; 
5) тюрьма: 

-мужчинам, осужденным к лишению свободы за совер
шение особо тяжких преступлений на срок свыше 5 лет; 

- мужчинам при особо опасном рецидиве при назначении 
судом отбытия части срока в тюрьме; 

6) воспитательные колонии: 

-лицам, не достигшим к моменту вынесения судом при
говора 18-леннего возраста. 

Изменение вида исправительного учреждения осуществ
ляется судом в соответствии с уголовно-исполнительным за
конодательством (ч. 4 ст. 58 УК РФ). 

Смертная казнь (ст. 59 УК РФ) 

Смертная казнь ~ исключительная мера наказания, на
значаемая осужденному за совершение особо тяжких пре
ступлений, посягающих на жизнь (ч. 2 ст. 105, 277, 295, 317 
УК РФ), которая в порядке помилования может быть заме
нена пожизненным лишением свободы или лишением свободы 
на срок 25 лет. 

Смертная казнь не назначается: 
женщинам; 

- лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет; 
- мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом при

говора 65-летнего возраста. 
Смертная казнь является основным видом наказания. 



Исполнение наказания в виде смертной казни определяет
ся ст. 184-186 УИК РФ. 

3. Назначение наказания 
3.1. Общие начала назначения наказания 

Общие начала назначения наказания — это установленные 
уголовным законом основные положения, критерии, кото
рыми должен руководствоваться суд по каждому уголовно
му делу при определении виновному конкретной меры нака
зания в целях обеспечения его законности, обоснованности, 
справедливости и гуманности. 

Эти общие начала следующие (ст. 60 УК РФ): 
- суд назначает наказание только в пределах, предусмот

ренных соответствующей статьей Особенной части УК, учи
тывая при этом нормы Общей части (устанавливающие зада
чи и принципы УК РФ, основание уголовной ответственно
сти, определяющие понятие, цели и виды наказания и др.); 

- суд может выбрать более строгий вид наказания из чис
ла предусмотренных за совершенное преступление только в 
случае, если менее строгий вид наказания не может обеспе
чить достижение целей наказания; 

-более строгое наказание, чем предусмотрено соответст
вующими статьями Особенной части УК за совершение пре
ступления, может быть назначено только по совокупности пре
ступлений и по совокупности приговоров (ст. 69 и 70 УК РФ); 

-основаниями для назначения судом менее строгого на
казания, чем предусмотрено соответствующей статьей Осо
бенной части УК за совершенное преступление, является на
личие исключительных обстоятельств, в том числе смягчаю
щих (ст. 61 и 64 УК РФ); 

- при назначении наказания суд должен учитывать характер 
и степень общественной опасности преступления и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отяг
чающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 
исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

3.2. Виды назначения наказания: 

- при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК РФ); 
- при наличии отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК РФ); 
- назначение более мягкого наказания, чем предусмотре

но за данное преступление (ст. 64 УК РФ); 



- при вердикте присяжных заседателей о снисхождении 
(ст. 65 УК РФ); 

- за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ); 
- за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК РФ); 
- при рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ); 
- при совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ); 
- при совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). 
3.3. Обстоятельства, смягчающие наказание 

Обстоятельства, смягчающие наказание, - предусмот
ренный ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, не являю
щийся исчерпывающим, наличие которых влияет на размер 
назначаемого судом наказания в сторону снижения. 

Смягчающими обстоятельствами признаются (ч. 1 ст. 61 
УК РФ): 

- совершение впервые преступления небольшой тяжести 
вследствие случайного стечения обстоятельств; 

- несовершеннолетие виновного; 
- беременность; 
- наличие малолетних детей; 
- совершение преступления в силу стечения тяжелых жиз

ненных обстоятельств либо по мотиву сострадания; 
- совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо в силу материальной, слу
жебной или иной зависимости; 

- совершение преступления при нарушении условий пра
вомерности необходимой обороны, задержании лица, совер
шившего преступление, крайней необходимости, обоснован
ного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

- противоправность или аморальность поведения потер
певшего, явившегося поводом для преступления; 

- явка с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению других соучастников преступления 
и розыску имущества, добытого в результате преступления; 

- оказание медицинской помощи потерпевшему непосред
ственно после совершения преступления, добровольное возме
щение имущественного ущерба и морального вреда, причинен
ных в результате преступления, иные действия, направленные 
на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; 

- иные обстоятельства, признаваемые судом смягчающими. 



Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответ
ствующей статьей Особенной части УК в качестве признака 
преступления, оно само по себе не может повторно учиты
ваться при назначении наказания (ч. 3 ст. 61 УК РФ). 

3.4. Обстоятельства, отягчающие наказание 

Исчерпывающий перечень обстоятельств, предусмот
ренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, наличие которых влияет на раз
мер назначаемого судом наказания в сторону увеличения. 

Отягчающими обстоятельствами являются: 
- рецидив преступления; 
- наступление тяжких последствий в результате соверше

ния преступления; 
- совершение преступления в составе группы лиц, группы 

лиц по предварительному сговору, организованной группы 
или преступного сообщества (преступной организации); 

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

страдают тяжелыми психическими расстройствами либо на
ходятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

- совершение преступления по мотиву национальной, ра
совой, религиозной ненависти или вражды, из мести за пра
вомерные действия других лиц, а также с целью скрыть дру
гое преступление или облегчить его совершение; 

- совершение преступления в отношении лица или его 
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга; 

- совершение преступления в отношении женщины, заве
домо для виновного находящейся в состоянии беременности, 
а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или 
беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости 
от виновного; 

- совершение преступления с особой жестокостью, садиз
мом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

- совершение преступления с использованием оружия, 
боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или ими
тирующих их устройств, специального изготовленных тех
нических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, ле
карственных и иных химико-фармакологических препара-



тов, а также с применением физического или психического 
принуждения; 

- совершение преступления в условиях чрезвычайного 
положения, стихийного или иного общественного бедствия, а 
также при массовых беспорядках; 

- совершение преступления с использованием доверия, 
оказанного виновному в силу его служебного положения или 
договора; 

- совершение преступления с использованием форменной 
одежды или документов представителя власти. 

При назначении наказания исключается возможность 
двойного учета одного и того же обстоятельства в качестве 
отягчающего (ч. 2 ст. 63 УК РФ). 

3.5. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств (ст. 62 УК РФ) 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоя
тельств — понижение пределов наказания до

 3
/4 максимального 

срока или размера наиболее строго наказания, предусмотренно
го соответствующей статьей Особенной части УК РФ, лицам, 
деяния которых не содержат отягчающих обстоятельств и 
которые своим активным послепреступным проведением спо
собствуют раскрытию преступления и возмещению вреда. 

Формы активного послепреступного поведения (п. «и», 
«к»ч. 1ст. 61 УК РФ): 

- явка с повинной; 
- активное способствование раскрытию преступления; 
- изобличение других соучастников преступления; 
- розыск имущества, добытого в результате преступления; 
- оказание медицинской и иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления; 
- добровольное возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления; 
- иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему. 
3.6. Назначение более мягкого наказания, чем преду

смотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ) 

Ч. 1 ст. 64 УК РФ назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление, допускает при наличии: 

1) исключительных обстоятельств, связанных: 



с целями и мотивами преступления; 
- ролью виновного; 
- его поведением во время или после совершения престу

пления; 
2) других обстоятельств, существенно уменьшающих сте

пень общественной опасности преступления; 
3) активного содействия участника группового преступ

ления раскрытию этого преступления. 
Понятие исключительности обстоятельств закон не рас

крывает, предоставляя право суду определять их самостоя
тельно. При этом исключительными могут быть признаны 
как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокуп
ность таких обстоятельств ( ч. 2 ст. 64 УК РФ). 

Уголовный закон устанавливает три варианта назначения 
более мягкого наказания: 

- назначение наказания ниже низшего предела, предусмот
ренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ; 

- назначение более мягкого вида наказания, чем преду
смотрено статьей Особенной части УК РФ; 

- неприменение дополнительного вида наказания, если 
оно предусмотрено в качестве обязательного. 

3.7. Назначение наказания при вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении (ст. 65 УК РФ) 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседате
лей о снисхождении — правило, при котором осужденному, 
признанному присяжными заседателями виновным в совер
шении преступления, но засуживающему снисхождения, на
значается наказание, не превышающее 2/3 максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания. При 
этом обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются. 

Если соответствующей статьей Особенной части УК РФ 
предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение 
свободы, эти виды наказания не применяются, а наказание 
назначается в пределах санкции, предусмотренной статьей 
Особенной части УК РФ. 

3.8. Назначение наказания за неоконченное преступле
ние (ст. 66 УК РФ) 

В соответствии с ч. 1 ст. 66 УК РФ при назначении наказа
ния за неоконченное преступление учитываются обстоятельст
ва, в силу которых преступление не было доведено до конца. 



Срок или размер наказания за приготовление к преступ
лению не может превышать половины максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот
ренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ 
за неоконченное преступление (ч. 2 ст. 66 УК РФ). 

Срок или размер наказания за покушение на преступление 
не может превышать 3/4 максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соот
ветствующей статьи Особенной части УК РФ за оконченное 
преступление (ч. 3 ст. 66 УК РФ). 

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за при
готовление к преступлению и покушение на преступление не 
назначаются (ч. 4 ст. 66 УК РФ). 

3.9. Назначение наказания за преступление, совершен

ное в соучастии (ст. 67 УК РФ) 

Суд при назначении наказания за преступление, совер
шенное в соучастии, учитывает: 

- характер и степень фактического участия лица в совер
шении преступления; 

- значение этого участия для достижения цели преступления; 
- его влияние на характер и размер причиненного или 

возможного вреда. 
Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относя

щиеся к личности одного из соучастников, сугубо индивиду
альны и учитываются при назначении наказания только это
му соучастнику. 

3.10. Назначение наказания при рецидиве преступлений 

(ст. 68 УК РФ) 

Назначение наказания при рецидиве преступлений - пра
вило назначения наказания при простом, опасном или особо 
опасном рецидиве, по которому срок наказания не может 
быть менее 1/3 максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, кроме случаев: 

- при смягчающих обстоятельствах (ст. 61 УК РФ) нака
зание может быть менее 1/3, но в пределах санкции соответ
ствующей статьи Особенной части УК РФ; 

- при исключительных обстоятельствах (ст. 64 УК РФ) 
может быть назначено более мягкое наказание, чем преду
смотрено в санкции. 



При назначении наказания при рецидиве преступлений 
учитываются: 

- характер и степень общественной опасности ранее со
вершенных преступлений; 

- обстоятельства, в силу которых исправительное воздей
ствие предыдущего наказания оказалось недостаточным; 

- характер и степень общественной опасности вновь со
вершенных преступлений. 

3.11. Назначение наказания по совокупности преступ

лений (ст. 69 УК РФ) 

Назначение наказания по совокупности преступлений -
правило, применяемое в случаях совершения лицом сразу двух 
или более преступлений, предусмотренных различными 
статьями или различными частями одной статьи УК РФ, 
ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

При назначении наказания по совокупности преступлений 
суд руководствуется следующими положениями (ст. 69 УК РФ): 

- наказание назначается за каждое совершенное преступ
ление отдельно; 

- если все преступления небольшой и средней тяжести, то 
окончательное наказание назначается двумя способами: пу
тем поглощения менее строгого наказания более строгим ли
бо частичного или полного сложения наказаний. При этом 
оно не может превышать более чем наполовину максималь
ный срок или размер наказания, предусмотренного за наибо
лее тяжкое из совершенных преступлений; 

- если хотя бы одно из совершенных преступлений являет
ся тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное 
наказание назначается путем частичного или полного сложе
ния и не может превышать более чем наполовину максималь
ный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотрен
ный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений; 

- дополнительные наказания могут присоединяться к ос
новным видам, при этом окончательное дополнительное на
казание при сложении не может превышать максимального 
срока или размера, предусмотренного для данного вида нака
зания в Общей части УК РФ. 

По тем же правилам назначается наказание, если после 
вынесения судом приговора по делу будет установлено, что 



осужденный виновен еще и в другом преступлении, совер
шенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В 
этом случае в окончательное наказание засчитывается нака
зание, отбытое по первому приговору суда. 

3.12. Назначение наказания по совокупности пригово

ров (ст. 70 УК РФ) 

Назначение наказания по совокупности приговоров - пра
вило определения судом окончательного наказания в случае, 
когда осужденный после вынесения приговора до полного 
отбытия наказания совершил новое преступление. 

При назначении наказания по совокупности приговоров суд 
руководствуется следующими положениями (ст. 70 УК РФ): 

- суд назначает наказание за вновь совершенное преступ
ление и к нему частично или полностью присоединяет неот
бытую часть наказания по предыдущему приговору; 

- окончательное наказание по совокупности приговоров в 
виде лишения свободы не может превышать 30 лет; 

- окончательное наказание, не связанное с лишением сво
боды, не может превышать максимального срока или разме
ра, предусмотренного для данного вида наказания, преду
смотренного Общей частью УК РФ; 

- окончательное наказание должно быть больше как на
казания, назначенного за вновь совершенное преступление, 
так и неотбытой части наказания по предыдущему пригово
ру суда; 

- присоединение дополнительных видов наказания при 
назначении наказания по совокупности приговоров произво
дится по правилам, предусмотренным ч. 4 ст. 69 УК РФ. 

3.13. Порядок определения сроков наказаний при сло

жении наказаний (ст. 71 УК РФ) 

При частичном или полном сложении наказаний по сово
купности преступлений и совокупности приговоров одному 
дню лишения свободы соответствуют: 

- 1 день ареста или содержания в дисциплинарной воин
ской части; 

- 2 дня ограничения свободы; 
- 3 дня исправительных работ или ограничения по воен

ной службе; 
- 8 часов обязательных работ. 



Штраф либо лишение права занимать определенные 
должности или почетного звания, классного чина и государ
ственных наград при сложении их с ограничением свободы, 
арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, 
лишением свободы исполняются самостоятельно. 

3.14. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 

В соответствии со ст. 72 УК РФ сроки лишения права за
нимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью, исправительных работ, ограничения по 
военной службе, ограничения свободы, ареста, содержание в 
дисциплинарной воинской части, лишение свободы исчисля
ется в месяцах и годах, а обязательные работы в часах. 

При замене наказания или сложении наказаний, а также при 
зачете наказания сроки наказаний могут исчисляться в днях. 

Время содержания лица под стражей до судебного разби
рательства засчитываются в сроки лишения свободы, содер
жания в дисциплинарной воинской части и ареста из расчета 
1 день за 1 день, ограничения свободы - 1 день за 2 дня, ис
правительных работ и ограничения по военной службе - 1 
день за 3 дня, а срок обязательных работ - из расчета 1 день 
содержания под стражей за 8 часов обязательных работ. 

Время содержания лица под стражей до вступления приго
вора суда в законную силу и время лишения свободы, назна
ченного приговором суда за преступление, совершенное вне 
пределов Российской Федерации, в случае выдачи лица на ос
новании ст. 13 УК РФ засчитывается из расчета 1 день за 1 день. 

При назначении осужденному, содержавшемуся под 
стражей до судебного разбирательства, в качестве основного 
вида наказания штрафа, лишения права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью 
суд, учитывая срок содержания под стражей, смягчает назна
ченное наказание или полностью освобождает от отбывания 
наказания. 

3.15. Условное осуждение (ст. 73 УК РФ) 

Условное осуждение — форма освобождения осужденного 
от реального отбывания наказания. 

Основания назначения условного осуждения: 
- осужденному назначено наказание в виде исправитель

ных работ, ограничения по военной службе, ограничения 



свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или 
лишения свободы на срок до 8 лет; 

- суд, учитывая характер и степень общественной опасно
сти совершенного преступления, личность виновного, смяг
чающие и отягчающие обстоятельства, пришел к выводу о 
возможности исправления осужденного без реального отбы
вания наказания. 

Однако при условном осуждении могут быть назначены до
полнительные виды наказаний, которые исполняются реально. 

Осуждение является условным потому, что неисполнение 
назначенного судом наказания связано с выполнением осуж
денным определенных требований (условий), предусмотрен
ных уголовным законом. 

Во-первых, при назначении условного осуждения суд ус
танавливает испытательный срок, в течение которого услов
но осужденный должен своим поведением доказать свое ис
правление. 

В случае назначения лишения свободы на срок до 1 года 
или более мягкого вида наказания испытательный срок дол
жен быть не менее 6 месяцев и не более 3 лет, а в случае на
значения лишения свободы на срок свыше 1 года - не менее 6 
месяцев и не более 5 лет (ч. 3 ст. 73 УК РФ). 

Во-вторых, суд, назначая условное осуждение, может воз
ложить на условно осужденного исполнение определенных 
обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства, работы, учебы 
без уведомления специализированного государственного ор
гана, осуществляющего исправление наказания осужденного; 

- не посещать определенные места; 

- пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, ток

сикомании или венерического заболевания; 

- осуществлять материальную поддержку семьи. 
Суд может также возложить на условно осужденного ис

полнение и других обязанностей, способствующих его ис
правлению (ч. 5 ст. 73 УК РФ). 

Контроль за поведением условно осужденного осуществля
ется уполномоченным на то специализированным государст
венным органом, в отношении военнослужащих - командова
нием войсковых частей и учреждений (ч. 6 ст. 73 УК РФ). 



Осуществление контроля за поведением условно осуж
денных определяется ст. 187-190 УИК РФ. 

По истечении испытательного срока, если осужденный вы
полнил предписание приговора суда, его судимость погашается. 

Ч. 1 ст. 74 УК РФ предусматривает возможность досрочной 
отмены условного осуждения и снятия с осужденного судимо
сти по истечении Fie менее половины испытательного срока. 

Если условно осужденный уклоняется от исполнения воз
ложенных на него обязанностей, то суд по представлению 
органа, осуществляющего контроль за осужденным, может 
продлить испытательный срок, но не более чем на 1 год (ч. 2 
ст. 74 УК РФ). Если же уклонение носило систематический 
или злостный характер либо если осужденный скрылся от 
контроля, то суд постановляет об отмене условного осужде
ния и исполнении наказания, назначенного приговором суда 
(ч. 3 ст. 74 УК РФ). 

Последствия совершения преступления условно осужденным: 
— в случае совершения условно осужденным в течение ис

пытательного срока преступления по неосторожности либо 
умышленного преступления небольшой тяжести вопрос об 
отмене или о сохранении условного осуждения решается су
дом (ч. 4 ст. 74 УК РФ); 

- если совершенное преступление является умышленным 
преступлением средней тяжести, тяжким или особо тяжким 
преступлением, то суд отменяет условное осуждение и на
значает виновному наказание по совокупности приговоров 
(ч. 5 ст. 74 УК РФ). 

4. Судимость 
Судимость - это особое уголовно-правовое положение 

лица, признанного судом виновным в совершении преступле
ния и осужденного к уголовному наказанию. 

Судимость - состояние, длящееся определенное время. 
Лицо, осужденное за совершение преступления, считается 

судимым со дня вступления обвинительного приговора суда 
в законную силу до момента погашения или снятия судимо
сти (ч. 1 ст. 86 УК РФ). 

Судимость является следствием назначения виновному 
уголовного наказания. Поэтому лицо, освобожденное от на-
казания, считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК РФ). 



Последствия судимости: 
- в соответствии с УК РФ учитывается при рецидиве пре

ступлений и при назначении наказания (ч. 1 ст. 86 УК РФ); 
- влечет последствия не уголовно-правового характера (за

прет занимать некоторые должности; за лицами, имеющими 
судимость, устанавливается административный надзор и др.). 

Уголовный закон предусматривает две формы прекраще
ния судимости: 

- погашение; 

- снятие. 
Погашение судимости - автоматическое прекращение ее 

действия по истечении определенного срока, установленного 
уголовным законом. 

Для погашения судимости не требуется специального ре
шения суда. 

Срок погашения судимости начинается со дня отбытия 
осужденным назначенного ему приговором суда наказания. 
Совершение лицом в течение срока погашения судимости 
нового преступления не прерывает его. 

Ч. 3 ст. 86 УК РФ устанавливает следующие сроки пога
шения судимости: 

- в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении 
испытательного срока; 

-в отношении лиц, осужденных к более мягким видам 
наказаний, чем лишение свободы, - по истечении одного года 
после отбытия или исполнения наказания; 

-в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
преступления небольшой или средней тяжести, - по истече
нии трех лет после отбытия наказания; 

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
тяжкие преступления, - истечении 6 лет после отбытия на
казания; 

- в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступ
ления, - по истечении 8 лет, после отбытия наказания. 

Если же осужденный в установленном законом порядке 
был досрочно освобожден от отбывания наказания или не
отбытая часть наказания была заменена более мягким видом 
наказания, то срок судимости исчисляется исходя из факти
чески отбытого срока наказания с момента освобождения от 



отбывания основного и дополнительного видов наказаний 
(ч. 4 ст. 86 УК РФ). 

Снятие судимости - это аннулирование судимости специ
альным решением суда до истечения срока ее погашения. 

Основаниями для снятия судимости являются (ч. 5 ст. 86 
УК РФ): 

-безупречное поведение осужденного после отбытия на
казания; 

- ходатайство осужденного в суд о снятии судимости. 
Судимость может быть снята актами амнистии или поми

лования (ст. 64, 65 УК РФ). 
Погашение или снятие аннулирует все правовые послед

ствия, связанные с судимостью (ч. 6 ст. 86 УК РФ). 
5. Освобождение от уголовной ответственности 

5.1. Понятие и виды освобождения от уголовной от

ветственности 

Освобождение от уголовной ответственности - уголовно-
правовой институт, содержащий нормы, предусматривающие 
основания и условия неприменения мер государственного при
нуждения в отношении лица, совершившего преступление. 

Уголовно-процессуальной формой такого освобождения 
является акт компетентного органа о прекращении уголовного 
дела, если оно было возбуждено, либо постановление об отказе 
в возбуждении дела, если оно возбуждено еще не было. 

Освобождение от уголовной ответственности применяет
ся только в отношении лица, совершившего преступление. 
Этим оно отличается от обстоятельств, исключающих пре
ступность деяния (ст. 37-42 УК РФ), так как при этих обстоя
тельствах отсутствует общественная опасность деяния и, 
следовательно, состав преступления. 

Виды освобождения от уголовной ответственности: 
- при деятельном раскаянии (ст. 75 УК РФ); 

- в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

- издание акта об амнистии (ст. 84 УК РФ); 
-применение принудительных мер воспитательного воз

действия в отношении несовершеннолетнего (ст. 90 УК РФ). 

5.2. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием (спи 75 УК РФ) 

Основание освобождения: 



После совершения преступления лицо вследствие дея
тельного раскаяния перестало быть общественно опасным (ч. 
1 ст. 75 УК РФ). 

Условия освобождения: 
1) лицо совершает преступление впервые; 
2) совершенное преступление относится к категории не

большой или средней тяжести, максимальное наказание за 
которое в виде лишения свободы, предусмотренное статьей 
Особенной части УК РФ, не может превышать 5 лет (ч. 2, 3 
ст. 15 УК РФ); 

3) виновное лицо деятельно раскаялось: 

- после совершения преступления добровольно явилось с 
повинной; 

- способствовало раскрытию преступления; 
- возместило причиненный ущерб; 
- иным образом загладило вред, причиненный в результа

те преступления. 
В соответствии с ч. 2 ст. 75 УК РФ лицо, совершившее 

преступление иной категории (тяжкое или особо тяжкое — ч. 4, 
5 ст. 15 УК РФ), при наличии условий, указанных в ч. 1 ст. 75 
УК РФ, может быть освобождено от уголовной ответствен
ности только в случаях, специально предусмотренных соот
ветствующими статьями Особенной части УК РФ (примеча
ния к ст. 126, 127.1, 204, 205.1, 206, 208, 210, 222, 228, 275, 
276, 278, 282.1, 291, 307, 308, 316, 322, 338 УК РФ). 

5.3. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) 

Основания освобождения: 
степень общественной опасности совершенного преступ

ления и посткриминальное поведение виновного делают не
целесообразным применение к нему мер государственного 
принуждения. 

Условия освобождения: 

- совершение преступления впервые; 

- преступление небольшой или средней тяжести; 

- примирение с потерпевшим; 

- заглаживание причиненного потерпевшему вреда. 
Примирение с потерпевшим допускается только по делам о 

преступлениях, которые указаны в ч. 2 ст. 20 УПК РФ (ст. 115, 



116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК РФ). Они считаются уголовны
ми делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как 
по заявлению потерпевшего и подлежат прекращению в свя
зи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение 
допускается до удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. 

5.4. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ) 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственно
сти - это сроки, установленные уголовным законом (ст. 78 
УК РФ), истечение которых исключает возможность при
влечения лица, совершившего преступление, к уголовной от
ветственности. 

Основания освобождения: 
- фактическое истечение зафиксированных в ст. 78 УК 

РФ сроков со дня совершения лицом преступления; 
- нецелесообразность привлечения к уголовной ответст

венности. 
Лицо освобождается от уголовной ответственности, если 

со дня совершения преступления истекли следующие сроки 
(ч. 1 ст. 78 УК РФ): 

-2 года после совершения преступления небольшой тя
жести; 

-6 лет после совершения преступления средней тяжести; 

- 10 лет после совершения тяжкого преступления; 

- 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. 
Условия освобождения: 

- истек срок давности, установленный в законе (ч. 1 ст. 78 УК); 
- лицо в течение этого срока не совершило нового пре

ступления (ч. 2 ст. 78 УК РФ); 

- лицо не уклонялось от следствия и суда (ч. 3 ст. 78 УК РФ). 
Правила исчисления сроков давности привлечения к уго

ловной ответственности: 
- сроки давности исчисляются со дня совершения преступле

ния и до момента вступления приговора суда в законную силу; 
- в случае совершения лицом нового преступления сроки дав

ности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно; 
- течение срока давности приостанавливается, если лицо, 

совершившее преступление, уклоняется от следствия или су-



да. В этом случае течение сроков давности возобновляется с 
момента задержания указанного лица или явки с повинной. 
По этому же правилу исчисляются сроки давности привлече
ния к уголовной ответственности лица, совершившего для
щееся преступление. 

Особые случаи решения вопроса о применении сроков 
давности: 

-вопрос о применении сроков давности к лицу, совер
шившему преступление, наказуемое смертной казнью или 
пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд 
не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголов
ной ответственности в связи с истечением сроков давности, 
то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не при
меняются (ч. 4 ст. 78 УК РФ). 

-лицам, совершившим преступления против мира и безо
пасности человечества, предусмотренные ст. 353, 356, 357 и 358 
УК РФ, сроки давности не применяются (ч. 5 ст. 78 УК РФ). 

6. Освобождение от наказания 
6.1. Понятие и виды освобождения от наказания 

Освобождение от наказания - уголовно-правовой инсти
тут, содержащий нормы, предусматривающие основания и 
условия полного или частичного освобождения от отбывания 
наказания лицом, осужденным судом к уголовному наказанию. 

Освобождение лица от наказания отличается от освобож
дения лица от уголовной ответственности: 

- освобождение от уголовной ответственности возможно 
при совершении преступлений, как правило, только неболь
шой и средней тяжести. Освобождение от наказания допус
кается при совершении преступления любой тяжести; 

- от уголовной ответственности может освободить не 
только суд, но и прокурор, орган предварительного следствия 
и дознания. От уголовного наказания может освободить 
только суд, так как освобождение от наказания осуществля
ется после вынесения обвинительного приговора. Исключе
нием является освобождение от наказания в силу актов амни
стии или помилования; 

- освобождение от уголовной ответственности не влечет 
судимости. При освобождении от наказания вопрос о суди
мости решается в соответствии со ст. 86 УК РФ; 



- при освобождении от уголовной ответственности лицо 
не отбывает наказания. Освобождаемое от наказания лицо 
уже отбыло часть наказания или условно освобождено от ре
ального отбывания наказания. 

Виды освобождения от наказания: 
- условно-досрочное освобождение от отбывания наказа

ния (ст. 79 УК РФ); 
- замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ст. 80 УК РФ); 
- освобождение от наказания в связи с изменением обста

новки (ст. 80.1 УК РФ); 
- освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 

УК РФ); 
- отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ); 
- освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ); 
- освобождение от отбывания наказания в связи с приня

тием актов амнистии или помилования (ст. 84, 85 УК РФ); 
- освобождение от наказания в связи с принятием нового 

уголовного закона, устраняющего преступность совершенно
го деяния (ст. 10 УК РФ). 

6.2. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказа
ния — вид освобождения, содержанием которого является 
право суда освободить лицо, отбываюгцее содержание в 
дисциплинарной воинской части или лишение свободы, от 
отбывания основного и полностью или частично дополни
тельного наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ) 

Основание условно-досрочного освобождения - убежде
ние суда в том, что осужденный для своего исправления не 
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказа
ния (ч. 1 ст. 79 УК РФ). 

Условие досрочного освобождения - обязательное отбы
тие осужденным определенной части назначенного ему су
дом наказания. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено 
только после фактического отбытия осужденным (ч. 3 ст. 79 
УК РФ): 



- не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступ
ление небольшой или средней тяжести; 

- не менее 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое 
преступление; 

- не менее 2/3 срока наказанная, назначенного за особо 
тяжкое преступление, а также 2/3 срока наказания, назначен
ного лицу, ранее условно-досрочно освобожденному, если 
условно-досрочное освобождение было отменено по основа
ниям, предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК РФ. 

При этом фактически отбытый осужденным срок лишения 
свободы не может быть менее 6 месяцев, а в случае примене
ния условно-досрочного освобождения к лицу, отбывающему 
пожизненное лишение свободы, - не менее 25 лет. 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может 
возложить на осужденного обязанности, предусмотренные ч. 
5 ст. 73 УК РФ, которые должны им исполняться в течение 
оставшейся неотбытой части наказания. 

Контроль за поведением лица, освобожденного условно-
досрочно, осуществляется уполномоченным на то специализи
рованным государственным органом, а в отношении военно
служащих - командованием воинских частей и учреждений. 

Основания отмены условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания (ч. 7 ст. 79 УК РФ): 

- если осужденный совершил нарушение общественного 
порядка, за которое на него было наложено административ
ное взыскание, или злостно уклонился от исполнения обя
занностей, возложенных на него судом при применении ус
ловно-досрочного освобождения, суд по представлению спе
циализированного государственного органа может постано
вить об отмене условно-досрочного освобождения и испол
нении оставшейся неотбытой части наказания; 

- если осужденный совершил преступление по неосто
рожности, вопрос об отмене либо о сохранении условно-
досрочного освобождения решается судом. 

В случае отмены условно-досрочного освобождение, суд 
назначает наказание по правилам о совокупности приговоров; 

- если осужденный совершил умышленное преступление, 
суд назначает наказание по правилам, предусмотренным ст. 
70 УК РФ. 



6.3. Замена неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания (ст. 80 УК РФ) 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания - вид освобождения, содержанием которого явля
ется право суда заменить лицу, отбывающему ограничение 
свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или 
лишение свободы, оставшуюся неотбытой часть основного 
наказания более мягким видом наказания и полностью или 
частично освободить от отбывания дополнительного нака
зания (ч. 1 ст. 80 УК РФ). 

Основание замены неотбытой части наказания более мяг
ким видом наказания - убеждение суда в том, что осужден
ный находится на пути исправления (это подтверждает его 
поведение в период отбывания наказания) и в соответствии с 
принципами справедливости и гуманизма (ст. 6, 7 УК РФ) за
служивает снисхождения. 

Условие замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания — обязательное отбытие осужденным опре
деленной части назначенного ему судом наказания. 

Неотбытая часть наказания может быть заменена бо
лее мягким видом наказания после фактического отбытия 
осужденным к лишению свободы за совершение: 

- преступления небольшой или средней тяжести - не ме
нее 1/3 наказания; 

- тяжкого преступления - не менее 54 срока наказания; 
- особо тяжкого преступления - не менее 2/3 срока наказания. 
При замене неотбытой части наказания суд может избрать 

любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами 
наказаний, указанными в ст. 44 УК РФ, в пределах, преду
смотренных уголовным законом для каждого вида наказания. 

В отличие от условно-досрочного освобождения замена не
отбытой части наказания более мягким видом наказания явля
ется безусловной, так как в дальнейшем не может быть отме
нена в связи с ненадлежащим поведением освобожденного. 

6.4. Освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки (ст. 80.1 УК РФ) 

Освобождение от наказания в связи с изменением обста
новки — вид освобождения, содержанием которого является 
право суда освободить от наказания лицо, впервые совер-



шившее преступление небольшой или средней тяжести, если 
будет установлено, что вследствие изменения обстановки 
это лицо или совершенное им преступление перестали быть 
общественно опасными. 

Основания освобождения: 
- изменилась обстановка; 
- лицо или совершенное им преступление перестали быть 

общественно опасными. 
Законодатель допускает широкое толкование категории 

«обстановка». В связи с этим под изменением обстановки 
понимают изменение не только экономических и социально-
политических условий в государстве, но и изменение кон
кретной обстановки в том или ином регионе, местности, на 
предприятии, в учреждении или организации, а также об
стоятельств жизнедеятельности виновного лица. 

Условия освобождения: 
- лицо впервые совершило преступление; 
- преступление относится к категории небольшой или 

средней тяжести. 
6.5. Освобождение от наказания в связи с болезнью 

(ст. 81 УК РФ) 

Освобождение от наказания в связи с болезнью — вид ос
вобождения от наказания, применяемый судом в отношении 
лица заболевшего после совершения преступления психиче
ским расстройством, лишающим его возможности осозна
вать фактическое значение своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, а также иной тяжелой болезнью, пре
пятствующей отбыванию наказания. 

Основания освобождения: 
- у лица после совершения преступления наступило пси

хическое расстройство, исключающее возможность отбывать 
наказания (ч. 1 ст. 81 УК РФ); 

- лицо после совершения преступления заболело иной 
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания 
(ч. 2 ст. 81 УК РФ). 

Условия освобождения: 
- лицо, у которого после совершения преступления на

ступило психическое расстройство, лишающее его возмож
ности осознавать фактический характер и общественную 



опасность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими, освобождается от наказания, а лицо отбывающее нака
зание, освобождается от дальнейшего отбывания наказания. 
Таким лицам суд может назначить принудительные меры ме
дицинского характера (ч. 1 ст. 81 УК РФ); 

- лицо, заболевшее после совершения преступления иной 
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 
может быть судом освобождено от отбывания наказания (ч. 2 
ст. 81 УК РФ). 

В этом случае при решении вопроса об освобождении суд 
учитывает не только состояние здоровья, но и тяжесть совер
шенного преступления, личность осужденного и другие об
стоятельства, которые в совокупности характеризуют общест
венную опасность преступления и лица, его совершившего; 

- названные выше лица в случае их выздоровления могут 
подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не 
истекли сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ 
(ч. 4 ст. 81 УК РФ). Военнослужащие, отбывающие арест ли
бо содержание в дисциплинарной воинской части, освобож
дается от дальнейшего отбывания наказания в случае заболе
вания, делающего их негодными к военной службе. Неотбы
тая часть наказания может быть заменена им более мягким 
видом наказания (ч. 3 ст. 81 УК РФ). 

6.6. Отсрочка отбывания наказания беременным жен

щинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 

УК РФ) 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женгцинам, имеющим малолетних детей, вид освобождения 
от наказания, применяемый судом в отношении осужденных 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок 
свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления про
тив личности, и влекущий отсрочку реального отбывания на
казания до достижения ребенком 14-летнего возраста. 

Основания отсрочки отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей: 

- проявление гуманизма к осужденным беременным жен
щинам и женщинам, имеющим малолетних детей; 

- забота государства о детях. 



Условие отсрочки отбывания наказания: 

- беременная женщина или женщина, имеющая малолетних 
детей в возрасте до 14 лет, осуждена к лишению свободы, но 
на срок не свыше 5 лет при осуждении за тяжкое или особо 
тяжкое преступление против личности (ч. 1 ст. 82 УК РФ). 

Условия отмены отсрочки отбывания наказания: 
1) если осужденная, которой наказание было отсрочено, 

отказалось от ребенка или продолжает уклоняться от воспи
тания ребенка после предупреждения, объявленного органом, 
осуществляющим контроль за ее поведением, суд может по 
представлению этого органа отменить отсрочку и направить 
осужденную для отбывания наказания в место, назначенное 
по приговору суда (ч. 2 ст. 82 УК РФ); 

2) при совершении нового преступления в период от
срочки отбывания наказания суд назначает осужденной нака
зание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ; 

3) по достижении ребенком 14-летнего возраста суд при
нимает одно из следующих решений (ч. 3 ст. 82 УК РФ): 

- освобождает осужденную от отбывания оставшейся час
ти наказания; 

- заменяет оставшуюся часть наказания более мягким ви
дом наказания. 

6.7. Освобождение от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора 
суда (ст. 83 УК РФ) 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истече
нием сроков давности обвинительного приговора суда - вид 
освобождения от наказания, применяемый судом в отноше
нии лица, осужденного за совершение преступления, если об
винительный приговор суда не был приведен в исполнение в 
сроки, указанные в ч. 1 ст. 83 УК РФ. 

Сроки давности обвинительного приговора суда - это ус
тановленные уголовным законом сроки, истечение которых 
исключает исполнение обвинительного приговора суда и ли
цо освобождается от назначенного судом наказания. 

Основания освобождения от отбывания наказания: 
- лицо по истечении срока утратило общественную опасность; 
- нецелесообразность применения наказания в отношении 

осужденного лица. 



Условия освобождения от отбывания наказания: 
1) истек срок давности исполнения обвинительного при

говора, установленный ч. 1 ст. 83 УК РФ: 
- 2 года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

- 6 лет при осуждении за преступление средней тяжести; 
- 1 0 лет при осуждении за тяжкое преступление; 

- 15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление; 
2) лицо в течение этого срока не совершило нового пре

ступления; 
3) осужденный не уклонялся от отбывания наказания. 
Правила исчисления сроков давности обвинительного 

приговора суда: 
- сроки давности исчисляются со дня вступления обвини

тельного приговора суда в законную силу; 
-течение сроков давности приостанавливается, если осу

жденный уклоняется от отбывания наказания; 

- в этом случае течение сроков давности возобновляется с 
момента задержания осужденного или явки его с повинной; 

-сроки давности, истекшие к моменту уклонения осуж
денного от отбывания наказания, подлежат зачету. 

Особые случаи решения вопроса о применении сроков 
давности: 

- вопрос о применении сроков давности к лицу, осужден
ному к смертной казни или пожизненному лишении свободы, 
решается судом. Если суд не признает возможным применить 
сроки давности, эти виды наказаний заменяются лишением 
свободы на определенный срок (ч. 3 ст. 83 УК РФ); 

-к лицам, осужденным за совершение преступлений про
тив мира и безопасности человечества, предусмотренных ст. 
353, 356, 357 и 358 УК РФ, сроки давности не применяются 
(ч. 4 ст. 83 УК РФ). 

7. Амнистия. Помилование 
Амнистия - вид освобождения от уголовной ответственно

сти и от наказания, объявляемый Государственной Думой Фе
дерального Собрания Российской Федерации в отношении ин
дивидуально не определенного круга лиц (ч. 1 ст. 84 УК РФ). 

Уголовно-правовые последствия акта амнистии: 
- освобождение от уголовной ответственности; 



- освобождение от наказания; 

- сокращение наказания; 

- замена наказания более мягким; 

- освобождение от дополнительного наказания; 

- снятие судимости. 

Помилование - вид освобождения от наказания, осущест

вляемый Президентом Российской Федерации в отношении 

индивидуально определенного лица, осужденного за совер

шение преступления (ст. 85 УК РФ). 

Юридические последствия акта помилования: 

- освобождение от дальнейшего отбывания наказания; 

- сокращение наказания; 

- замена наказания более мягким; 

- снятие судимости. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Изучите ст. 43-59 УК РФ. Раскройте понятие, признаки и цели 
наказания. 

2. Понятие и значение системы наказаний. 
3. Виды наказаний. Какое основание положено в перечень видов 

наказаний в ст. 44 УК РФ? 
4. Классификация видов наказаний по способу назначения. Проана

лизировав ст. 45 УК РФ, назовите виды наказаний: 
- основные, 
- дополнительные, 
- применяемые в качестве как основных, так и дополнительных. 
5. Классификация видов наказаний по субъекту, к которому может 

применяться наказание. Какие из перечисленных в ст. 44 УК РФ видов 
наказаний можно отнести к общим, а какие - к специальным? 

6. Классификация видов наказаний по характеру воздействия на 
осужденных. 

7. Штраф (ст. 46 УК РФ): содержание, размер, правила назначения. 
В каких случаях может назначаться штраф в размере от 500 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно
го за период свыше 3 лет? 

Может ли быть назначен штраф с рассрочкой выплаты определен
ными частями? 

В каких случаях назначается штраф в качестве дополнительного 
вида наказания? 

Замена штрафа другим наказанием. 
8. Лишение права занимать определенные должности или зани

маться определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ): содержание, сро
ки, случаи назначения в качестве дополнительного вида наказания? 



С какого момента исчисляется срок отбытия этого наказания, если 
оно назначено в качестве дополнительного наказания к таким видам 
основных наказаний: 

- к обязательным работам, исправительным работам, а также при 
условном осуждении? 

- к ограничению свободы, содержанию в дисциплинарной воин
ской части, лишению свободы? 

9. Лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград (ст. 48 УК РФ): содержание, 
условия применения. 

10. Обязательные работы (ст. 49 УК РФ): содержание, условия назна
чения и отбывания, сроки. Какими видами наказаний заменяются обяза
тельные работы в случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
обязательных работ? Как при этом решается вопрос о сроке отбывания 
наказания? Лица, которым не назначаются обязательные работы? 

11. Исправительные работы (ст. 50 УК РФ): содержание, условия 
назначения и отбывания, сроки. 

Как определяется размер удержания в доход государства из зара
ботка осужденного? 

Какими видами наказаний заменяются исправительные работы в 
случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправитель
ных работ? 

Как при этом решается вопрос о сроке отбывания наказания? Ли
ца, которым не назначаются исправительные работы? 

12. Ограничение по военной службе (ст. 51 УК РФ): содержание, 
условия назначения и отбывания, сроки. Размер удержания в доход 
государства из денежного довольствия осужденного? 

13. Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ): содержание, условия на
значения, сроки и условия отбывания. Назовите виновных лиц, кото
рым ограничение свободы не назначается? На какой срок назначается 
ограничение свободы лицам, осужденным: 

- за совершение умышленных преступлений и не имеющим суди
мости? 

- за преступления, совершенные по неосторожности? 
На какой срок может быть назначено ограничение свободы в слу

чае замены обязательных работ или исправительных работ ограниче
нием свободы? 

Каким видом наказания заменяется ограничение свободы в случае 
злостного уклонения от отбывания лицом, осужденным к ограниче
нию свободы? 

14. Арест (ст. 54 УК РФ): содержание, условия назначения, сроки 
и условия отбывания. Лица, которым арест не назначается. Особенно
сти отбывания ареста военнослужащим. 

15. Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ): 
условия назначения, сроки и условия отбывания. 



16. Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ): со
держание, условия назначения, сроки и условия отбывания. Назовите 
минимальный и максимальный сроки лишения свободы? Максималь
ный срок лишения свободы в случае частичного или полного сложе
ния сроков лишения свободы при назначении наказаний: 

- по совокупности преступлений? 
- по совокупности приговоров? 
17. Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ); содержание, 

условия назначения и отбывания. За совершение преступлений каких 
категорий назначается пожизненное лишение свободы? Лица, кото
рым не назначается пожизненное лишение свободы? 

18. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправи
тельного учреждения (ст. 58 УК РФ). Какие критерии положены в ос
нову назначения осужденным к лишению свободы вида исправитель
ного учреждения? Учитываются ли при этом обстоятельства соверше
ния преступления и личность виновного? Изучив ст. 58 УК РФ, опре
делите категории осужденных лиц, которым назначается: 

- колония-поселение; 
- исправительная колония общего режима; 
- исправительная колония строгого режима; 
- исправительная колония особого режима; 
- тюрьма; 
- воспитательная колония. 
Каков порядок изменения осужденному вида исправительного уч

реждения? 
19. Проанализировав ст. 60 УК РФ, раскройте понятие общих начал 

назначения наказания и изложите их содержание. 
20. Дайте определение обстоятельств, смягчающих наказание? 

Охарактеризуйте их. Является ли перечень обстоятельств, приведен
ный в ст. 61 УК РФ, исчерпывающим? 

21. Почему перечень обстоятельств, отягчающих наказание, при
веденный в ст. 63 УК РФ, является исчерпывающим? Изучив эту ста
тью, дайте определение обстоятельств, отягчающих наказание, рас
кройте их содержание. 

22. Изложите правила назначения наказания при наличии смяг
чающих обстоятельств (ст. 62 УК РФ). Какой срок или размер наказа
ния назначает суд при наличии смягчающих обстоятельств, преду
смотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих 
обстоятельств? Назовите формы активного послепреступного поведе
ния виновного, предусмотренные п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и 
учитываемые судом при применении ст. 62 УК РФ? 

23. Проанализируйте ст. 64 УК РФ и ответьте на следующие во
просы: 

- Какие обстоятельства учитывает суд, назначая наказание более 
мягкое, чем предусмотрено за данное преступление? 



- Какие обстоятельства могут быть признаны судом исключи
тельными? 

- Какие наказания при этом может назначить суд? 
24. Ознакомьтесь с правилами назначения наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении, предусмотренными ст. 65 
УК РФ. Какие обстоятельства не учитываются при назначении нака
зания лицу, признанному вердиктом присяжных заседателей винов
ным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения? 
Какой срок и размер наказания при этом может быть назначен винов
ному? Какие виды наказаний не могут быть назначены осужденному 
при вердикте присяжных заседателей о снисхождении? 

25. Рассматривая правила назначения наказания за неоконченное 
преступление (ст. 66 УК РФ), следует ответить на следующие вопросы: 

- какие обстоятельства учитывает суд, назначая наказание за не
оконченное преступление?; 

- срок или размер наказания за приготовление к преступлению?; 
- срок или размер наказания за покушение на преступление?; 
- виды наказаний, которые не могут быть назначены за неокон

ченное преступление? 
26. Какие обстоятельства учитывает суд, назначая наказание за 

преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК РФ)? В чем осо
бенности применения при этом ст. 61 и 63 УК РФ? 

27. Изучая ст. 68 УК РФ, обратите внимание на вопросы: 
- обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания 

при рецидиве преступлений?; 
- минимальный срок наказания, назначаемый при любом виде ре

цидива преступлений?; 
- как решается вопрос о назначении минимального срока наказа

ния при рецидиве в случаях: 
а) при смягчающих обстоятельствах (ст. 61 УК РФ)?; 
б) при исключительных обстоятельствах (ст. 64 УК РФ)? 
28. На основе ст. 69 УК РФ сформулируйте понятие назначения 

наказания по совокупности преступлений. Назовите исходное правило 
назначения наказания по совокупности (идеальной или реальной) пре
ступлений? Как назначается окончательное наказание в случаях: 

- если все совершенные виновным преступления являются не
большой и средней тяжести?; 

- если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо 
тяжким? 

Окончательное наказание в виде лишения свободы, назначаемое 
при этом? 

Могут ли быть присоединены к основным видам наказаний до
полнительные виды наказаний при назначении наказания по совокуп
ности преступлений? 



По каким правилам назначается наказание, если после вынесения 
приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще в 
другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда 
по первому делу? 

29. Раскройте правила назначения наказания по совокупности 
приговоров (ст. 70 УК РФ). Определите окончательное наказание по 
совокупности приговоров в случае, если оно менее строгое, чем ли
шение свободы? Окончательное наказание по совокупности пригово
ров в виде лишения свободы? Каково соотношение окончательного 
наказания по совокупности приговоров с наказанием, назначенным за 
вновь совершенное преступление, и с неотбытой частью наказания по 
предыдущему приговору суда? По каким правилам назначается до
полнительное наказание в случае совокупности приговоров? 

30. Расскажите о порядке определения сроков наказаний при сло
жении наказаний (ст. 71 УК РФ)? Как исполняется штраф либо лише
ние права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью, лишение специального, воинского или почет
ного звания, классного чина и государственных наград при сложении 
их с ограничением свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной 
воинской части и лишением свободы? 

31. Изложите правила исчисления сроков наказаний и зачета нака
зания (ст. 72 УК РФ)? В каких случаях сроки наказания исчисляются: 

- в месяцах и годах; 

- в днях; 
- в часах? 
Из какого расчета время содержания лица под стражей до судеб

ного приговора засчитывается в сроки: 
- лишения свободы; 
- содержания в дисциплинарной воинской части и ареста; 
- исправительных работ и ограничения по военной службе; 

- обязательных работ? 
Как решается вопрос о зачете содержания под стражей до судеб

ного разбирательства, если лицу в качестве основного вида наказания 
назначается: 

- штраф; 
- лишение права занимать определенные должности или зани

маться определенной деятельностью? 
32. Дайте понятие условного осуждения (ст. 73 УК РФ)? Назовите 

основания и условия условного осуждения? Правовое значение и пре
делы испытательного срока? Какие обязанности может возложить суд 
на условно осужденного? Условия досрочной отмены условного осу
ждения? Каковы последствия уклонения осужденного от отбывания 
наказания? Как поступает суд в случае, если условно осужденный со
вершил преступление? 



33. Определите понятие и пределы судимости (ст. 86 УК РФ)? Яв
ляется ли судимым лицо, освобожденное от уголовного наказания? 
Каковы правовые последствия судимости? Погашение судимости: по
нятие и сроки. Снятие судимости: понятие и основания. Правовые по
следствия погашения и снятия судимости. 

34. Освобождение от уголовной ответственности (ст. 75-78 УК 
РФ): понятие и виды. Отграничьте освобождение от уголовной от
ветственности от обстоятельств, исключающих преступность деяния 
(ст. 37-42 УК РФ). 

35. Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея
тельным раскаянием (ст. 75 УК РФ): понятие, основания и условия. 
Может ли быть освобождено от уголовной ответственности по осно
ваниям, предусмотренным ч. 1 ст. 75 УК РФ, лицо, совершившее тяж
кое или особо тяжкое преступление? 

36. Освобождение от уголовной ответственности в связи с прими
рением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ): основания и условия. 

37. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истече
нием сроков давности (ст. 78 УК РФ): основания и условия. Сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности: понятие, правила 
исчисления. Назовите эти сроки (ч. 1 ст. 78 УК РФ)? С какого момента 
исчисляются сроки давности привлечения к уголовной ответственно
сти в следующих случаях: 

- при приготовлении к преступлению или покушению на него; 
- совершения длящегося преступления; 

- при продолжаемом преступлении? 
Как решается вопрос о применении сроков давности привлечения 

к уголовной ответственности в следующих случаях: 
- если лицо совершило преступление, наказуемое смертной каз

нью или пожизненным лишением свободы; 

- к лицам, совершившим преступления против мира и безопасно
сти человечества, предусмотренные ст. 353, 356, 357 и 358 УК РФ? 

38. Освобождение от наказания (ст. 79-83 УК РФ): понятие и ви
ды. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголов
ной ответственности? 

39. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 
79 УК РФ): понятие, основание и условия. Какую часть наказания 
фактически должен отбыть осужденный при применении условно-
досрочного освобождения, если он отбывает наказание, назначенное 
за преступление: 

- небольшой или средней тяжести; 
- тяжкое; 
- особо тяжкое? 
Какие обязанности может возложить суд на осужденного, применяя 

условно-досрочное освобождение? Каковы основания и условия при-



менения условно-досрочного освобождения лица, отбывающего по
жизненное лишение свободы? Основания отмены условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания? Правила назначения наказания 
осужденному при отмене условно-досрочного освобождения. 

40. Замена неотбытой части наказания более мягким видом нака
зания (ст. 80 УК РФ): понятие, основание и условие. Какую часть на
казания фактически должен отбыть осужденный при замене неотбы
той части наказания более мягким видом наказания, если он отбывает 
наказание за преступление: 

- небольшой или средней тяжести; 
- тяжкое; 

- особо тяжкое? 
Какой вид более мягкого наказания может избрать суд при этом? 
41. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

(ст. 80.1 УК РФ): понятие, основания, условия. Изменение какой об
становки имеется ввиду в ст. 80.1 УК РФ? 

42. Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ): 
понятие, основания и условия. Является ли освобождение от наказа
ния в связи с болезнью безусловным? Каковы особенности освобож
дения от наказания в связи с болезнью военнослужащих? 

43. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ): понятие, ос
нования и условия. Назовите условия отмены отсрочки отбывания на
казания женщинам, имеющим малолетних детей? 

44. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ): по
нятие, основания, условия. Какой срок давности исполнения обвини
тельного приговора суда должен истечь, если лицо было осуждено за 
преступление: 

- небольшой тяжести; 
- средней тяжести; 

- тяжкое; 

- особо тяжкое? 
Изложите правила исчисления сроков давности обвинительного 

приговора суда. Как решается вопрос о применении сроков давности 
обвинительного приговора суда в следующих случаях: 

- к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному ли
шению свободы; 

- к лицам, осужденным за совершение преступлений против мира 
и безопасности человечества, предусмотренных ст. 353, 356, 357 и 358 
УК РФ? 

45. Амнистия (ст. 84 УК РФ): понятие и уголовно-правовые по
следствия. 

46. Помилование (ст. 85 УК РФ): понятие и правовые последствия. 



Тема 8. Особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних 

1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовер
шеннолетних. 

2. Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

1. Особенности уголовной ответственности и наказа
ния несовершеннолетних 

Понятие несовершеннолетних в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершенно

летних 

Несовершеннолетними признаются лица, которым ко вре
мени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но 
не исполнилось восемнадцать лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ). 

Уголовное законодательство, учитывая недостаточную 
возрастную и социальную зрелость несовершеннолетних, ус
танавливает ряд особых правил (гл. 14 УК РФ), которые су
щественно ограничивают и смягчают применение к ним уго
ловной ответственности и наказания. 

Особенности уголовной ответственности проявляются в 
следующем (ч. 2 ст. 87 УК РФ): 

-к несовершеннолетним, совершившим преступления, 
могут быть применены принудительные меры воспитатель
ного воздействия; 

- либо им может быть назначено наказание; 

- при освобождении от наказания судом они могут быть 
также помещены в специальное учебно-воспитательное уч
реждение закрытого типа органа управления образованием. 

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмот
ренного ч. 1 или 2 ст. 20 УК РФ (16 или 14 лет), но вследст
вие отстаивания в психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством, во время совершения общест
венно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фак
тический характер и общественную опасность своих дейст
вий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уго
ловной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

В исключительных случаях с учетом характера совершен
ного деяния и личности суд может применить положения 
главы 14 УК РФ к лицам, совершившим преступления в воз-



расте от 18 до 20 лет, кроме помещения их в специальное или 
лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолет
них (ст. 96 УК РФ). 

1.2. Особенности наказания несовершеннолетних 
Особенности наказания несовершеннолетних состоят в 

том, что уголовный закон устанавливает сокращение видов и 
размеров наказаний для несовершеннолетних. 

Виды наказаний, не назначаемых несовершеннолетним: 

- ограничение свободы; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

(ст. 88 УК РФ): 

- штраф; 

- лишение права заниматься определенной деятельностью; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- арест; 

- лишение свободы на определенный срок. 
Особенности применения наказания к несовершенно

летним: 

1) штраф назначается судом (ч. 2 ст. 88 УК РФ): 

- к а к при наличии у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на которое мо
жет быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых; 

-в размере от 1 тыс. до 50 тыс. рублей или в размере за
работной платы или иного дохода несовершеннолетнего 
осужденного за период от двух недель до 6 месяцев. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденно
му, по решению суда может взыскиваться с его родителей 
или иных законных представителей с их согласия; 

2) обязательные работы (ч. 3 ст. 88 УК РФ): 
- назначаются на срок от 40 до 160 часов; 

- заключаются в выполнении работ, посильных для несо
вершеннолетнего; 

- продолжительность исполнения данного вида наказания 
лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов 
в день, а лицами от 15 до 16 лет - трех часов в день; 



3) исправительные работы (ч. 4 ст. 88 УК РФ) назначаются 
несовершеннолетним осужденным на срок до одного года; 

4) арест (ч. 5 ст. 88 УК РФ) назначается несовершенно
летним осужденным, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора 16-летнего возраста, на срок от одного до четырех 
месяцев; 

5) лишение свободы на определенный срок (ч. 6 ст. 88 УК 
РФ) назначается: 

-несовершеннолетним осужденным, совершившим пре
ступления в возрасте до 16 лет на срок не свыше 6 лет; 

- э той же категории несовершеннолетних, совершивших 
особо тяжкие преступления, а также остальным несовершен
нолетним осужденным наказание на срок не свыше 10 лет и 
отбывается в воспитательных колониях. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назна
чено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в 
возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тя
жести впервые, а также остальным несовершеннолетним 
осужденным, совершившим преступления небольшой тяже
сти впервые (ч. 6 ст. 88 УК РФ). 

При назначении несовершеннолетнему осужденному на
казания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо 
особо тяжкого преступления низший предел наказания, пре
дусмотренный соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ, сокращается наполовину (ч. 6.1 ст. 88 УК РФ). 

Особенность исполнения условного осуждения, назначен
ного несовершеннолетнему осужденному, заключается в том, 
что в случае, если он совершил в течение испытательного 
срока новое преступлении, не являющееся особо тяжким, суд 
с учетом обстоятельств дела и личности виновного может 
повторно принять решение об условном осуждении, устано
вив новый испытательный срок и возложив на условно осуж
денного исполнение определенных обязанностей, предусмот
ренных ч. 5 ст. 73 УК РФ (ч. 6.2 ст. 88 УК РФ). 

В соответствии с ч. 7 ст. 88 УК РФ суд может дать указа
ние органу, исполняющему наказание, об учете при обраще
нии с несовершеннолетним осужденным определенных осо
бенностей его личности. 



1.3. Назначение наказания несовершеннолетнему (ст. 60, 
89 УК РФ) 

Суд при назначении наказания несовершеннолетнему 
учитывает: 

- характер и степень общественной опасности преступления; 

- личность виновного; 

- условия жизни и воспитания; 

- влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; 

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- уровень психического развития; 

- несовершеннолетний возраст; 

- иные особенности личности виновного. 
Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоя

тельство учитывается в совокупности с другими смягчаю
щими обстоятельствами (ч. 2 ст. 89 УК РФ). 

1.4. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности 

Виды освобождения: 
- в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

- в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

- в связи с истечением сроков давности (ст. 78, 94 УК РФ); 

- в связи с актом об амнистии (ст. 84 УК РФ); 

-в связи с применением принудительных мер воспита

тельного воздействия (ст. 90 УК РФ). 

1.5. Освобождение несовершеннолетних от наказания 

Виды освобождения: 

- в связи с актом об амнистии (ст. 84 УК РФ); 

- в связи с актом о помиловании (ст. 85 УК РФ); 

-в связи с принятием нового уголовного закона, устра
няющего преступность и наказуемость совершенного деяния 
(ст. 10 УК РФ); 

- в связи с заменой неотбытой части наказания более мяг
ким видом наказания (ст. 80 УК РФ); 

- в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ) 

- в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); 

-в связи с применением принудительных мер воспита
тельного воздействия (ст. 92 УК РФ); 

-в связи с условно-досрочным освобождением несовер
шеннолетних от отбывания наказания (ст. 93 УК РФ; 



- в связи с истечением сроков давности исполнения обви
нительного приговора суда (ст. 83, 94 УК РФ). 

Освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 
92 УК РФ) 

Суд может освободить несовершеннолетнего от наказа-
ния в случае: 

- е сли он осужден за совершение преступления неболь
шой или средней тяжести с применением мер воспитатель
ного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ (ч. 1 
ст. 92 УК РФ); 

- если он осужден к лишению свободы за совершение 
преступления средней тяжести, а также тяжкого преступле
ния с помещением в специальное учебно-воспитательное уч
реждение закрытого типа органа управления образованием 
(ч. 2 ст. 92 УК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ помещение в специ
альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
применяется как принудительная мера воспитательного воз
действия в целях исправления несовершеннолетнего, нуж
дающегося в особых условиях воспитания, обучения и тре
бующего специального педагогического подхода. 

Продолжительность срока помещения в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа: 

-назначается судом до достижения осужденным несо
вершеннолетним возраста 18 лет, но не более чем на 3 года 
(ч. 2 ст. 92 УК РФ); 

- прекращается до истечения срока, установленного судом, 
если судом будет признано, что несовершеннолетний не нужда
ется более в применении данной меры (ч. 3 ст. 92 УК РФ); 

- продление срока допускается только по ходатайству не
совершеннолетнего в случае необходимости завершения им 
общеобразовательной или профессиональной подготовки (ч. 
4 ст. 92 УК РФ). 

Освобождению от наказания не подлежат несовершенно
летние, совершившие следующие преступления (ч. 5 ст. 92 УК 
РФ), установленные ч. 1 и 2 ст. I l l ; ч. 2 ст. 117; ч. 3 ст. 122; 
ст. 126; ч. 3 ст. 127; ч. 2 ст. 131; ч. 2 ст. 132; ч. 4 ст. 158; ч. 2 
ст. 161; ч. 1 и 2 ст. 162: ч. 2 ст. 163; ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205.1; 
ч. 1 ст. 206; ст. 208; ч. 2 ст. 210; ч. 1 ст. 211; ч. 2 и 3 ст. 223; ч. 
1 и 2 ст. 226; ч. 1 ст. 228.1; ч. 1 и 2 ст. 229 УК РФ. 



Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних 
от отбывания наказания (ст. 93 УК РФ) 

Основание освобождения: признание суда, что для своего 
исправления лицо не нуждается в полном отбывании назна
ченного судом наказания. 

Условия освобождения: 
1) лицо, совершившее преступление в несовершеннолет

нем возрасте, отбывает наказание в виде лишения свободы; 
2) условно-досрочное освобождение от отбывания нака

зания может быть применено после фактического отбытия: 

- н е менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за 
преступление небольшой или средней тяжести либо за тяж
кое преступление; 

- н е менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за 
особо тяжкое преступление. 

Сроки давности (ст. 94 УК РФ) 

Сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ, при 
освобождении несовершеннолетних от уголовной ответствен
ности или от отбывания наказания сокращаются наполовину. 

Сроки погашения судимости (ст. 95 УК РФ) 

Для лиц, совершивших преступление до достижения воз
раста 18 лет, сроки погашения судимости, предусмотренные 
ч. 3 ст. 86 УК РФ, сокращаются и соответственно равны: 

- одному году после отбытия лишения свободы за пре
ступление небольшой и средней тяжести; 

- трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое 
или особо тяжкое преступление. 

2. Понятие принудительных мер воспитательного воз
действия 

Принудительные меры воспитательного воздействия -
меры государственного принуждения, не являющиеся нака
занием, применяемые к несовершеннолетнему лицу, совер
шившему преступление и освобождаемому от уголовной 
ответственности (ст. 90 УК РФ) или наказания (ч. 1 ст. 
92 УК РФ). 

Принудительные меры воспитательного воздействия на
значаются (ч. 1 ст. 90 УК РФ): 

- несовершеннолетнему, совершившему преступление не
большой или средней тяжести; 



-если будет признано, что его исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер воспита
тельного воздействия. 

Цели принудительных мер воспитательного воздействия: 

- перевоспитание несовершеннолетнего; 

- предупреждение совершения им новых преступлений. 

Виды принудительных мер воспитательного воздействия 

(ч. 2 ст. 90 УК РФ): 

- предупреждение; 

-передача под надзор родителей или лиц, их заменяю

щих, либо специализированного государственного органа; 

- возложение обязанности загладить причиненный вред; 

- ограничение досуга и установление особых требований 
к поведению несовершеннолетнего. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновре
менно несколько принудительных мер воспитательного воз
действия (ч. 3 ст. 90 УК РФ). 

Содержание принудительных мер воспитательного воз
действия (ст. 91 УК РФ): 

1) предупреждение состоит: 

-в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причинен

ного его деянием; 

- в разъяснении последствий повторного совершения пре

ступлений; 

2) передача под надзор состоит в возложении на родите

лей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный 

орган обязанности: 

- воспитательного воздействия на несовершеннолетнего; 

- контроля за поведением несовершеннолетнего; 
3) обязанность загладить причиненный вред состоит в воз

ложения на несовершеннолетнего обязанности загладить при
чиненный вред, наступивший в результате его деяния, с учетом: 

- имущественного положения несовершеннолетнего; 

- наличия у него соответствующих трудовых навыков; 

4) ограничение досуга и установление особых требований 

к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать: 

-запрет поселения определенных мест, использования 

определенных форм досуга; 



- ограничение пребывания вне дома после определенного 
времени суток, выезда в другие местности без разрешения 
специализированного органа; 

- требование возвратиться в образовательное учреждение 
либо трудоустроиться. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим. 
Продолжительность срока применения принудительных 

мер воспитательного воздействия в виде отдачи под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, либо специализирован
ному государственному органу, а также ограничения досуга и 
установления особых требований к поведению несовершен
нолетнего устанавливается (ч. 3 ст. 90 УК РФ): 

- от 1 месяца до двух лет при совершении преступления 
небольшой тяжести; 

от 6 месяцев до трех лет при совершении преступления 
средней тяжести. 

Условия отмены принудительных мер воспитательно
го воздействия (ч. 4 ст. 90 УК РФ): 

- систематическое неисполнение несовершеннолетним 
принудительной меры воспитательного воздействия; 

- представление специализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль за несовершеннолетним, 
о фактах нарушения. 

На основании этих условий принудительные меры воспи
тательного воздействия отменяются и материалы направля
ются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной от
ветственности. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Изучите ст. 87 УК РФ. Дайте определение несовершеннолетних 
в уголовном праве? 

2. Каковы особенности уголовной ответственности несовершен
нолетних? 

3. Изучите ч. 3 ст. 20 УК РФ. В каких случаях несовершеннолетний, 
достигший 16 или 14 лет не подлежит уголовной ответственности? 

4. Назовите особенности наказания несовершеннолетних? 
5. Перечислите виды наказаний, не назначаемых несовершенно

летним? 
6. Какие виды наказаний назначаются несовершеннолетним? 
7. Проанализируйте ст. 88 УК РФ, раскройте особенности приме

нения наказания к несовершеннолетним в виде: 



- штрафа; 

- обязательных работ; 
- исправительных работ; 
- ареста; 

- лишения свободы на определенный срок? 
Каким категориям несовершеннолетних осужденных наказание в 

виде лишения свободы не может быть назначено? 
Каковы высшие и низшие пределы размера наказания в виде ли

шения свободы на определенный срок, назначаемого несовершенно
летним осужденным? 

8. Особенность исполнения условного осуждения, назначенного 
несовершеннолетнему осужденному? 

9. Какое указание может дать суд в соответствии с ч. 7 ст. 88 УК 
РФ органу, исполняющему наказание, назначенное несовершеннолет
нему осужденному? 

10. Какие обстоятельства учитывает суд, назначая наказание несо
вершеннолетнему (ст. 60, 89 УК РФ)? 

11. В чем состоит особенность учета несовершеннолетнего воз
раста в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказа
ния несовершеннолетнему? 

12. Назовите виды освобождения от уголовной ответственности 
несовершеннолетних? 

13. Перечислите виды освобождения от наказания несовершенно
летних? 

14. Каковы условия освобождения от наказания несовершенно
летнего, если он осужден за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести (ч. 1 ст. 92 УК РФ)? 

15. В каких случаях осужденный несовершеннолетний может 
быть освобожден от наказания с помещением в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа? 

16. В чем заключаются особенности помещения в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа как принудитель
ной меры воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 92 УК РФ)? 

Продолжительность срока помещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение? 

Допускается ли продление срока помещения в специальное учеб
но-воспитательное учреждение (ч. 4 ст. 92 УК РФ)? 

17. За совершение каких преступлений несовершеннолетние не 
подлежат освобождению от наказания? 

18. Основание и условия условно-досрочного освобождения несо
вершеннолетнего от отбывания наказания (ст. 93 УК РФ)? 

19. Сроки давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ, при ос
вобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или 
от отбывания наказания (ст. 94 УК РФ)? 



20. Назовите сроки погашения судимости для лиц, совершивших 
преступления до достижения возраста 18 лет? 

21. Понятие принудительных мер воспитательного воздействия. 
22. Изучив ст. 90 УК РФ, раскройте условия назначения и назови

те виды принудительных мер воспитательного воздействия. 
23. Может ли быть назначено несовершеннолетнему одновременно 

несколько видов принудительных мер воспитательного воздействия? 
24. На основании ст. 91 УК РФ изложите содержание видов при

нудительных мер воспитательного воздействия? 
25. Назовите продолжительность срока применения принудитель

ных мер воспитательного воздействия, назначаемых несовершенно
летнему? 

26. Каковы условия и последствия отмены принудительных мер 
воспитательного воздействия? 

Тема 9. Иные меры уголовно-правового характера 

1. Принудительные меры медицинского характера. 
2. Конфискация имущества. 

1. Принудительные меры медицинского характера 

1.1 Понятие принудительных мер медицинского ха

рактера 

Принудительные меры медицинского характера — это не 

являющиеся наказанием, но предусмотренные уголовным за

коном меры, применяемые судом к душевнобольным, совер

шившим общественно опасные деяния в состоянии невме

няемости, ограниченной вменяемости, и к лицам, совершив

шим преступления в состоянии вменяемости, но до вынесе

ния приговора или во время отбывания наказания заболев

шим психической болезнью, лишающей возможности отда

вать себе отчет в своих действиях или руководить ими. 

Признаки принудительных мер медицинского характера: 

- меры государственного принуждения; 

-назначаются только судом и только в случаях, преду

смотренных уголовным законом вопреки желанию больного, 

его родственников либо законных представителей; 

- подлежат обязательному исполнению; 



- изменяются или прекращаются только с учетом состоя
ния здоровья больного и только решением суда; 

- не являются уголовным наказанием и не влекут судимость. 
1.2. Основания применения принудительных мер меди

цинского характера 
Принудительные меры медицинского характера могут 

быть назначены судом лицам (ч. 1 ст. 97 УК РФ): 
-совершившим деяния, предусмотренные статьями Осо

бенной части УК РФ, в состоянии невменяемости; 

-у которых после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее невозможным назначе
ние или исполнение наказания; 

-совершившим преступление и страдающим психиче
скими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Данным лицам принудительные меры медицинского ха
рактера назначаются только в тех случаях, когда психические 
расстройства связаны с возможностью причинения этими ли
цами иного существенного вреда либо с опасностью для себя 
или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ). 

Порядок исполнения принудительных мер медицинского 
характера определяется уголовно-исполнительным законода
тельством Российской Федерации и иными федеральными 
законами (ч. 3 ст. 97 УК РФ). 

В отношении лиц, не представляющих опасности по сво
ему психическому состоянию, суд может передать необхо
димые материалы органам здравоохранения для решения во
проса о лечении этих лиц или направлении их в психоневро
логические учреждения социального обеспечения в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о здравоохранении. 

1.3. Цели применения принудительных мер медицин
ского характера (ст. 98 УК РФ): 

- излечение лиц или улучшение их психического состояния; 
- предупреждение совершения ими новых деяний, преду

смотренных статьями Особенной части УК РФ. 
1.4. Виды принудительных мер медицинского характера 
В соответствии со ст. 99 УК РФ суд может назначить сле

дующие виды принудительных мер медицинского характера: 
-амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра; 



- принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
общего типа; 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа; 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Лицам, осужденным за преступления, совершенные в со
стоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психиче
ских расстройств, не исключающих вменяемости, суд наряду 
с наказанием может назначить принудительную меру меди
цинского характера в виде амбулаторного принудительного 
наблюдения и лечения у психиатра (ч. 2 ст. 99 УК РФ). 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра - мера, направленная на излечение лица, не нуж
дающегося по своему психическому состоянию помещения в 
психический стационар, которая заключается в систематиче
ском наблюдении и лечении у психиатра (ст. 100 УК РФ). 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
может быть назначено при наличии оснований, определен
ных ст. 97 УК РФ, если характер психического расстройства 
лица требует таких условий лечения, ухода, содержания и 
наблюдения, которые могут быть осуществлены только в 
психиатрическом стационаре (ч. 1 ст. 101 УК РФ). 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
общего типа может быть назначено лицу, которое по своему 
психическому состоянию нуждается в стационарном лечении 
и наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения (ч. 2 
ст. 101 УК РФ). 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа может быть назначено лицу, ко
торое по своему психическому состоянию требует постоян
ного наблюдения (ч. 3 ст. 101 УК РФ). 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением мо
жет быть назначено лицу, которое по своему психическому 
состоянию представляет особую опасность для себя или дру
гих лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения 
(ч .4ст . 101 УК РФ). 



1.5. Продление, изменение и прекращение принуди

тельных мер медицинского характера 

Согласно ст. 102 УК РФ продление, изменение и прекра
щение применения принудительных мер медицинского ха
рактера осуществляется судом по представлению админист
рации учреждения, осуществляющего принудительное лече
ние, на основании заключения комиссии врачей-психиатров. 

Лицо, которому назначена принудительная мера меди
цинского характера, подлежит освидетельствованию комис
сией врачей-психиатров не реже одного раза в 6 месяцев для 
решения вопроса о наличии оснований для внесения пред
ставления в суд о прекращении применения или об измене
нии такой меры. Освидетельствование такого лица проводит
ся по инициативе лечащего врача, если в процессе лечения он 
пришел к выводу о необходимости изменения принудитель
ной меры медицинского характера либо прекращения ее 
применения, а также по ходатайству самого лица, его закон
ного представителя и (или) близкого родственника. Ходатай
ство подается через администрацию учреждения, осуществ
ляющего принудительное лечение, вне зависимости от вре
мени последнего освидетельствования. При отсутствии осно
ваний для применения или изменения принудительной меры 
медицинского характера администрация учреждения, осуще
ствляющего принудительное лечение, представляет в суд за
ключение для продления принудительного лечения. Первое 
продление принудительного лечения может быть произведе
но по истечении 6 месяцев с момента начала лечения, в по
следующем продление принудительного лечения произво
дится ежегодно. 

Изменение или прекращение применения принудительной 
меры медицинского характера осуществляется судом в слу
чае такого изменения психического состояния лица, находя
щегося на принудительном лечении, при котором отпадает 
необходимость в применении ранее назначенной меры либо 
возникает необходимость в назначении иной принудительной 
меры медицинского характера. 

В случае прекращения применения принудительного ле
чения в психиатрическом стационаре суд может передать не
обходимые материалы в отношении лица, находившегося на 



принудительном лечении, органам здравоохранения для ре
шения вопроса о его лечении или направления в психоневро
логическое учреждение социального обеспечения в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о здравоохранении. 

В соответствии со ст. 103 УК РФ в случае излечения лица, у 
которого психическое расстройство наступило после соверше
ния преступления, при назначении наказания или возобновле
ния его исполнения время, в течение которого к лицу применя
лось принудительное лечение в психиатрическом стационаре, 
засчитывается в срок наказания из расчета 1 день пребывания в 
психиатрическом стационаре за 1 день лишения свободы. 

7.6. Принудительные меры медицинского характера, 

соединенные с исполнением наказания 

Часть 2 ст. 99 УК РФ устанавливает, что лицам, осужденным 
за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но ну
ждающимися в лечении психических расстройств, не исклю
чающих вменяемости, суд наряду с наказанием может назначить 
принудительную меру медицинского характера в виде амбула
торного принудительного наблюдения и лечения у психиатра. 

В данных случаях принудительные меры медицинского 
характера исполняются по месту отбывания лишения свобо
ды, а в отношении осужденных к иным видам наказаний - в 
учреждениях органов здравоохранения, оказывающих амбу
латорную психическую помощь (ч. 1 ст. 104 УК РФ). 

Порядок исполнения применения принудительных мер ме
дицинского характера к осужденным к ограничению свободы, 
аресту, лишению свободы определяется ст. 18 УИК РФ. 

При изменении психического состояния осужденного, 
требующем стационарного лечения, помещение осужденного 
в психиатрический стационар или иное лечебное учреждение 
производится в порядке и по основаниям, которые преду
смотрены законодательством Российской Федерации о здра
воохранении (ч. 2 ст. 104 УК РФ). 

Время пребывания в указанных учреждениях засчитывается 
в срок отбывания наказания. При отпадении необходимости 
дальнейшего лечения осужденного в указанных учреждениях 
выписка производится в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации о здравоохранении. 



Прекращение применения принудительной меры меди
цинского характера, соединенной с исполнением наказания, 
производится судом по представлению органа, исполняюще
го наказание, на основании заключения комиссии врачей-
психиатров (ч. 4 ст. 104 УК РФ). 

2. Конфискация имущества 
2.1. Понятие конфискации имущества 

Согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества 
есть принудительное безвозмездное обращение по решению 
суда в собственность государства следующего имущества: 

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в ре
зультате совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 
105, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 126, ст. 127.1, 127.2, 146, 147, 164, ч . З и 
4 ст. 184, ст. 186, 187, 188, 189, ч. 3 и 4 ст. 204, ст. 205, 205.1, 
205.2, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 
234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.2, 285, 
290, 355, ч. 3 ст, 359 Уголовного кодекса РФ, и любых доходов 
от этого имущества, за исключением имущества и доходов от 
него, подлежащих возвращению законному владельцу; 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имуще
ство, полученное в результате совершения преступления, и 
доходы от этого имущества были частично или полностью 
превращены или преобразованы; 

в) денег, ценностей и имущества, используемых или 
предназначенных для финансирования терроризма, организо
ванной группы, незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации); 

г) орудий, оборудования и иных средств совершения пре
ступления, принадлежащих обвиняемому. 

Если имущество, полученное в результате совершения 
преступления, и (или) доходы от него были приобщены к 
имуществу, приобретенному законным путем, то конфиска
ции подлежит та часть этого имущества, которая соответст
вует стоимости приобщенных имущества и доходов от него 
(ч . 2ст . 104.1 УК РФ). 

Деньги, ценности и иное имущество, полученные в ре
зультате совершения преступления (включая доходы от этого 
имущества) и переданные осужденным другому лицу (орга
низации) подлежат конфискации, если лицо, принявшее 



имущество, знало или должно было знать, что оно получено в 

результате преступных действий (ч. 3 ст. 104.1 УК РФ). 

2.2. Конфискация денежной суммы взамен имущества 

Если конфискация определенного предмета, входящего в 

имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия 

судом решения о конфискации данного предмета невозможна 

вследствие его использования, продажи или по иной причине, 

суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая 

соответствует стоимости данного предмета (ст. 104.2 УК РФ). 

2.5. Возмещение причиненного ущерба 

При решении вопроса о конфискации имущества в соот

ветствии со ст. 104.1 и 104.2 в первую очередь должен быть 

решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законно

му владельцу (ч. 1 ст. 104.3 УК РФ). 

При отсутствии у виновного иного имущества, на которое 

может быть обращено взыскание, кроме указанного в ч. 1 и 2 

ст. 104.1 и 104.2 УК РФ, из его стоимости возмещается 

ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся 

часть обращается в доход государства (ч. 2 ст. 104.3 УК РФ). 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Внимательно изучите ст. 97 - 104 УК РФ. Дайте определение и 
назовите признаки принудительных мер медицинского характера? 

2. Проанализируйте основания применения принудительных мер 
медицинского характера, установленные ст. 97 УК РФ. В каких случа
ях в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 УК РФ, могут быть при
менены принудительные меры медицинского характера? Какое реше
ние может принять суд в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 УК 
РФ, не представляющих опасности по своему психическому состоя
нию? Какими нормативными правовыми актами определяется поря
док исполнения принудительных мер медицинского характера? 

3. Какие цели применения принудительных мер медицинского ха
рактера предусмотрены ст. 98 УК РФ? 

4. Назовите виды принудительных мер медицинского характера, 
установленные ст. 99 УК РФ? 

5. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиат
ра (ч. 2 ст. 99, 100 УК РФ): понятие, основания и условия назначения. 

6. Принудительное лечение в психическом стационаре (ч. 1 ст. 101 
УК РФ): понятие, основания и условия применения. В каких случаях суд 
назначает принудительное лечение в психиатрическом стационаре: 

- общего типа; 
- специализированного типа; 
- специализированного типа с интенсивным наблюдением? 



7. Каков порядок продления, изменения и прекращения примене
ния принудительной меры медицинского характера, установленный 
ст. 102 УК РФ? 

8. Каковы условия и сроки освидетельствования комиссией вра
чей-психиатров лица, которому назначена принудительная мера ме
дицинского характера? По чьей инициативе проводится такое освиде
тельствование? Может ли такая инициатива исходить от больного и 
его родственников? 

9. При наличии каких условий, предусмотренных ч. 3 ст. 102 УК 
РФ, суд принимает решение об изменении или прекращении приме
нения принудительной меры медицинского характера, ранее назна
ченной лицу, находящемуся на принудительном лечении? 

10. Какое решение в соответствии с ч. 4 ст. 102 УК РФ может при
нять суд в случае прекращения применения принудительного лечения 
в психиатрическом стационаре в отношении лица, находившегося на 
принудительном лечении? 

11. Какие условия зачета времени применения принудительных 
мер медицинского характера предусмотрены ст. 103 УК РФ? 

12. При каких условиях согласно ч. 2 ст. 99 УК РФ суд наряду с 
наказанием может назначить принудительную меру медицинского ха
рактера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лече
ния у психиатра? Каковы особенности исполнения данной принуди
тельной меры медицинского характера? 

13. Расскажите о порядке прекращения применения принудительной 
меры медицинского характера, соединенной с исполнением наказания. 

14. Изучите ст. 104.1 УК РФ, раскройте понятие конфискации 
имущества. 

15. За совершение каких видов преступлений УК РФ предусмат
ривает возможность применения конфискации имущества? 

16. Возможна ли конфискация денежной суммы взамен имущества? 
17. Что понимается под имуществом в ст. 104.1 УК РФ? 
18. Как решается вопрос о конфискации имущества в ст. 104.3 УК РФ 

в случае причинения преступление ущерба собственнику имущества? 

Тема 10. Особенная часть уголовного права: 
понятие, значение и система 

Особенная часть уголовного права - система правовых 

норм, устанавливающих: 

- исчерпывающий перечень общественно опасных дея

ний, признаваемых преступлениями; 



- их классификацию; 

-юридические признаки конкретных видов преступлений; 
- виды и размеры наказаний, подлежащих назначению за 

совершение этих преступлений. 

Единство Особенной и Обще и частей уголовного права 
это органическая связь, выраженная в единстве задач (ст. 2 
УК РФ), принципов (ст. 3-7 УК РФ), процесса применения. 
При этом на основе норм Общей части уголовной) права 
происходит применение норм Особенной части, а (Хицая 
часть реализуется через Особенную. Так, общее понятие пре
ступления (ст. 14 УК РФ) раскрывается в Особенной части 
при описании конкретных составов. Таким образом, уяснение 
признаков конкретных преступлений, предусмотренных Осо
бенной частью, возможно только на основе глубоких знаний 
Общей части УК РФ. 

Значение Особенной части: 

~ дает исчерпывающий перечень преступлений; 

- содержит законодательную характеристику каждого со

става преступления; 

-только состав преступления является основанием уго

ловной ответственности; 

- определяет классификацию видов составов преступлений; 

-конкретизирует пределы и виды наказаний за каждое 

совершенное преступление. 

Система Особенной части уголовного права - это научно 
обоснованный порядок размещения уголовно-правовых норм, 
определяющих признаки конкретных преступлений и уста
навливающих виды и размеры наказаний. 

Принципы построения Особенной части уголовного 
права: 

- основа и наименьший элемент системы - статья. Из сово

купности статей образуются подсистемы - разделы и главы; 

- общность видового и родового объектов; 

- основание объединения статей в разделы - родовой объ
ект, в главы - видовой объект; 

- порядок расположения разделов определяется иерархи
ей ценностей, закрепленной в Конституции РФ (личность -
общество - государство); 



-важность характера видового объекта, что определяет 
расположение глав в разделе (жизнь - свобода - честь и т. д.); 

-убывающая степень тяжести преступлений, что опреде
ляет расположение статей в главе. 

Тема 11. Преступления против личности 

1. Понятие и виды преступлений против личности 
Преступления против личности - это группа предусмот

ренных разделом VII Особенной части УК РФ общественно 

опасных деяний, направленных против прав и свобод человека 

и гражданина. 

Родовым объектом таких преступлении является сама по 

себе личность - человек, рассматриваемый не только как био

логический индивид, но и как существо социальное, как уча

стник (субъект) существующих общественных отношений. 

Классификация преступлений раздела VII УК РФ по видо

вому объекту: 

-преступления против жизни и здоровья (гл. 16 УК, ст. 

105-125); 

-преступления против свободы, чести и достоинства лич

ности (гл. 17, УК ст. 126-130); 

-преступления против половой свободы и половой не

прикосновенности (гл. 18 УК, ст. 131-135); 

-преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (гл. 19 УК, ст. 136-149); 

- преступления против семьи и несовершеннолетних (гл. 

20 УК, ст. 150-157). 

2. Преступления против жизни и здоровья. Общая ха
рактеристика 

Преступления против жизни и здоровья - это обществен

но опасные деяния, предусмотренные гл. 16 УК РФ, пося

гающие на жизнь и здоровье человека. 

Виды преступлений против жизни и здоровья человека: 

- преступления против жизни (стЛ05-110 УК РФ); 



-преступления против здоровья (ст.111-118, 121, ч. 2, 3,4 
ст. 122 УК РФ); 

-преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 
(ст. 119, 120, чЛ ст.122, 123-125 УК РФ). 

Родовой объект - человек. 
Видовой объект: жизнь и здоровье человека. 
Жизнь - период существования человека с момента начала 

физиологических родов и до наступления биологической смерти. 
Физиологические роды - физиологический процесс, за

вершающий беременность женщины, который начинается 
появлением головки плода из утробы матери и заканчивается 
отделением ребенка от матери и самостоятельным вдохом. 

Биологическая смерть — необратимый процесс распада 
клеток головного мозга, в результате чего восстановить 
функционирование организма невозможно. 

Объективная сторона значительной части преступлений 
против жизни и здоровья совершается в форме действия. 
Преступления, предусмотренные ст. 124, 125 УК РФ, выпол
няются бездействием. Как действием, так и бездействием мо
гут быть совершены преступления, установленные ст.106, 
109, 110, 121, 122 УК РФ. Большинство составов преступле
ний по конструкции материальные, некоторые формальные 
(ст. 119, ч. 1 ст. 122, чЛ ст. 123, 125 УК РФ), имеются фор
мально - материальные - ст. 110 и 120 УК РФ. 

Субъект в большинстве составов преступлений общий (с 
14ле т - с т . 105, 111, 112 УКРФ). 

Специальные субъекты: 

- мать новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); 

-лицо , страдающее венерическим заболеванием (ст. 121 

УК РФ); 

- больной ВИЧ-инфекцией (ч. 1,2, 3 ст. 122 УК РФ); 

- медицинские работники (ч. 4 ст. 122 УК РФ); 

- лицо, обязанное оказывать помощь больному в соответст

вии с законом или специальным правилом, - медицинский ра

ботник (врач, фельдшер, медицинская сестра) (ст. 124 УК РФ); 

- лицо, обязанное заботиться о беспомощном в соответст

вии с законом или специальным правилом (родители, опеку

ны, учителя, воспитатели дошкольных учреждений - о детях; 



совершеннолетние дети - о престарелых родителях; телохра
нители; руководители туристических групп; специально вы
деленные члены экспедиций и зимовок и др.), или лицо, по
ставившее потерпевшего в опасное для жизни и здоровья со
стояние (водитель транспортного средства, сбивший пешехо
да) (ст. 125 УК РФ). 

Субъективная сторона большинства составов преступлений 
против жизни и здоровья характеризуется умышленной формой 
вины (прямой умысел: ст.119, 120, 122 УК РФ; прямой или кос
венный умысел - остальные составы). По неосторожности со
вершаются преступления, установленные ст. 109 и 118 УК РФ. 

Преступления с двумя формами вины: ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умысел к причинению тяжкого вреда здоровью и неосторож
ность к смерти), ч.З ст. 123 УК РФ (умысел к производству 
криминального аборта и неосторожность к смерти потерпев
шей либо причинения тяжкого вреда ее здоровью), ст. 124 УК 
РФ (умысел к деянию и неосторожность к последствиям). 

Тема 12. Преступления против жизни 

Виды преступлений против жизни: 

- убийство (ст. 105-108 УК РФ); 

- причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ); 

-доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

1. Убийство - умышленное причинение смерти друго

му человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 

Виды убийства: 

-простое - основной состав (ч. 1 ст. 105 УК РФ); 

- при отягчающих обстоятельствах - квалифицированный 

состав (ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

-убийство при смягчающих обстоятельствах - привиле

гированный состав (ст. 106 - 108 УК РФ). 

Виды простого убийства: 

- убийство в драке или ссоре; 



- убийство по мотивам зависти или трусости; 

- убийство из ревности или мести (исключая кровную месть); 

-убийство из сострадания к безнадежно больному чело

веку по его просьбе или без таковой; 

-убийство при неправомерном применении оружия пред

ставителем власти; 

- убийство, когда мотив не установлен; 
-другие. 

Непосредственный объект - жизнь человека. 
Объективная сторона: 
- действие (бездействие), направленное на лишение жиз

ни другого лица. 

Действие - причинение с помощью огнестрельного или 
холодного оружия, утопления, удушения, сбрасывания с вы
соты и т. п. вреда здоровью, несовместимого с жизнью по
терпевшего. 

Бездействие - невыполнение виновным обязанности, воз
ложенной на него законом или правилом, предотвратить 
смерть потерпевшего. 

- наступление смерти; 
- наличие причинной связи между деянием виновного ли

ца и наступившим последствием - смертью потерпевшего. 
Субъект - общий (с 14 лет). 
Субъективная сторона в форме умысла. 
2. Убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 

105 УК РФ) 
Характеризуется наличием квалифицирующих признаков 

того или иного элемента состава преступления (объекта, объ
ективной стороны, субъективной стороны). 

Квалифицирующие признаки объекта преступления: 

- убийство двух или более лиц (п. «а»); 
- убийство лица или его близких в связи с осуществлени

ем данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга (п. «б»); 

- убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением 
человека либо захватом заложника (п. «в»); 

- убийство женщины, заведомо для виновного находя
щейся в состоянии беременности (п. «г») 



Квалифицирующие признаки объективной стороны 
преступления: 

- убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д»); 
- убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е»); 
- убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по пред

варительному сговору или организованной группой (п. «ж»). 
Квалифицирующие признаки субъективной стороны 

преступления: 
- убийство, совершенное из корыстных побуждений или 

по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством 
или бандитизмом (п. «з»); 

- убийство из хулиганских побуждений (п. «и»); 
убийство с целью скрыть другое преступление или об

легчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилова
нием или насильственными действиями сексуального харак
тера (п. «к»); 

- убийство, совершенное по мотиву национальной, расо
вой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести 
(п. «л»); 

- убийство в целях использования органов или тканей по
терпевшего (п. «м»). 

Характеристика некоторых квалифицирующих при
знаков, установленных ч. 2 ст. 105 УК РФ: 

1) убийство двух или более лиц (п. «а»). 
По данному пункту деяние квалифицируется тогда, когда 

совершается несколько убийств, охватывающихся единством 
намерений виновного, и отсутствует разрыв во времени меж
ду обнаруженным умыслом и совершенными убийствами, то 
есть осуществляется одновременное убийство. 

При одновременном убийстве единый умысел может быть: 
- прямой на убийство двух и более лиц; 
- косвенный на убийство двух и более лиц; 
- прямой на убийство одного и косвенный на убийство 

других; 
2) убийство лица или его близких в связи с осуществлени

ем данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга (п. «б»). 

По пункту «б» квалифицируется лишь убийство такого 
лица, которое осуществляло деятельность правомерно, на ос
нове нормативно-правовых актов. 



Субъективная сторона - прямой умысел. 
Служебная деятельность - любая деятельность потер

певшего, входящая в круг его служебных обязанностей, осно
ванных на договоре с учреждениями, организациями и пред
приятиями любой формы собственности, зарегистрированны
ми в установленном порядке, деятельность которых не проти
воречит действующему законодательству. 

Выполнение общественного долга - это как осуществле
ние потерпевшим специально возложенных на него обязан
ностей, так и совершение других действий в интересах обще
ства или отдельных лиц. 

Близкие лица - родственники (родители, дети, братья, се
стры, дед, бабушка и др.), супруги (муж, жена), сожители 
(сожитель, сожительница), а также иные лица, интересы ко
торых дороги потерпевшему: жених (невеста), друзья (подру
ги) и т. д. 

Цель и мотив убийства - воспрепятствовать правомерной 
деятельности потерпевшего или месть за такую деятельность; 

3) убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением 
человека либо захватом заложника (п. «в»). 

Субъективная сторона — прямой умысел. 
Потерпевший должен находиться заведомо для виновного 

в беспомощном состоянии, то есть виновный должен осозна
вать, что совершая убийство, использует беспомощность сво
ей жертвы. 

Беспомощное состояние - неспособность потерпевшего 
оказать сопротивление виновному в силу физиологических 
особенностей (больные, престарелые, малолетние) или нахо
ждения в бессознательном состоянии; 

4) убийство женщины, заведомо для виновного находя
щейся в состоянии беременности (п. «г»). 

По данному пункту убийство женщины квалифицируется 
тогда, когда виновному достоверно известно, что потерпев
шая является беременной. 

Субъективная сторона — прямой умысел; 
5) убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д»). 
Объективная сторона характеризуется применением к 

потерпевшему пыток, истязаний, совершением глумления 



над жертвой либо иным способом, сопряженным с причине
нием потерпевшему особых страданий. 

Субъективная сторона - умысел. 
Для квалификации преступления по п. «д» необходимо 

установить желание или допущение виновным особо жесто
кого способа лишения жизни потерпевшего; 

6) убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е»). 
Объективная сторона характеризуется применением об

щеопасного способа убийства. 
Общеопасный способ — приемы и методы, которые созда

ют опасность причинения смерти двум и более лицам. 
Виды общеопасных способов убийства: 

— взрыв, поджог, затопление, разрушение, обвал сооруже
ний и строений, где может находиться много людей; 

— выстрелы в толпу; 
— удушение газом; 
— использование отравляющих веществ, с опасностью для 

жизни многих людей; 
— устройство автоаварий и аварий транспортных, техниче

ских средств и др. 
Субъективная сторона - прямой или косвенный умысел. 
Умыслом виновного должно охватываться то, что он дей

ствует способом, опасным для жизни не только человека, на 
которого направлен умысел, но и хотя бы еще одного лица 
(убийство путем выстрела в толпу, взрыва и т. п.). 

Отличается от терроризма отсутствием целей, установ
ленных ст. 205 УК РФ; 

7) убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по пред
варительному сговору или организованной группой (п. «ж»). 

Убийство признается совершенным группой лиц, если в 
его совершении участвовали 2 или более исполнителя без 
предварительного сговора. 

Убийство признается совершенным группой лиц по предва
рительному сговору, если участниками выступали лица, заранее 
договорившееся о совместном совершении преступления. 

Убийство признается совершенным организованной груп
пой, если оно совершенно устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений; 



8) убийство, совершенное из корыстных побуждений или 
по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством и 
бандитизмом (п. «з»). 

Субъективная сторона - прямой умысел. 
Убийство из корыстных побуждений - лишение жизни 

человека с корыстным мотивом, возникающим до момента 
убийства и обусловливающим его. 

Корыстный мотив - стремление получить материальную 
выгоду или избавиться от материальных затрат для себя или 
других лиц, в судьбе которых заинтересован виновный. 

Убийство по найму - причинение смерти человеку испол
нителем, получающим за это материальное или другое возна
граждение. Уголовная ответственность организатора, под
стрекателя и пособника наступает по ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. 

Убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом - причинение смерти потерпевшему в процессе 
совершения этих преступлений. Действия виновного квали
фицируется по совокупности преступлений: п. «з» ч. 2 ст. 105 
ист.162 (163,209) УК РФ; 

9) убийство из хулиганских побуждений (п. «и»). 
Убийство из хулиганских побуждений — убийство, совер

шенное на почве явного неуважения к обществу и общепри
нятым моральным нормам, когда поведение виновного явля
ется открытым вызовом общественному порядку и обуслов
лено желанием противопоставить себя окружающим, проде
монстрировать пренебрежительное к ним отношение. 

Объективная сторона характеризуется несправоцирован-
ным нападением на потерпевшего, отсутствием поводов к 
нападению и убийству. 

Субъективная сторона - прямой или косвенный умысел. 

Мотив убийства - хулиганские побуждения - выражается 
в явном неуважении к обществу, когда поведение виновного 
является открытым вызовом общественному порядку, пре
небрежительным отношением к ним. 

3. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 
УК РФ) 

Непосредственный объект преступления - жизнь ново
рожденного ребенка. 



Объективная сторона: 

-может быть как в форме действия (удушение), так и в 
форме бездействия (женщина, родившая ребенка вне больни
цы не перевязывает пупок новорожденному ребенку); 

-время совершения преступления - во время или сразу 
же после родов; 

- обстановка - психотравмирующая ситуация, то есть сте
чение тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

-состояние психического расстройства, не исключающее 
вменяемости, - это состояние, при котором снижается способ
ность осознавать свои действия или руководить ими, вызван
ное психотравмирующей ситуацией или другими причинами. 

Субъект преступления: 

Специальный - женщина, достигшая возраста 16 лет и 
родившая ребенка. 

Субъективная сторона может быть выражена в форме 
как прямого, так и косвенного умысла. 

4. Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления — жизнь человека. 
Квалифицирующий признак — убийство двух или более 

лиц (ч .2 ст. 107 УК РФ). 
Объективная сторона: 
-убийство, совершенное в состоянии внезапно возникше

го сильного душевного волнения (аффекта), вызванного на
силием, издевательством или тяжким оскорблением со сто
роны потерпевшего или иными противоправными или амо
ральными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно 
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 
связи с систематическим противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего. 

Издевательство - неоднократные насильственные дейст
вия в отношении лица, сопряженные с грубым унижением 
чести и достоинства личности, с циничным высмеиванием 
его идеалов. 

Тяжкое оскорбление - грубое унижение чести и достоинства 
человека, которое по обстоятельствам дела явилось достаточным 
поводом для возникновения сильного душевного волнения. 

Неправомерные действия могут быть совершены также в 
отношении близких виновного. 



Субъект преступления - общий (с 16 лет). 
Субъективная сторона преступления: 
- убийство может быть совершено как с прямым, так и с 

косвенным умыслом; 
- эмоциональное состояние - сильное душевное волнение 

(аффект) - такое состояние психики человека, при котором 
он хотя и отдает себе отчебт в своих действиях и способен 
руководить ими, но эта способность в определенной мере ос
лаблена яростью, ужасом, отчаянием. 

5. Убийство при превышении пределов необходимой обо
роны либо при превышении мер, необходимых для задержа
ния лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) 

Объект преступления - жизнь человека. 
Объективная сторона: 
- превышение пределов необходимой обороны, которым 

признаются умышленные действия, явно не соответствую
щие характеру и степени общественной опасности посяга
тельства (ч. 2 ст. 37 УК РФ); 

- превышение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступления, которым признается их явное 
несоответствие характеру и степени общественной опасности 
совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоя
тельствам задержания, когда лицу без необходимости причи
няется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред 
(ч. 2 ст. 38 УК РФ); 

- смерть потерпевшего; 
- наличие причинной связи между деянием и наступлени

ем смерти потерпевшего. 
Субъект преступления - общий (с 16 лет). 
Субъективная сторона - умысел (прямой или косвенный). 

6. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 
Непосредственный объект: 

-жизнь человека (ч. 1 и 2 ст. 109 УК РФ); 

- причинение смерти двум или более лицам (квалифици
рующий признак - ч. 3 ст. 109 УК РФ). 

Объективная сторона: 

- действие или бездействие виновного; 

- смерть потерпевшего; 



- наступление смерти потерпевшего должно находиться в 

причинной связи с деянием. 

Субъект преступления: 

- общий (с 16 лет - ч. 1 ст. 109 УК РФ); 

- специальный - лицо, обладающее определенными про

фессиональными знаниями или обязанностями (квалифици

рующий признак - ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления: 

-причинение смерти по легкомыслию - лицо предвидит 
возможность наступления смерти в результате своих дейст
вий (бездействия), но без достаточных оснований самонаде
янно рассчитывает на ее предотвращение; 

-причинение смерти по небрежности - лицо не предви
дело возможности наступления смерти в результате своего 
деяния, хотя при должной внимательности и предусмотри
тельности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

От причинения смерти по небрежности следует отличать 
невиновное причинение таких последствий (случай), исклю
чающее уголовную ответственность (ст. 28 УК РФ). 

7. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 
Непосредственный объект - жизнь любого другого чело

века. 
Объективная сторона преступления: 

-выражается в действии (как правило, активном) и без
действии виновного; 

- заключается в доведении до самоубийства или до поку
шения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего. 

Под угрозами понимают психическое воздействие на по
терпевшего применить к нему физическое насилие вплоть до 
убийства, а также распространять о нем систематически как 
ложные и клеветнические измышления, так и иные сведения 
в циничной форме, что может расценено как издевательство 
над потерпевшим и признано способом доведения до само
убийства или до покушения на него. 

Жесткое обращение — причинение потерпевшему физиче
ских страданий (лишения питания, медицинской помощи, из
биение, отказ в жилище и т. п.). 



Систематическое унижение человеческого достоинства -
каждодневные оскорбления, глумления над потерпевшим, 
распространение о нем ложных слухов; 

- между неправомерным деянием виновного и наступивши
ми последствиями должна быть установлена причинная связь. 

Субъект преступления общий (с 16 лет). 
Субъективная сторона преступления: 

-умысел (А. Д. Турышев, А. А. Турышев); 

-косвенный умысел или неосторожность. При прямом 
умысле будет совершено убийство, хотя и руками самого по
терпевшего (С. В. Бородин); 

-диспозиция ст. ПО УК РФ не содержит указаний отно
сительно формы вины, это означает, что в данном случае ви
на может быть как в форме умысла (прямого или косвенно
го), так и, согласно ч. 2 ст. 24 УК РФ - неосторожности (лег
комыслия или небрежности) (Е. В. Платонова). 

Тема 13. Преступления против здоровья 

Классификация преступлений против здоровья: 
1) причинение вреда здоровью (ст. 111-115, 118 УК РФ): 

-умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и 

легкого вреда здоровью (ст. I l l , 112,115 УК РФ); 

- причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ); 

- причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совер
шившего преступления (ст. 114 УК РФ); 

- причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
по неосторожности (ст. 118 УК РФ); 

2) побои (ст. 116 УК РФ); 
3) истязание (ст. 117 УК РФ); 
4) заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ); 
5) заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). 



Объект преступления против здоровья: 

- родовой - личность; 

- видовой - жизнь и здоровье; 

-непосредственный - здоровье человека как определен
ное физиологическое состояние организма другого лица. 

Объективная сторона: 

- может выражаться как в действии, так и в бездействии; 

- предусмотренные законом последствия в виде причине
ния вреда здоровью. 

Причинение вреда здоровью - противоправное, виновное 
причинение вреда здоровью другого человека, выразившееся 
в нарушении анатомической целостности его тела либо в на
рушении функций органов человека или организма в целом; 

- наличие причинно-следственной связи между противо
правным деянием и наступившими последствиями - причи
нение вреда здоровью другого лица; 

- по конструкции составы преступлений против здоровья 
материальные; 

- место, время, орудия и средства причинения вреда здо
ровью для квалификации значения не имеют. В ряде составов 
такой объективный признак, как способ, выполняет роль ква
лифицирующего обстоятельства (п. «б» и «в» ч. 2 ст. 111; п. 
«д»ч. 2 ст. 117 УК РФ). 

Субъект преступлений против здоровья. 
Субъектом умышленного причинения тяжкого (ст. 111 УК 

РФ) и средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ) может 
быть лицо, достигшее возраста 14 лет. За остальные преступ
ления против здоровья ответственность наступает с 16 лет. 

Субъективная сторона причинения вреда здоровью: 

- характеризуется как умышленной, так и неосторожной 
виной; 

- в качестве квалифицирующих признаков в некоторых 
составах указывается на специальные мотивы (п. «д» и «е» 
ч. 2 ст. 111; п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и цели (п. «ж» ч. 2 ст. 
111 УК РФ.). 



Тема 14. Преступления, 
ставящие в опасность жизнь и здоровье 

Виды преступлений: 

-угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо
ровью (ст. 119 УК РФ); 

-принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации (ст. 120 УК РФ); 

-заведомое постановление другого лица в опасность за
ражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ); 

- незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ); 

- оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 
Объект преступлений - жизнь либо здоровье. 
Объективная сторона: 
- действие либо бездействие; 
- по конструкции составы формальные (ст. 119, 120, ч. 1 

ст. 122, ч. 1 ст. 123, ч. 1 ст. 124, 125 УК РФ) и материальные: 
ст. 121,ч. 2, 3,4ст.122, ч. 2 ст. 123, ч. 2 ст. 124 УК РФ; 

- для квалификации преступлений с материальным соста
вом необходимо установление общественно опасных послед
ствий и причинно-следственной связи между противоправ
ными деяниями и преступными последствиями. 

Субъект преступления общий (с 16 лет). 
Субъективная сторона: 
- характеризуется как умышленной формой вины, так и 

неосторожной; 
- преступления с двойной формой вины: ч. 2 ст. 123, ч. 2 

ст. 124 УК РФ. 

Тема 15. Преступления против свободы, 
чести и достоинства личности 

Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности - это общественно опасные деяния, установленные 
гл. 17 УК РФ, посягающие на свободу, честь и достоинство 
личности как важнейшие общественные блага. 



Виды преступлений против свободы, чести и достоин

ства личности: 

1) против личной свободы: 
- похищение человека (ст. 126 УК РФ); 
-незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ); 
-торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ); 

- использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ); 
-незаконное помещение в психиатрический стационар 

(ст. 128 УК РФ); 
2) против чести и достоинства личности: 

- клевета (ст. 129 УК РФ); 
-оскорбление (ст. 130 УК РФ). 
Объект: 

- родовой - личность; 

- видовой - свобода, честь и достоинство; 

- непосредственный: 
а) личная свобода человека - в преступлениях, установ

ленных ст. 126-128 УК РФ; 
б) честь и достоинство личности - в преступлениях, пре

дусмотренных 
ст. 129, 130 УК РФ. 
Свобода - закрепленная в конституции или ином законо

дательном акте возможность определенного поведения чело
века (выбора места жительства, местопребывания, передви
жения в пространстве по собственному усмотрению, право на 
личную неприкосновенность и др.). 

Честь - категория этики, которая связывается с оценкой 
личности в глазах окружающих и отражает конкретное обще
ственное положение человека, вид его деятельности и при
знание его моральных заслуг. 

Достоинство — это особая нравственная самооценка че
ловека, характеризующая его репутацию в обществе: миро
воззрение, нравственные качества, благоразумие, образова
ние, профессионализм, достойный образ жизни и т. д. 

Объективная сторона: 
- выполняется в форме действия; 
- все составы преступлений по конструкции формальные. 
Субъект преступлений общий (с 16 лет; ст. 126 УК РФ - с 

14 лет). 



Специальный субъект - врач-психиатр (ч. 2 ст. 128 УК РФ). 

Субъективная сторона всех преступлений - прямой умысел. 

Цель - эксплуатация (ст. 127.1 УК РФ). 

Тема 16, Преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы 

Преступления против половой неприкосновенности и по
ловой свободы 

- умышленные действия против охраняемых уголовным 
законом (гл. 18 УК РФ) половой неприкосновенности и поло
вой свободы. 

Виды преступлений: 

а) против половой свободы: 
- изнасилование (ст. 131 УК РФ); 
- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

УК РФ); 
- понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 

УК РФ); 
б) против половой неприкосновенности: 
- половое сношение и иные действия сексуального характе

ра с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ); 
- развратные действия (ст. 135 УК РФ). 
Видовой объект - половая свобода и половая неприкос

новенность. 
Половая неприкосновенность - правовая защищенность 

несовершеннолетних от полового посягательства иных лиц. 
Половая свобода личности - право взрослого человека на 

выбор возможности вступать или не вступать в половые от
ношения. 

Объективная сторона всех преступлений, входящих в 
данную группу, совершается путем действия. Все составы по 
законодательной конструкции (за исключением квалифициро
ванных видов изнасилования и квалифицированных видов на
сильственных действий сексуального характера) формальные. 



Субъект преступлений общий (с 14 лет - ст. 131, 132; с 16 
лет - ст. 133 УК РФ). 

Специальные субъекты: 
- мужчина (ст. 131 УК РФ); 
- лицо, достигшее возраста 18 лет (ст. 134, 135 УК РФ). 
Субъективная сторона всех посягательств характеризу

ется прямым умыслом. 
Цели: понуждение к вступлению с потерпевшей (потер

певшим) в половые отношения, гомосексуальные отношения 
или совершение иных сексуальных действий (ст. 133 УК РФ). 

Тема 17. Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 

Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина - общественно опасные деяния, пре
дусмотренные гл. 19 УК РФ, посягающие на политические, 
социальные и личные права человека и гражданина. 

Классификация преступлений против конституцион
ных прав и свобод человека и гражданина: 

1) против политических прав и свобод: 
- воспрепятствование осуществлению избирательных прав 

или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ); 

- нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, избира
тельного блока, деятельности инициативной группы по про
ведению референдума, иной группы участников референдума 
(ст. 141.1 УК РФ); 

- фальсификация избирательных документов, документов 
референдума (ст. 142 УК РФ); 

-фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ); 
-воспрепятствование проведению собрания, демонстра

ции, шествия, пикетирования (ст. 149 УК РФ); 
2) против социальных прав и свобод: 

- нарушение равенства прав и свобод человека и гражда
нина (ст. 136 УК РФ); 



- нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); 

- воспрепятствование законной профессиональной дея
тельности журналистов (ст. 144 УК РФ); 

- необоснованный отказ в приеме на работу или необос
нованное увольнение беременной женщины или женщины, 
имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ); 

- невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, посо
бий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ); 

- нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); 

- нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 

УК РФ); 

3) против личных прав и свобод: 

-нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 

УК РФ); 

- нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ); 

- нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ); 
-отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 

УК РФ); 

-воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). 

Объект: 

- видовой - конституционные права и свободы человека и 
гражданина; 

- непосредственный - конкретное конституционное право 
или свобода человека и гражданина. 

Объективная сторона большинства преступлений совер
шается в форме действия. Некоторых преступлений - путем 
как действия, так и бездействия (ст. 140-145 УК РФ). 

Составы по конструкции материальные: ст. 136-138, 140, 
141, 143, 146, 147 УК РФ; формальные: 139, 141.1, 142, 142.1, 
145, 145.1, 148, 149 УК РФ. 

Субъект в большинстве составов общий. 
Специальные субъекты: 
- должностное лицо (ст. 140, ч. 2 ст. 144, 149 УК РФ); 
- кандидат, его уполномоченный представитель избира

тельного объединения, избирательного блока (ч. 2 ст. 141.1 
УК РФ); 



- член избирательной комиссии, инициативной группы или 
комиссии по проведению референдума (ст. 142.1 УК РФ); 

- лицо, на которое были возложены обязанности по со
блюдению правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); 

- лица, наделенные правом принимать на работу и уволь
нять с работы (ст. 145 УК РФ); 

- руководитель организации, учреждения, предприятия 
(ст. 145.1 УК РФ). 

- руководитель организации, учреждения (ст. 145.1 УК РФ). 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыс

лом, если состав формальный, и прямым или косвенным, ес
ли состав материальный. Исключение составляет лишь одно 
преступление - нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК 
РФ), которое совершается только по неосторожности - по 
легкомыслию или небрежности. 

Цели - корыстная или иная личная заинтересованность 
(ст. 145.1 УК РФ). 

Тема 18. Преступления против семьи 
и несовершеннолетних 

Преступления против семьи и несовергиеннолетних - обще
ственно опасные деяния, установленные гл. 20 УК РФ, посягаю
щие на семью или нормальное развитие несовершеннолетнего. 

Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних: 

1) против несовершеннолетних: 

-вовлечение несовершеннолетнего в совершение престу

пления (ст. 150 УК РФ); 

-вовлечение несовершеннолетнего в совершении анти

общественных действий (ст. 151 УК РФ); 

- неисполнение обязанностей по воспитанию несовер

шеннолетнего (ст. 156 УК РФ); 

2) против семьи: 

- подмена ребенка (ст. 153 УК РФ); 

- незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ); 



-разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 
УК РФ); 

-злостное уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

Видовой объект - семья и несовершеннолетние. 

Семья (в юридическом смысле) - круг лица, связанных 
личными неимущественными и имущественными правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновле
ния или иной формы принятия детей в семью. 

Несовершеннолетние - лица, не достигшие возраста 18 лет. 
Объективная сторона большинства преступлений совер

шается в форме действия. Составы по конструкции формаль
ные. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер
шеннолетнего (ст. 156 УК РФ) совершается как действием, 
так и бездействием. По конструкции данный состав является 
материальным. 

Субъект: 
1) общий - ст. 153, 154 УК РФ; 
2) специальные субъекты: 
- лицо, достигшее 18-летнего возрастает. 150, 151 УК РФ); 

-лица, выполняющие свои служебные функции по усы
новлению, а также иные лица, которым достоверно стало из
вестно о состоявшемся усыновлении (ст. 155 УК РФ); 

- родители или иные лица, на которых возложена обязан
ность заботиться о воспитании несовершеннолетнего, либо 
педагоги, воспитатели или другие работники учебного учре
ждения (ст. 156 УК РФ); 

-родители (ч. 1 ст. 157 УК РФ) и совершеннолетние тру
доспособные дети (ч. 2 ст. 157 УК РФ). 

Субъективная сторона большинства составов характе
ризуется прямым умыслом. Преступление, предусмотрен
ное ст. 156 УК РФ может совершаться как с прямым, так и с 
косвенным умыслом. 

Мотивы - корыстные или иные низменные побуждения 
(ст. 153 УК РФ). 



Тема 19. Преступления в сфере экономики 

Раздел УШ УК РФ «Преступления в сфере экономики» 
включает 46 статей, которые объединены в 3 главы: 

- преступления против собственности (гл. 21 УК РФ); 
-преступления в сфере экономической деятельности (гл. 

22 УК РФ); 

- преступления против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях (гл. 23 УК РФ). 

Родовой объект всех преступлений, входящих в данный 
раздел - это интересы личности, общества и государства в 
сфере экономических отношений. 

1. Преступления против собственности. 
Преступления против собственности — это общественно 

опасные деяния, установленные гл. 21 УК РФ, нарушающие 
права собственника на владение, пользование и распоряже
ние имуществом и тем самым причиняющие имущественный 
ущерб или создающие угрозу причинения такого ущерба. 

Виды преступлений против собственности: 
1) хищение чужого имущества: 
-кража (ст. 158 УК РФ); 
- мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

- присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

- грабеж (ст. 161 УК РФ); 

- разбой (ст. 162 УК РФ); 

-хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 
УК РФ); 

2) причинение имущественного либо иного ущерба, не 
связанного с хищением: 

- вымогательство (ст. 163 УК РФ); 

- причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); 

- неправомерное завладение автомобилем или иным транс
портным средством без цели хищения - угон (ст. 166 УК РФ); 

3) уничтожение или повреждение имущества умышленно 
(ст. 167 УК РФ) или по неосторожности (ст. 168 УК РФ). 

Объект: 
-видовой - общественные отношения любой формы соб

ственности; 



-непосредственный - конкретная форма собственности, 
определяемая принадлежностью имущества государствен
ным или негосударственным структурам и гражданам. 

Предметом данной категории преступлений выступает 
любое имущество, которое в соответствии с гражданским за
конодательством может быть объектом права собственности. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений 
совершается в основном активными общественно опасными 
действиями. Лишь некоторые способы, в частности неосто
рожное уничтожение или повреждение имущества (ст. 168 
УК РФ), могут выполняться путем бездействия. 

Большинство составов преступлений против собственности 
по конструкции являются материальными; их объективная сто
рона состоит из трех обязательных признаков: общественно 
опасного (действия, бездействия), последствий в виде имуще
ственного вреда, а также причинно-следственной связи между 
противоправным действием (бездействием) и вредными по
следствиями. Вымогательство (ст. 163 УК РФ) и неправомер
ное завладение автомобилем или иным транспортным средст
вом (ст. 166 УК РФ) имеют формальный состав, разбой (ст. 162 
УК РФ) - усеченный состав. Эти преступления признаются 
оконченными с момента совершения общественно опасного 
деяния независимо от наступления вредных последствий. 

Субъект преступлений: 
1) общий: 

- с 14 л е т - с т . 158, 161-163, 166, ч. 2 ст. 167; 

- с 16 л е т - с т . 159, 160, 164, 165, 167, 168 УК РФ; 
2) специальный — лицо, которому вверено имущество 

(ст. 160 УК РФ). 
Субъективная сторона абсолютного большинства пре

ступлений против собственности характеризуется умышлен
ной виной в виде прямого умысла. Преступление, преду
смотренное ст. 167 УК РФ, совершается как с прямым, так и с 
косвенным умыслом. Только преступное уничтожение или 
повреждение чужого имущества (ст. 168 УК РФ) может быть 
совершено по неосторожности. 

Корыстный мотив и цель извлечения незаконной наживы -
обязательные признаки субъективной стороны большинства 
преступлений против собственности (ст. 158-165 УК РФ). 



2. Хищение чужого имущества 
Хищение - это совершенное с корыстной целью противо

правное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества 
(прим. к ст. 158 УК РФ). 

Признаки хищения: 
- изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц. 
Изъятие - обособление, отторжение, извлечение части 

имущества из владения собственника или лица, во владении 
которого оно находилось. 

Обращение чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц - установление фактического обладания вещью, 
использование имущества в интересах самого виновного или 
других лиц; 

- корыстная цель - это стремление обратить похищенное 
имущество в пользу виновного или других лиц; 

- безвозмездность ~ собственник не получает за выбыв
шее из его владения имущество необходимого эквивалента в 
виде возмещения стоимости похищенного предмета или об
щественно полезного труда; 

- противоправность - хищение совершается не только 
способом, запрещенным уголовным законом, но и при отсут
ствии у виновного даже предполагаемого права на похищен
ное имущество; 

- причинение реального материального ущерба потер
певшему; 

- хищение - это преступление с материальным составом, 
считается оконченным с момента фактического изъятия чу
жого имущества и наличия у виновного реальной возможно
сти им распорядиться по своему усмотрению; 

- между деянием виновного и наступившими преступными 
последствиями необходимо установление причинной связи. 

Предмет хищения - это чужое имущество, то есть не нахо
дящееся в собственности или законном владении виновного. 

Признаки предмета хищения: 
- физический — это предметы материального мира, обла

дающие общефизическими качествами и характеристиками 
(вес, размер, форма и др.); 



- экономический — в создании вещи вложен труд челове

ка, имеющий выражение стоимости; 

- юридический - имущество находится на праве собст

венности или законом владении у другого лица. 

Виды предметов хищения: 

1) свободно обращаемые в гражданском обороте: 

- вещи, имущество (совокупность вещей и прав на них); 

-деньги; 

- ценные бумаги; 

2) предметы, изъятые из оборота и ограниченные в обороте: 

-оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрыв

ные устройства (ст. 226 УК РФ); 

- наркотические средства и психотропные вещества (ст. 229 

УК РФ); 

- радиоактивные материалы (ст. 221 УК РФ). 

Способы (формы) хищения: 

- кража (ст. 158 УК РФ); 

- мошенничество (ст. 159 УК РФ); 

- присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ); 

- грабеж (ст. 161 УК РФ); 

- разбой (ст. 162 УК РФ). 

3. Вымогательство, причинение ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием, угон, уничтожение или по
вреждение имущества (ст. 163,165,166-167,168 УК РФ) 

3.1. Вымогательство 

Вымогательство - это требование передачи чужого иму
щества или права на имущество или совершения других дей
ствий имущественного характера под угрозой применения на
силия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, 
а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких , либо сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интере
сам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ). 

Основной непосредственный объект — отношения собст

венности. 

Дополнительный непосредственный объект: 

- честь и достоинство человека; 

-здоровье человека (ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ). 



Предмет вымогательства: 

- имущество; 

- право на имущество; 
- действия имущественного характера, которые потерпевший 

должен совершить по требованию вымогателя в его пользу. 
Объективная сторона предполагает требование передачи 

вымогателю чужого имущества или права на такое имущест
во либо совершения других действий имущественного харак
тера (погашение долга, оплата покупки и т. п.) под психиче
ским насилием. 

Психическое насилие - это угроза, которая выступает в 
трех формах: 

- угрозы применения насилия; 

- угроза уничтожения или повреждения чужого имущества; 

- угрозы распространения сведений, позорящих потер
певшего или его близких, либо иных сведений, которые мо
гут причинить вред правам и законным интересам потерпев
шего или его близких. 

Угроза насилием - совершенное устно, письменно, пере
данное через посредников или иным способом запугивание 
ограничить или лишить потерпевшего или его близких сво
боды, нанести им побои, причинить какой-либо вред их здо
ровью либо лишить потерпевшего или его близких жизни. 

Угроза уничтожением имущества - запугивание потер
певшего или его близких физическим истреблением или при
ведением в такое состояние имущества, при котором оно 
полностью утрачивает свою ценность и не может быть ис
пользовано по назначению. 

Повреждение имущества ~ нарушение его целостности 
или причинение вреда, при котором снижается его ценность, 
уменьшается стоимость, становится временно, частично или 
полностью непригодным для использования. 

Шантаж - угроза распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые 
могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких - один из способов 
вымогательства. 

Позорящие сведения — любые сведения, оглашение кото
рых может причинить вред чести и достоинству потерпевше
го или его близких. 



Вымогательство - формальный состав преступлении, км 
торое считается оконченным с момента предъявления ни поп 
ным указанного в законе требования. 

Субъект общий (с 14 лет). 
Субъективная сторона - прямой умысел. 

Мотив преступления - корысть, цель - незаконное получе
ние имущества, приобретение права на имущество или обеспе
чение совершения действий имущественного характера. 

Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 163 УК РФ): 

-совершение преступления группой лиц по предвари
тельному сговору (п. «а») (ст. 35 УК РФ); 

-вымогательство с применением насилия (п. «в»). Наси
лие при вымогательстве отличается от насильственного гра
бежа или разбоя тем, что при грабеже (разбое) насилие явля
ется средством для непосредственного отобрания и овладе
ния чужим имуществом, а при вымогательстве оно лишь 
подкрепляет требование о передаче в будущем имущества; 

- вымогательство в крупном размере (п. «г»). 

Особо квалифицирующие признаки (ч.З ст. 163 УК РФ): 

- совершение преступления организованной группой (п. «а»); 

-вымогательство, совершенное в целях получения иму

щества в особо крупном размере (п. «б»); 

-вымогательство, сопряженное с причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего (п. «в»). 

3.2. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) 

Непосредственный объект - отношения собственности. 

Объективная сторона: 

- причинение имущественного ущерба собственнику или 

иному владельцу имущества путем обмана или злоупотреб

ления доверием, но при отсутствии признаков хищения; 
- способ извлечения незаконной выгоды в данном престу

плении отличается от хищения тем, что не происходит изъя
тие имущества собственника, так как виновный обращает в 
свою пользу имущество, которое еще только должно было 
поступить собственнику (владельцу), - напр., предоставление 
фиктивной справки о наличии детей в результате чего винов
ный получает право на налоговую льготу, а государство в си
лу этого лишается соответствующих денежных средств; 



- преступление считается оконченным с момента причи
нения имущественного ущерба собственнику (владельцу). 

Субъект преступления общий (с 16 лет). 
Субъективная сторона — прямой умысел. Цель корыстная. 
3.3. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 

УК РФ) 

Непосредственный объект - отношения собственности. 
Предмет преступления — автомобиль или иное транс

портное средство. 
Иное транспортное средство — механическое транспорт

ное средство, приводимое в движение двигателем (автобус, 
троллейбус, трамвай, трактор, мотоцикл и др.). Велосипеды, 
гужевой транспорт не могут признаваться предметом угона, 
так как не обладают автономным двигателем. 

Правила дорожного движения устанавливают, что механи
ческие транспортные средства должны иметь рабочий объем 
двигателя более 50 см и конструктивную скорость не менее 40 
км/час. Транспортные средства, имеющие меньшие показатели, 
к механическим транспортным средствам не относятся (в част
ности, ими не должны признаваться мотовелосипеды). 

Объективная сторона - неправомерное завладение авто
мобилем или иным транспортным средством (угон). 

Завладение — фактическое обладание автомобилем или 
иным транспортным средством, поезда на нем его перемеще
ние любым способом с места нахождения. 

Неправомерность завладения - виновное лицо не имеет 
никаких прав на автомобиль или иное транспортное средст
во, завладело им без согласия и помимо воли законного вла
дельца (тайно или открыто, с применением насилия или с ис
пользованием обманных действий). 

Преступление считается оконченным с момента перемеще
ния транспортного средства с места его нахождения любым 
способом (самоходом, толканием вручную, буксировкой и др.). 

Субъект преступлений общий (с 14 лет). 
Не является субъектом угона лицо, самовольно исполь

зовавшее закрепленное за ним транспортное средство, так 
как оно было в установленном порядке наделено правом 
владения им. 



Субъективная сторона - прямой умысел, иначе без хи
щения содеянное квалифицируется как кража (хищение). 

Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 166 УК РФ): 

-угон, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору (п. «а») (ст. 35 УК РФ); 

- угон, совершенный с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия (п. «в»). 

Особо квалифицирующие признаки: 

- совершение преступления организованной группой либо с 
причинением особо крупного ущерба (ст. 35; н. 3 ст. 166 УК РФ); 

-угон, сопряженный с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ). 

3.4. Умышленное уничтожение или повреждение иму

щества (ст. 167 УК РФ) 

Непосредственный объект - отношения собственности. 

Объективная сторона - уничтожение или повреждение 
чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба. 

Уничтожение - приведение имущества в полную непри
годность, исключающую возможность дальнейшего его ис
пользования по назначению. 

Повреждение - уменьшение хозяйственной ценности 
имущества посредством частичного приведения его в негод
ность, не исключающую возможность полного восстановле
ния свойств поврежденного имущества после ремонта или 
реставрации. 

Значительный ущерб определяется с учетом имуществен
ного положения потерпевшего, но не может составлять менее 
2500 руб. (примечание 2 к ст. 158 УК РФ). 

Состав по конструкции материальный, преступление 
окончено с момента уничтожения или повреждение имущест
ва. Для квалификации необходимо установление причинной 
связи между деянием и наступившими последствиями. 

Субъект преступления общий (с 16 лет), ч. 2 ст. 167 УК 
РФ - общий (с 14 лет). 

Субъективная сторона — прямой или косвенный умысел. 



Квалифицирующие признаки (ч.2 ст.168 УК РФ): 

- мотив - из хулиганских побуждений; 

-способ совершения - поджог, взрыв, иной общеопасный 

способ (затопление, использование радиоактивных веществ и др.); 

-последствия - смерть человека или иные тяжкие по

следствия (причинение тяжкого вреда здоровью двум и более 

лицам, отравление людей, дезорганизация работы организа

ции и др.). 

Преступления с двумя формами вины - умысел по отно

шению к деянию, неосторожность - к последствиям. 

3.5. Уничтожение или повреждение имущества по не

осторожности (ст. 168 УК РФ) 

Объект - отношения собственности. 

Предмет - движимое и недвижимое имущество. 

Объективная сторона — уничтожение или повреждение 
чужого имущества стоимостью свыше 250000 руб. (примеча
ние 4 к ст. 158 УК РФ) путем неосторожного обращения с ог
нем или иным источниками повышенной опасности. 

Субъект общий (с 16 лет). 

Субъективная сторона — неосторожность (легкомыслие 
или небрежность). 

Преступление окончено с момента уничтожения или по
вреждения имущества в крупном размере. 

Тема 20. Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка 

1. Общие положения 
Преступление против общественной безопасности и об

щественного порядка — это общественно опасные деяния, 
предусмотренные разделом IX УК РФ. 

Группы преступлений, входящие в раздел: 

- преступления против общественной безопасности (гл. 24, 

ст. 205-227 УК РФ); 



-преступления против здоровья населения и обществен

ной нравственности (гл. 25, ст. 228-245 УК РФ); 

- экологические преступления (гл. 26, ст. 246-262 УК РФ); 

- преступления против безопасности движения и эксплуа

тации транспорта (гл. 27, ст. 263-271 УК РФ); 

- преступления в сфере компьютерной безопасности (гл. 28, 

ст. 272-274 УК РФ). 

Общественная безопасность - это состояние защищенно

сти жизненно важных интересов личности, общества и госу

дарства. 

Общественная безопасность в широком смысле слова 

включает в себя несколько групп общественных отношений, 

обеспечивающих: 

- условия жизни всего общества; 

- общественный порядок; 

- экологическую безопасность и экологический правопо

рядок; 

-здоровье населения и общественную нравственность; 

- безопасность личных, общественных или государствен

ных интересов при производстве различного вида работ; 

- безопасность личных, общественных или государственных 

интересов в процессе использования транспортных средств; 

-безопасность личных, общественных или государствен

ных интересов в процессе обращения с общеопасными пред

метами; 

- безопасность личных, общественных или государственных 

интересов при использовании компьютерной информации. 

Общественный порядок - это система общественных от

ношений, обеспечивающих общественное спокойствие, нор

мальные условия труда, отдыха и быта граждан, а также ра

боты предприятий, учреждений и организаций. Обществен

ный порядок - одна из сфер общественной безопасности. 

Объект преступлений раздела IX УК РФ: 

-родовой - общественная безопасность и общественный 

порядок; 

- видовой - группы общественных отношений, обеспечи

вающих безопасность, общественный порядок, функциони

рование общественных институтов; 



-непосредственный - отдельные сферы общественной 
безопасности (безопасные условия жизни человека и его дея
тельности, пользования источниками и предметами повы
шенной опасности и др.); 

-дополнительный (для ряда преступлений) - неприкос
новенность, жизнь и здоровье личности, отношения собст
венности. 

Объективная сторона большинства преступлений совер
шается путем действий. Преимущественная часть преступле
ний имеет формальный состав. 

Субъект большинства преступлений раздела - лицо, дос
тигшее 16 лет; субъект преступлений, установленных ст. 205 -
207, ч. 2 ст. 213, 214, 226, 229 и 267 УК РФ, - лицо, достиг
шее 14 лет. Некоторые преступления могут быть совершены 
только специальным субъектом (ст. 215, 215.1., 216, 219, 224 
УК РФ и др.). 

Субъективная сторона преступлений - умысел (преобла
дает) или неосторожность. 

2. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(ст. 207 УК РФ) 

Объект преступления - общественная безопасность, а 
также личная свобода и неприкосновенность личности. 

Объективная сторона выражается в заведомо ложном со
общении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действи
ях, создающих опасность гибели людей, причинения значи
тельного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий. 

Форма сообщения для квалификации содеянного не имеет 
значения. Она может быть различной: устной, письменной, 
через СМИ, компьютерные системы и др. Ложное сообщение 
может быть отправлено как органам власти и управления, так 
и иным организациям и учреждениям, гражданам. 

Преступления считается оконченным с момента доведе
ния сообщения до сведения лиц, обязанных заботиться о 
безопасности. 

Субъект общий (с 14 лет). 
Субъективная сторона - прямой умысел. Заведомая лож

ность означает, что лицо как до, так и в момент отправки со-



общения, полностью осознавало, что оно не соответствует 
действительности. 

Санкция ст.207 УК РФ предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, то есть 
рассматриваемое преступление относится к категории сред
ней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК РФ). 

3. Хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления ~ общественный 

порядок как сложившаяся в обществе система отношений ме
жду людьми, правил поведения и общежития, установленных 
обычаями и традициями, нормами нравственности и права. 

Дополнительным объектом могут быть неприкосновен
ность и здоровье личности, отношения собственности. 

Объективная сторона состоит в грубом нарушении об
щественного порядка, выражающем явное неуважение к об
ществу, совершенном с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия. 

Грубое нарушение общественного порядка выражается в 
причинении существенного ущерба личным, общественным 
или государственным интересам (нарушение работы транс
порта, срыв культурного мероприятия, оскорбление людей и 
применение насилия к гражданам, беспричинное уничтоже
ние или повреждение их имущества и т. п.). 

Если при хулиганстве причиняются побои (ст. 116 УК 
РФ), легкий, средний или тяжкий вред здоровью (ст. 115, 112, 
111 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение 
имущества с причинением значительного ущерба (ст. 167 УК 
РФ), то содеянное квалифицируется по совокупности ст. 213 
и соответствующей статье УК РФ. 

Явное неуважение к обществу - это открытое, демонстра
тивное пренебрежение виновным лицом общепринятыми 
правилами и нормами в обществе. 

Хулиганство - преступление с формальным составом и 
признается оконченным с момента совершения действий, грубо 
нарушающих общественный порядок и выражающих явное не
уважение к обществу, сопровождающихся применением ору
жия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Оружие - холодное или огнестрельное оружие, как заво
дское, так и кустарного производства, которым виновный 



пытается нанести или наносит телесные повреждения или 
создает реальную угрозу для жизни или здоровья граждан. 

Предметы, используемые в качестве оружия — любые 
предметы (топоры, вилы, металлические прутья, камни и т. п.), 
которые были заранее приготовлены для совершения хули
ганства либо подобраны на месте его совершения. 

Субъект преступления общий с 16 лет (ч. 1 ст. 213 УК 
РФ), с 14 лет (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 

Субъективная сторона — прямой умысел. 
Обязательный признак субъективной стороны хулиган

ства — хулиганский мотив, состоящий в стремлении в неува
жительной форме бросить вызов обществу путем нарочитой 
грубости, жестокости, озорства, буйства и т. п. 

Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 213 УК РФ): 

- хулиганство, совершенное группой лиц по предвари
тельному сговору или организованной группой; 

- деяние, связанное с сопротивлением представителю вла
сти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающему нарушение обще
ственного порядка. 

Хулиганство признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, за
ранее (до момента начала хулиганских действий) договорив
шиеся о совместном совершении преступления. 

Хулиганство признается совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, зара
нее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ. 

Сопротивление представителю власти или иному лицу, 
исполняющему обязанности по охране общественного поряд
ка или пресекающему нарушение общественного порядка -
это активное противодействие осуществлению названными 
лицами служебного или общественного долга. 

Представитель власти - должностное лицо правоохра
нительного или контролирующего органа, а также иное 
должностное лицо, наделенное в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости 
(примечание к ст. 318 УК РФ). К представителям власти 



относятся депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники мили
ции и др. 

Иные лица, исполняющие обязанности по охране общест
венного порядка или пресекающие нарушения общественно
го порядка - дружинники, назначенные лица следить за об
щественным порядком, граждане. 

4. Вандализм (ст. 214 УК РФ) 
Непосредственный объект — общественный порядок и 

общественная нравственность. 
Объективная сторона: 

- осквернение зданий или иных сооружений; 

-порча имущества на общественном транспорте или в 
иных общественных местах. 

Осквернение - действия, приводящие здания или иные со
оружения (жилые дома, объекты социально-культурного, 
производственного и другого назначения) к виду, оскорби
тельному для общественной нравственности, путем нанесе
ния непристойных надписей и рисунков, наклеивания фото
графий, плакатов и репродукций аморального содержания, 
пачкания красками, нечистотами и т. п. 

Норча имущества - это его уничтожение или поврежде
ние. При этом портится имущество в общественных местах 
(транспорт, кинотеатры, классные аудитории и др.). 

Уничтожение или повреждение личного транспорта, ча
стных построек вандализмом не считаются, но при опреде
ленных условиях квалифицируется по ст. 167 УК РФ. 

При уничтожении или повреждении имущества, относяще
гося к памятникам культуры (музейные экспонаты, скульпту
ры, различные документы и т. п.), содеянное образует пре
ступление, предусмотренное ст. 243 УК РФ. 

Осквернение или порча мест захоронения, надмогильных 
сооружений или кладбищенских зданий охватывается ст. 244 
УК РФ. 

Вандализм признается оконченным преступлением с мо
мента совершения действий, выражающихся в осквернении 
зданий или иных сооружений либо в порче имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах. 

Субъект преступления - общий (с 14 лет). 

Субъективная сторона — прямой умысел. 



Мотивы преступления не являются обязательным призна
ком субъективной стороны. Вандализм может совершаться из 
хулиганских побуждений, из мести и других побуждений. 

5. Незаконный оборот наркотических средств 
5.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-

готовление, переработка наркотических средств, психо

тропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ) 

Объект преступления — безопасность здоровья населения. 
Предмет преступления — наркотические средства психо

тропные вещества или их аналоги в крупном (ч.1 ст. 228 УК 
РФ) и особо крупном размерах (ч.2 ст. 228 УК РФ). 

Наркотические средства - вещества естественного 
(опий, кокаин) или синтетического (героин) происхожде
ния, растения или их части, препараты, оказывающие влия
ние на психические функции человека и включенные в пра
вительственный перечень наркотических средств, психо
тропных веществ. 

Психотропные вещества — природные или синтетические 
вещества, способные оказывать воздействие на психику и по
ведение человека (кетамин, ципепрол, фентармин и др.). 

Их аналоги - вещества, обладающие свойствами наркоти
ческих средств и психотропных веществ. Крупный и особо 
крупный размеры наркотических средств и психотропных 
веществ утверждаются Правительством Российской Федера
ции (примечание 2 к ст. 228 УК РФ). 

Объективная сторона преступления: незаконные приоб
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в крупном (ч. 1 ст. 228 УК ПФ) и особо 
крупном (ч. 2 ст. 228 УК РФ) размерах. 

Приобретение — покупка, получение в обмен на другие 
вещи, взаймы или в дар, в уплату долга, присвоение найден
ного, сбор дикорастущих конопли и мака или их частей, а 
также неохраняемых посевов наркотикосодержащих расте
ний после завершения уборки и т. п. 

Хранение — любые умышленные действия, связанные с 
нахождением наркотических средств или психотропных ве
ществ во владении виновного (при себе, в помещении, в тай
нике и т, и.) независимо от продолжительности. 



Перевозка - перемещение наркотических средств и пси
хотропных веществ любым видом транспорта независимо от 
способа транспортировки и места из одного места нахожде
ния в другое. 

Изготовление - любые умышленные действия, в резуль
тате совершения которых без соответствующего на то разре
шения были получены готовые к потреблению наркотические 
средства либо психотропные вещества или их аналоги. 

Переработка (переделка) - действия, в результате кото
рых происходят рафинирование (очистка от посторонних 
примесей), повышение в препарате концентрации наркотиче
ских средств или психотропных веществ. 

Преступление окончено с момента совершения любого 
действия, указанного в законе. 

Субъект преступления общий (с 16 лет). 
Лицо, совершившее преступление, добровольно сдавшее 

наркотические средства, психотропные вещества или их ана
логи и активно способствовавшее раскрытию или пресече
нию преступлений, связанных с незаконным оборотом нар
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущест
ва, добытого преступным путем, освобождается от уголов
ной ответственности за данное преступление (примечание к 
ст. 228 УК РФ). 

Субъективна сторона - прямой умысел. 

5.2. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 228.1 УК РФ) 

Объект - безопасность здоровья населения. 

Объективная сторона: незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов. 

Производство - действия, направленные на серийное по
лучение наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов. 

Сбыт - любые действия возмездной или безвозмездной 
передачи другим лицам наркотических средств, психотроп
ных веществ или их аналогов (продажа, обмен, дарение, дача 
взаймы, уплата долга и т. п.). 



Пересылка - перемещение веществ из одного места в дру
гое в виде почтовых отправлений, либо иным способом, ко
гда транспортировка наркотических средств осуществляется 
без участия отправителя. 

Преступление окончено с момента совершения любого 
действия, указанного в законе. 

Субъект общий (с 16 лет). 

Субъективная сторона — прямой умысел. 
Квалифицирующие признаки: 

- совершение деяния группой лиц по предварительному 
сговору (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ); 

- в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ); 

- лицом, достигшим 18-летнего возраста в отношении 
заведомо несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). 

Особо квалифицирующие признаки деяний, совершенных: 

-организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ); 

-лицом с использованием своего служебного положения 

(п. «б» ч. Зет . 228.1 УК РФ); 

-в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего 

возраста (п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ); 

- в особо крупном размере (п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). 

5.3. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) 

Объект преступлений: 

- основной - здоровье населения; 

- дополнительный - отношения собственности. 

Предмет преступлений - наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Объективная сторона - хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение - изъятие средств или веществ, совершенное 

любым способом (ч. 1 ст. 229 УК РФ - кража, мошенничест

во, ненасильственный грабеж, присвоение и растрата; ч. 2 -

насильственный грабеж; ч. 3 - разбой); сбор наркосодержа

щих растений с охраняемых полей. Понятие вымогательства 

аналогично данному в ст. 226 УК РФ. 

Преступление окончено с момента реальной возможности 

распоряжаться наркотиком (при краже, грабеже, мошенниче-



стве) или с момента нападения в целях завладения (при раз
бое) или с момента предъявления требования (при вымога
тельстве). 

Субъект преступления: 

- общий (с 14 лет); 

-специальный - лицо, использующее свое служебное по
ложение (п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ). 

Субъективная сторона - прямой умысел. 

Тема 21. Преступления 
против государственной власти 

1. Классификация преступлений в разделе X «Престу
пления против государственной власти» 

Преступление против государственной власти - общест
венно опасные деяния, установленные разделом X УК РФ. 

Структура раздела включает 57 статей, объединенных в 
4 главы. 

Родовой объект преступлений, входящих в данный раз
дел, - общественные отношения, обеспечивающие стабиль
ность и нормальное функционирование государственной вла
сти в целом, а также отдельных институтов и органов. 

Классификация преступлений раздела по видовому 

объекту: 

-преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (гл. 29, ст. 275 - 284 УК РФ); 

-преступления против государственной власти, интере

сов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (гл. 30, ст. 285 - 293 УК РФ); 

-преступления против правосудия (гл. 31, ст. 294 - 316 

УК РФ); 

- преступления против порядка управления (гл. 32, ст. 317 

- 330 УК РФ). 



2. Преступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства - общественно опасные 
деяния предусмотренные гл. 29 УК РФ 

Виды преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства: 

-преступления, посягающие на внешнюю безопасность 

России (ст. 275, 276 УК РФ); 

- преступления, посягающие на внутреннюю безопас

ность России (ст. 277 - 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ); 

- преступления против экономической безопасности и 

обороноспособности страны (ст. 281, 283, 284 УК РФ). 

Видовой объект - основы конституционного строя и 

безопасность государства. 

Основы конституционного строя - исходные принципы 

организации власти и управления, политических, социально-

экономических и иных отношений, а также взаимоотношений 

личности и государства, закрепленные Конституцией РФ. 

Безопасность государства - состояние защищенности кон

ституционного строя, суверенитета, обороноспособности, эко

номики, территориальной целостности Российской Федерации. 

Объективная сторона большей части преступлений со

вершается в форме действий, некоторых преступлений - пу

тем как действия, так и бездействия (ст. 183, 184 УК РФ). 

Большинство составов по конструкции формальные, некото

рые являются материальными (ст. 184 УК РФ) или формаль

но-материальными (ст. 277 УК РФ). 

Субъект в большинстве преступлений общий (с 16 лег). 

Специальный субъект: 

- гражданин РФ (ст. 275 УК РФ); 
- иностранный гражданин или лицо без гражданства (ст. 276 

УК РФ); 

-лицо , которому государственная тайна была доверена 
или стала известна по службе или работе (ст. 283 УК РФ); 

-лицо , имеющее доступ к государственной тайне. 
Субъективная сторона большинства преступлений соверша

ется с умыслом. Преступление, предусмотренное ст. 283, может 
совершаться с умыслом или по неосторожности, а ст. 284 УК 
РФ - только по неосторожности. 



Мотивы: 

- месть за деятельность (ст. 277 УК РФ); 

-идеологической, политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды (ст. 282.1 УК РФ); 

Цели: 
-в целях передачи иностранному государству, иностран

ной организации или их представителям сведений, состав
ляющих государственную тайну (ст. 276 УК РФ); 

-в целях прекращения государственной или иной поли
тической деятельности государственного или общественного 
деятеля (ст. 277 УК РФ); 

- в целях свержения или насильственного изменения кон
ституционного строя РФ либо нарушения территориальной 
целостности РФ (ст. 279 УК РФ); 

-в целях подрыва экономической безопасности и оборо
носпособности РФ (ст. 281 УК РФ); 

- в целях разработки планов и (или) условий для совершения 
преступлений экстремисткой направленности (ст. 282.1 УК РФ). 

Тема 22. Преступления против 
мира и безопасности человечества 

Преступления против мира и безопасности человечества -
это общественно опасные деяния, уголовная ответственность 
за которые предусмотрена в разделе XII (гл. 34) УК РФ. 

Объект (родовой и видовой) - общественные отношения, 
связанные с обеспечением мира и безопасности человечества. 

Непосредственный объект ~ определенный элемент мира 
и безопасности человечества, на который посягает конкретное 
преступление, предусмотренное в разделе XII УК РФ. 

Объективная сторона состоит в совершении обществен
но опасного деяния (формальный состав), а наступление об
щественно опасных последствий находится за пределами 
конкретного состава преступления (кроме ст. 358 УК РФ, где 
действия виновного могут вызвать, например, экологическую 



катастрофу). Все преступления этой группы предполагают 
активные действия. В некоторые составы в качестве обяза
тельного признака входит особая обстановка совершения 
преступления - обстановка вооруженного конфликта или во
енных действий (ст. 356 УК РФ). 

Субъект преступлений против мира и безопасности чело
вечества: 

- общий (с 16 лет); 

-специальный (должностное лицо, имеющее возмож
ность определять политику государства - ст. 353 УК РФ; 
должностное лицо - ч. 2 ст. 359 УК РФ). 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде 
прямого умысла. Виновный осознает, что совершает общест
венно опасное деяние против мира и безопасности человече
ства, и желает его совершить, 

Виды преступлений против мира и безопасности челове
чества по непосредственному объекту: 

1) преступления, посягающие на мир и мирное сосущест
вование государств (ст. 353, 354, 355 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на регламентированные 
международным правом средства и методы ведения войны 
(ст. 256-259 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на безопасность представи
теля иностранного государства или сотрудника международ
ной организации, пользующихся международной защитой 
(ст. 360 УК РФ). 

Вопросы и задания для самоконтроля (к темам 10-22) 

1. Особенная часть уголовного права: понятие и значение. 
2. В чем проявляется единство Общей и Особенной частей уго

ловного права? 
3. Особенная часть уголовного права: понятие системы и принци

пов ее построения. 
4. Преступления против личности (ст. 105-157 УК РФ): понятие, 

классификация по видовому объекту. 
5. Преступления против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ, ст. 105-125): 

понятие, виды, общая характеристика. 
6. Назовите виды преступлений против жизни? 
7. Убийство и его виды. 
8. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ): понятие, виды, характе

ристика. 



9. Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
10. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением дан

ным лицом служебной деятельности или выполнения общественного 
долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

11. Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в бес
помощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека 
либо захватом заложника (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

12. Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). 

13. Убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). 

14. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предва
рительному сговору или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). 

15. Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по 
найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством и бандитиз
мом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

16. Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
17. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 
18. Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 
19. Убийство при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, со
вершившего преступление (ст. 108 УК РФ). 

20. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 
21. Доведение до самоубийства (ст. ПО УК РФ). 

22. Преступления против здоровья (ст. 111-118, 121, ч. 2, 3,4, ст. 122 
УК РФ): понятие, виды, общая характеристика. 

23. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (ст. 119, 
120, ч. 1 ст. 122, 123-125 УК РФ): понятие, виды, общая характеристика. 

24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
(ст. 126-130 УК РФ): понятие, виды, общая характеристика. 

25. Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы (ст. 131-135 УК РФ): понятие, виды, общая характеристика. 

26. Преступления против конституционных прав и свобод челове
ка и гражданина (ст. 136-149 УК РФ): понятие, виды, общая характе
ристика. 

27. Преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157 
УК РФ): понятие, виды, характеристика. 

28. Назовите виды преступлений в сфере экономики? Что является 
родовым объектом этих преступлений? 

29. Преступления против собственности (ст. 158-168 УК РФ): по
нятие, виды, общая характеристика. 

30. Хищение: понятие, признаки, предмет (его признаки и виды), 
способы (формы). 



31. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): понятие, характеристика. Отли
чие насилия при вымогательстве от насильственных грабежа и разбоя. 

32. Причинение имущественного ущерба путем обмана или зло
употребления доверием (ст. 165 УК РФ). 

33. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспорт
ным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

34. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 
УК РФ). 

35. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 
(ст. 168 УК РФ). 

36. Преступления против общественной безопасности и общест
венного порядка (ст. 205-274 УК РФ): понятие, классификация, общая 
характеристика. 

37. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). 
38. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). 
39. Вандализм (ст. 214 УК РФ). 
40. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст. 228 УК РФ). 

41. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ). 

42. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ). 

43. Преступления против государственной власти (ст. 275-330 УК 
РФ): понятие, классификация. 

44. Преступления против основ конституционного стоя и безопас
ности государства (ст. 275-284 УК РФ): понятие и виды, общая харак
теристика. 

45. Преступления против мира и безопасности человечества: по
нятие, виды, общая характеристика. 



2. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Уголовное право 
как отрасль российской системы права 

1. Понятие, предмет, метод, система и источники уголовного права. 
2. Задачи и функции уголовного права. 
3. Принципы уголовного права. 
4. Уголовно-правовое регулирование и уголовная ответственность. 
5. Уголовное право в системе российского права. 

Письменное задание 1 
Провести сравнительный анализ предмета и системы уголовного 

права как отрасли права и как науки. 
Письменное задание 2 
Провести анализ и составить логическую схему ст. 2 УК РФ «За

дачи Уголовного кодекса Российской Федерации». На основе прове
денного анализа определить основные функции уголовного права. 

Письменное задание 3 
Провести анализ ст. 3-7, составить конспект. 
Письменное задание 4 
Используя учебную литературу, составьте логическую схему ме

ханизма уголовно-правового регулирования, раскройте содержание 
его основных структурных элементов. На основе проведенного анали
за определите место уголовной ответственности в механизме уголов
но-правового регулирования. Составьте логическую схему ст. 8 УК 
РФ «Основание уголовной ответственности». 

Тема 2. Уголовный закон 

1. Уголовный закон: понятие, признаки, значение. Действующее 
уголовное законодательство Российской Федерации. 

2. Структура уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-
правовая норма. 

3. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 
4. Толкование уголовного закона. 

Письменное задание 1 
Провести анализ и составить логическую схему ст. 1 УК РФ «Уго

ловное законодательство Российской Федерации». 
Письменное задание 2 
Изучив по учебнику тему «Уголовный закон» и используя Уголовный 

кодекс РФ, составьте логическую схему структуры уголовного закона. 
Письменное задание 3 
Используя знания общей теории права, составьте логическую схему 

структуры нормы уголовного права. Для выяснения особенностей нор-



мы уголовного права, охарактеризуйте каждый из структурных элемен
тов нормы права на основе статей Общей и Особенной частей УК РФ. 

Письменное задание 4 
Проанализируйте ст. 9-13 УК РФ и составьте логические схемы. 
Письменное задание 5 
Гражданин Российской Федерации Ветров на территории Респуб

лики Казахстан совершил кражу чужого имущества, которое он про
дал, а на вырученные деньги приобрел две гранаты и пистолет. 

В г. Новосибирске через сутки после ограбления сберкассы он был 
задержан работниками милиции. При проведении обыска у Ветрова 
были изъяты гранаты и пистолет. 

1. Подлежит ли Ветров ответственности за кражу чужого имуще
ства, грабеж, незаконное приобретение и ношение оружия и боепри
пасов по УК РФ? 

2. Определите вид диспозиции и санкции в статьях УК РФ, преду
сматривающих ответственность за данные преступления. 

Письменное задание 6 
Самолет российской авиакомпании совершал рейс Москва Джа

карта. Когда авиалайнер находился в открытом воздушном простран
стве над территорией Непала, он был захвачен вооруженными терро
ристами Рейснером и Будулом, которые путем угрозы взорвать само
лет вынудили экипаж совершать посадку в г. Макдалай (Бирма). 

По уголовному закону какой страны подлежат ответственности 
Рейснер и Будул, если: 

1) они являлись гражданами РФ; 
2) Будул - гражданин Непала, Рейснер - лицо без гражданства; 
3) Рейснер - гражданин США, Будул - гражданин Индонезии. 
Письменное задание 7 
Первухин, будучи начальником аэропорта в крайне неблагоприят

ную погоду, угрожавшую безопасности полетов, дал разрешение на 
выпуск в рейс самолета из Новосибирска, который во время посадки в 
аэропорту г. Ташкент Республики Казахстан потерпел катастрофу из-
за обледенения корпуса. 

1. Определите, территории какого государства является местом 
совершения преступления? 

2. Укажите время совершения преступления. 

Тема 3. Преступление и его состав 

1. Преступление: понятие, признаки, категории. Стадии соверше
ния умышленного преступления. Отличие преступления от иных пра
вонарушений. 

2. Состав преступления: элементы и признаки, виды, значение. 
Классификация преступления и ее значение. 

3. Характеристика элементов состава преступления: 



а) объект преступления: понятие, значение, виды. Предмет пре
ступления и его значение; 

б) объективная сторона преступления: понятие, признаки, значе
ние. Обязательные признаки объективной стороны преступления: по
нятие, значение. Факультативные признаки объективной стороны пре
ступления: понятие, значение; 

в) субъект преступления: понятие, признаки, виды, значение. 
Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. Возрастная 
невменяемость. Ограниченная вменяемость. Специальный субъект: 
понятие, признаки, значение; 

г) Субъективная сторона преступления: понятие, содержание, зна
чение. Формы вины. Преступления с двумя формами вины. Невинов
ное причинение вреда. Ошибка и ее значение. 

Письменное задание 1 
Провести анализ и составить логические схемы ст. 14 и 15 УК РФ. 
Решите казус. Сухов, работавший на телевизионном заводе, решил 

из похищенных деталей самостоятельно собрать телевизор дома. 25 
июля 2006 г. он был задержан охраной завода при попытке вынести 
деталь телевизора стоимостью 50 руб. 

Подлежит ли Сухов уголовной ответственности? 
Письменное задание 2 
Студенты дневного отделения математического факультета Его

ров и Филиппов похитили из кабинета 10 курсовых работ и пытались 
продать их студентам-заочникам. 

1. Определите характер общественной опасности совершенного 
Егоровым и Филипповым. 

2. Решите вопрос об уголовной ответственности студентов. 
Письменное задание 3 
Торгашева зарабатывала на жизнь, вступая в половую связь с 

мужчинами за определенное вознаграждение. 17 мая 2006 г. она всту
пила в связь с Мурадели, который, как стало известно через три неде
ли, заразил ее сифилисом. Узнав о болезни, Торгашева обратилась в 
кожно-венерологический диспансер не сразу, а лишь в конце июля 
2006 г. До обращения к врачу Торгашева вступала в половую связь 20 
мая с Шауляном, 19 июля с Шуваевым и 21 июля с Симоняном. 

1. Определите объект посягательства совершенных Торгашевой 
действий. 

2. Решите вопрос об уголовной ответственности Торгашевой. 
Письменное задание 4 
Сизов, остановившись на ночлег у своего дальнего родственника 

Шилкина, работавшего участковым милиционером, похитил у по
следнего пистолет системы «ПМ» и комплект патронов к нему, кото
рые были выданы Шилкину в качестве служебного оружия в связи с 
неблагоприятной криминальной обстановкой в районе. 



1. Определите объект и предмет преступления. В чем разница ме
жду объектом и предметом преступления, предметом преступления и 
орудием совершения преступления? 

2. Квалифицируйте содеянное Сизовым. 
Письменное задание 5 
Сергеев и Сычев поспорили, кто из них быстрее переплывет р. 

Томь. На середине реки у Сергеева ноги свели судороги, он стал звать 
на помощь Сычева, Однако последний, не обращая внимания на при
зывы о помощи, продолжал плыть на противоположный берег. Серге
ев, не получив помощи, утонул. 

Позднее Сычев объяснил, что он не оказал помощи Сергееву, так 
как сам не очень хорошо плавает, кроме того боялся, что тонущий 
Сергеев мог увлечь его за собой. 

Образует ли бездействие Сычева объективную сторону состава 
преступления, квалифицируемого по ст. 125 УК РФ как оставление в 
опасности? 

Письменное задание 6 
Клевцов, несмотря на решение суда, злостно уклонялся от уплаты 

средств на содержание двоих детей. В результате этого старший ребе
нок Клевцова тяжело заболел. 

1. Влияет ли наступление последствий на привлечение Клевцова к 
уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ? 

2. Определите вид диспозиции и санкции ст. 157 УК РФ. 
Письменное задание 7 
Астахов, которому шел восемнадцатый год, вовлекал 13 - 14-летних 

подростков в хищение товаров с лотков на автомобильном рынке с по
следующей их реализацией автолюбителям гаражного общества. 

1. Подлежит ли Астахов уголовной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступления? 

2. Подлежат ли уголовной ответственности остальные подростки? 
Письменное задание 8 
Студенты Мошкин, Зобов и Москвин отмечали в лесопарковой 

зоне с распитием спиртных напитков итоги летней сессии. После 
окончания пикника оказалось, что Зобов в результате опьянения не 
мог держаться на ногах. Нетрезвые Мошкин и Москвин решили доне
сти друга до общежития. В пути следования они падали, роняя Зобова 
на землю. Москвин и Мошкин не заметили каким образом Зобову бы
ла причинена черепно-мозговая травма, повлекшая смерть. 

Оцените субъективную сторону совершенного Мошкиным и Мо
сквиным. 

Письменное задание 9 
Охранник супермаркета приметил иностранца, который регулярно 

делал покупки и перед расчетом обычно менял в пункте обмена валю
ты в магазине доллары США на рубли. Охранник незаметно вытащил 
у иностранца из кармана бумажник, полагая, что там находится ино-



странная валюта. В бумажнике оказалась крупная сумма денег в руб
лях. Какого рода ошибка имела место в деянии виновного и оказывает 
ли она влияние на ответственность? 

Письменное задание 10 
Гобелков решил убить Синенко. С этой целью он напал на него 

сзади и нанес несколько сильных ударов автомонтировкой по голове, 
шее и позвоночнику. Однако после этих действий, ему стало жаль Си
ненко, у которого было двое детей, и он оказал потерпевшему первую 
помощь, а затем на попутной машине доставил его в больницу. Уси
лиями врачей жизнь Синенко была спасена. 

1. На какой стадии прервано преступление? 
2. Можно ли утверждать, что Гобелков добровольно отказался от 

совершения преступления? 
3. Квалифицируйте деяние Гобелкова. 

Тема 4. Соучастие в преступлении 

1. Соучастие: понятие, признаки, значение. 
2. Виды соучастников. 
3. Формы соучастия. 
4. Ответственность соучастников. 
5. Прикосновенность к преступлению. 

Письменное задание 1 
Провести анализ и составить логические схемы ст. 32 и 33 УК РФ. 
Письменное задание 2 
Ломовцев обратился к проходившему мимо Ефимову с просьбой 

подтолкнуть его мотоцикл, двигатель которого заглох. Ефимов оказал 
услугу Ломовцеву, а когда тот уехал, Ефимова задержал вышедший из 
столовой Осипов, который заявил, что Ефимов один из угонщиков 
принадлежащего ему мотоцикла. 

1. Можно ли Ломовцева и Ефимова признать соучастниками пре
ступления? 

2. Как надлежит квалифицировать содеянное? 
Письменное задание 3 
Изучите и законспектируйте ст. 34 и 35 УК РФ. 
Письменное задание 4 
Провести анализ ст. 36 УК РФ и привести примеры эксцессов ис

полнителя. 
Письменное задание 5 
Работник железнодорожной станции Антонов, зная, что в одном 

из вагонов находятся компьютеры, похитил одну упаковку. Это уви
дел осмотрщик вагонов Плотников, который вытащил из вагона две 
упаковки с компьютерами. Унеся одну упаковку и спрятав ее около 
бытовки, он вернулся за второй упаковкой, но был задержан железно
дорожными охранниками. 



1. Можно ли признать Антонова и Плотникова соучастниками 
преступления? 

2. Квалифицируйте содеянное Антоновым и Плотниковым? 
3. Является ли деяние Плотникова оконченным преступлением? 
Письменное задание 6 
Во дворе барака совершеннолетний Селезнев вел беседу в компа

нии 14—16-летних подростков о взаимоотношениях мужчин и жен
щин, их половой жизни, называл подростков лопухами за то, что они 
не имели близости с женщинами. В беседе он сказал, что в их бараке 
живет Лопухова, у которой муж в командировке и она сожительствует 
с мужчинами. 

Через сутки в ночное время 14-летние Бадаев и Сирик пришли к 
квартире Лопуховой. Бадаев, проникнув в квартиру Лопуховой через 
форточку под угрозой кухонного ножа совершил с ней половой акт. 
Когда Бадаев вылез на улицу, в квартиру проник Сирик, который тоже 
совершил половой акт с Лопуховой. 

Сирик на допросе пояснил следователю, что ножом Лопуховой не 
угрожал, что она добровольно вступила с ним в половую связь. Се
лезнев заявил следователю, что он действительно разговаривал с под
ростками об интимной жизни, но советов совершать насилие не давал. 

1. Можно ли считать Бадаева и Сирика соучастниками преступления? 
2. Является ли Селезнев подстрекателем преступления? 
Письменное задание 7 
Писарев и Громов обратились к Трубникову с просьбой достать на 

время какое-нибудь оружие для ограбления обменного пункта валю
ты. Через несколько дней после разговора Трубников передал Писаре
ву и Громову автомат и комплект с патронами к нему, за что они за
платили 2000 руб., и договорились, что после совершения преступле
ния они выплатят ему дополнительную сумму. 

Совершив преступление и завладев деньгами в сумме 300 тыс. 
руб., Писарев и Громов возвратили Трубникову автомат и передали 
ему еще 2000 руб. из похищенных. 

1. Определите форму соучастия в преступлении Писарева, Громо
ва и Трубникова? 

2. К какому виду соучастников отнбосится каждое из указан
ных лиц? 

3. Как следовало бы решить казус, если бы Трубникову не было 
известно для чего Писареву и Громову нужно оружие? 

Тема 5. Множественность преступлений 

1. Множественность преступлений: понятие, признаки, формы. 
2. Характеристика форм множественности. 
3. Разграничение форм множественности преступлений и единых 

преступлений. 



Письменное задание 1. 
Используя знания учебной литературы по соответствующей 

теме, провести анализ ст. 17 и 18 УК РФ, составить логические 
схемы признаков множественности преступлений, совокупности и 
рецидива преступлений. Раскройте понятие длящегося, продол
жаемого и составного преступлений, а также преступлений с аль
тернативным действием (бездействием) и с дополнительными тяж
кими последствиями. 

Письменное задание 2 
Достовалов в лесопарковой зоне города изнасиловал Сокурову, 

которая на следующий день заявила о случившемся в милицию. Спус
тя несколько дней она принесла заявление следователю о том, что 
Достовалов заразил ее гонореей. 

1. Образуют ли действия Достовалова множественность преступ
лений? 

2. Квалифицируйте содеянное Достоваловым. 
Письменное задание 3 
Старший бухгалтер автохозяйства Быков в нарушение сущест

вующих правил выдавал заработную плату работникам, помогая кас
сиру. Злоупотребляя доверием, он приписывал увольняющимся шо
ферам различные суммы и в течение двух лет таким образом похитил 
120 тыс. руб. 

1. Образуют ли действия Быкова множественность преступлений? 
2. Квалифицируйте содеянное Быковым. 
Письменное задание 4 
Сысоев в возрасте 17 лет был осужден к лишению свободы за по

сягательство на жизнь работника милиции и особо злостное хулиган
ство. Отбывая наказание, в возрасте 20 лет он путем разбойного напа
дения похитил деньги, принадлежащие осужденному. Пузенкову, и 
был осужден на срок 7 лет. С учетом отрицательной характеристики 
личности Сысоева суд усмотрел в содеянном особо опасный рецидив. 

Обосновано ли решение суда? 

Тема 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающих пре
ступность деяния. 

2. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. 
3. Понятие и условия правомерности причинения вреда при за

держании лица, совершившего преступление. 
4. Понятие и условия правомерности причинения вреда в крайней 

необходимости. 
5. Физическое или психическое принуждение. 
6. Обоснованный риск. 
7. Исполнение приказа или распоряжения. 



Письменное задание 1 
Проведите анализ ст. 37-42 УК РФ, дайте определение обстоя

тельств, исключающих преступность деяния, и охарактеризуйте их 
признаки. 

Письменное задание 2 
Фефелов, будучи в нетрезвом состоянии, приставал в троллейбусе 

к сидящей напротив него несовершеннолетней Губкиной, требуя вый
ти с ним на остановке. Получив отказ, он попытался силой вытолк
нуть Губкину из троллейбуса. 

Соколов потребовал прекратить безобразие, но в ответ услышал не
цензурную брань. Тогда он болевым приемом подвел Фефелова к двери 
троллейбуса и, когда она открылась, с силой вытолкнул Фефелова на ос
тановку. Не удержавшись на ногах Фефелов упал и, ударившись головой 
о металлическую урну, получил сотрясение мозга III степени. 

Действовал ли Соколов в состоянии необходимой обороны? 
Письменное задание 3 
Николаев, командир пожарного подразделения, прибывшего для 

тушения пожара помещений государственного архива, приказал ту
шить огонь на участке, где по его сведениям находились уникальные 
рукописи. Через некоторое время ему сообщили, что в помещении на 
третьем этаже огнем заблокированы сотрудницы архива. Николаев 
дал указание перенести все силы пожарных на спасение женщин. В 
результате огнем было уничтожено большое количество книг, являю
щихся по своей значимости культурным достоянием народов России, 
а обе женщины спаслись самостоятельно, немногим ранее спустив
шись на землю с риском для жизни по водосточной трубе. 

Действовал ли Николаев в состоянии крайней необходимости? 
Письменное задание 4 
При реконструкции сталеплавительного предприятия срочно по

требовалось взорвать дымовыводящую трубу, поскольку, по оценкам 
специалистов, разборка ее обычным способом требовала много вре
мени и больших материальных затрат. Прораб Киселев понимал, что 
риск заключается в определении дозировки взрывчатых веществ, в 
случае ошибки могла разрушиться не только труба, но и помещения 
близлежащих цехов. Он принял все меры для предотвращения воз
можного вреда от взрыва: экспериментально была определена дози
ровка взрывчатого вещества, из района взрыва эвакуированы люди и 
ценное оборудование, в готовности к действию находились пожарные 
подразделения и «скорая помощь». В результате взрыва осколками 
трубы выбито 8 стекол в одном из цехов и одному из взрывников при
чинен вред здоровью средней тяжести. 

Определите, правомерен ли производственный риск? 
Письменное задание 5 
Начальник милиции Щербаков приказал (устно) милиционерам 

Огурцову и Карманову поехать во двор дома, где он живет, и привес-



ти к нему подростков Анянова и Кузина, которые находятся н непри
язненных отношениях с его сыном. Огурцов и Карманов выполнили 
указание, применив силу и угрожая подросткам, отказавшихся добро
вольно проследовать с ними, оружием. Щербаков, не добившись от 
подростков объяснения причин недружелюбия к его сыну, стал угро
жать им расправой, а затем приказал Огурцову и Карманову связать 
руки Анянову и Кузину, положить вниз лицом на пол и ударить каж
дого из них резиновой дубинкой. Продержав подростков в таком по
ложении около часа, Щербаков разрешил им уйти, пригрозив, чтобы о 
случившемся они никому не рассказывали. По данному факту проку
рором было возбуждено уголовное дело, однако Огурцов и Карманов 
к уголовной ответственности привлечены не были. 

Решите казус. 

Тема 7. Наказание. Судимость. 
Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Амнистия. Помилование 

1. Понятие, признаки и цели наказания. 
2. Система и виды наказаний. 
3. назначение наказания. 
4. Судимость. 
5. Освобождение от уголовной ответственности. 
6. Освобождение от наказания. 
7. Амнистия. Помилование. 

Письменное задание 1 
Провести анализ ст. 43 - 59 УК РФ, осветить вопросы: понятие, 

признаки и цели наказания; понятие системы и виды наказаний; со
держание конкретных вдов наказаний. По каким признакам класси
фицируются виды наказаний в теории уголовного права? 

Письменное задание 2 
Провести анализ ст. 60 - 74 УК РФ. Законспектируйте общие начала 

назначения наказания и покажите особенности их правоприменения. 
Составьте логические схемы ст. 61 и 63 УК РФ. Каковы особенно

сти применения статей при назначении наказания? Каков порядок оп
ределения сроков наказаний при сложении наказаний? 

Изложите правила исчисления сроков наказаний и зачета наказания. 
Письменное задание 3 
Брагин в день своего совершеннолетия изнасиловал, а затем в це

лях сокрытия преступления убил малолетнюю Демину. Суд пригово
рил Брагина к пожизненному лишению свободы. 

Законен ли приговор суда? 
Письменное задание 4 
Пьянов за совершение диверсии в составе организованной группы 

впервые осужден к лишению свободы на 13 лет и 8 месяцев. 



1. В исправительной колонии какого вида должен отбывать нака
зание Пьянов? 

2. Вправе ли суд назначить Пьянову отбывание наказания в испра
вительной колонии особого режима? 

Письменное задание 5 
Заведующая универмагом Глазунова за совершение хищения в 

особо крупном размере осуждена к восьми годам лишения свободы, а 
также лишена права занимать в торговле должности, связанные с ма
териальной ответственностью, сроком на 3 года. В кассационной жа
лобе Глазунова просила суд исключить из приговора наказание в виде 
лишения права занимать должности, связанные с материальной ответ
ственностью, так как данный вид наказания не предусмотрен статьей, 
по которой она осуждена. 

1. Обоснована ли юридически жалоба Глазуновой? 
2. Вправе ли суд кассационной инстанции исключить из приговора 

Глазуновой указанное наказание по основаниям, на которые ссылает
ся Глазунова? 

Письменное задание 6 
Пучков осужден судом за незаконное изготовление пистолета к 

трем годам лишения свободы и за умышленное причинение Караго-
дову тяжкого вреда здоровью к пяти годам лишения свободы. Окон
чательная мера наказания по совокупности преступлений определе
на Пучкову в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 
50 тыс руб. 

Правильно ли определена окончательная мера наказания Пучкову 
по совокупности преступлений? 

Письменное задание 7 
Симонов, будучи в нетрезвом состоянии, совершил хулиганские 

действия на улице, а когда Селиванов, сосед по дому, попытался его 
успокоить, Симонов ударил его по голове металлическим прутом. От 
полученной травмы Селиванов умер. В суде адвокат настаивал на на
значении Селиванову более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
преступление, так как преступление он совершил впервые и положи
тельно характеризуется по месту работы. 

Вправе ли суд, основываясь на аргументах адвоката, определить 
Симонову более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное пре
ступление? 

Письменное задание 8 
Кутарев, отбывая наказание за разбой, на почве неприязненных 

отношений совершил убийство осужденного Рассохина. Суд усмотрел 
в деянии Кутарева особо опасный рецидив и за убийство осудил его к 
15 годам лишения свободы. К этому наказанию суд присоединил не
отбытые по предыдущему приговору один год и девять месяцев ли
шения свободы в колонии особого режима. 

Правомерен ли приговор суда? 



Письменное задание 9 
Пивоваров, будучи условно осужденным к трем годам лишения 

свободы с испытательным сроком четыре года, в течении испытатель
ного срока дважды допустил нарушение общественного порядка. В 
связи с этим орган внутренних дел, осуществляющий контроль за по
ведением осужденного, внес представление в суд об отмене условного 
осуждения и о направлении осужденного для отбывания наказания, на
значенного приговором суда. В представлении указывалось, что Пиво
варов был подобран пьяным около винно-водочного магазина и водво
рен в медвытрезвитель, а неделю спустя, находясь в нетрезвом состоя
нии, выражался нецензурной бранью в автобусе по пути на работу. 

Подлежит ли удовлетворению представление органа МВД? 
Письменное задание 10 
Учащийся технического колледжа Емельянов в период прохожде

ния производственной практики совместно со своим наставником 
Перкиным совершил две кражи ценного инструмента из цеха. Спустя 
полгода Емельянов был призван на военную службу и, испытывая уг
рызения совести, добровольно написал заявление в военную прокура
туру о совершенных им преступлениях. 

Возможно ли и по каким основаниям освобождение Емельянова от 
уголовной ответственности? 

Письменное задание 11 
Назьмов обвинялся в неправомерном завладении автомобилем. В 

ходе следствия выяснилось, что данное деяние он совершил в резуль
тате физического принуждения. Следователь прекратил уголовное де
ло в отношении Назьмова и в постановлении указал «за отсутствием 
состава преступления». 

Признается ли это освобождением лица от уголовной ответствен
ности? 

Письменное задание 12 
Галушкин осужден к лишению свободы. Он признан виновным в 

том, что 8 лет назад во время выпивки беспричинно несколько раз 
ударил палкой по голове Шитова, причинив ему тяжкие телесные по
вреждения, опасные для жизни. 

Из материалов дела усматривается, что осужденный Галушкин и 
Шитов до происшествия были друзьями. Факт нанесения Шитову 
тяжкого вреда здоровью осужденным Галушкиным был установлен 
через несколько лет после случившегося, так как Шитов в правоохра
нительные органы не обращался. 

За прошедшие 8 лет после совершения преступления Галушкин 
окончил технический университет, работает в известной в городе 
фирме инженером, по работе и в быту характеризуется положительно. 
Имеет на иждивении две малолетние дочери. Состояние здоровья 
Шитова хорошее, каких-либо осложнений для здоровья причиненные 
телесные повреждения не повлекли. 



В кассационной жалобе Галушкин просит освободить его от нака
зания, мотивируя это тем, что он других преступлений не совершал, 
глубоко сожалеет о случившемся в прошлом и никогда больше он со
вершать преступлений не будет. 

Имеются ли правовые основания для удовлетворения жалобы и 
освобождения Галушкина от наказания. 

Письменное задание 13 
Славкина, осужденная к четырем годам лишения свободы за со

участие в разбойном нападении, отбыв в местах лишения свободы ме
сяц, обратилась в суд с просьбой освободить ее от дальнейшего отбы
вания наказания, так как она беременна. 

Существуют ли правовые основания для удовлетворения просьбы 
Славкиной и освобождения ее от отбывания наказания? 

Письменное задание 14 
Белимову, осужденному к четырем годам лишения свободы, в свя

зи с его примерным поведением неотбытая часть наказания - полтора 
года лишения свободы - была заменена более мягким наказанием -
ограничением свободы на полтора года. 

Какова продолжительность срока погашения судимости в данном 
случае? 

Письменное задание 15 
Куприн, осужденный к лишению свободы на 5 лет, после двух лет 

отбывания наказания был освобожден на основании акта помилова
ния. Через год после освобождения он совершил кражу и был осужден 
к трем годам лишения свободы. 

Какова продолжительность срока погашения судимости в данном 
случае? 

Тема 8. Особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних 

1. Понятие несовершеннолетних в уголовном праве. 
2. Особенности уголовной ответственности и наказания несовер

шеннолетних: 
а) виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (ч. 1 ст. 88 

УК РФ); 
б) особенности применения наказаний к несовершеннолетним 

(ч. 2-7 ст. 88 УК РФ); 
в) назначение наказания несовершеннолетнему (ст. 89 УК РФ); 
г) условия и виды освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних (ст. 10, 80, 81, 84, 85, 92 - 94 УК РФ); 
д) условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от от

бывания наказания (ст. 93 УК РФ); 
е) освобождение несовершеннолетнего от уголовного наказания в 

связи с истечением срока давности со дня совершения преступления 
(ст. 78, 94 УК РФ); 



ж) освобождение несовершеннолетнего от уголовного наказании и 
связи с истечением срока давности исполнения приговора (ст. 83, 94 
УК РФ). 

3. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, 
содержание, виды, условия применения (ст. 87, 90, 91 УК РФ). 

4. Сроки погашения судимости для несовершеннолетнего (ст. 95 
УК РФ). 

Письменное задание 1 
Провести анализ и составить логическую схему ст. 87 УК РФ. 
Письменное задание 2 
Провести сравнительный анализ ст. 44 «Виды наказаний» и ст. 88 

«Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним». 
Какие наказания не назначаются несовершеннолетним? 
Письменное задание 3 
Провести сравнительный анализ ст. 60 и 89 УК РФ. 
1. Какие обстоятельства должен учитывать суд, назначая наказа

ние несовершеннолетнему? 
2. В чем заключается особенность учета при назначении наказания 

несовершеннолетнего возраста как смягчающего обстоятельства? 
Письменное задание 4 
Провести анализ ст. 90 и 91 УК РФ. 
1. При каких условиях несовершеннолетний, совершивший пре

ступление, может быть освобожден от уголовной ответственности, с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия? 

2. Какие принудительные меры воспитательного характера могут 
быть назначены несовершеннолетнему? 

3. Раскройте содержание принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

Письменное задание 5 
Провести анализ и составить логическую схему ст. 92 УК РФ. 
Письменное задание 6 
Волков в 17-летнем возрасте из мети убил одноклассника, закопав 

труп на свалке. Через 7 лет и 9 месяцев данное преступление было 
раскрыто. 

1. Имеются ли правовые основания для привлечения Волкова к 
уголовной ответственности? 

2. Возможно ли применение к виновному пожизненного заключения? 
Письменное задание 7. 
17-летние Травкина и Горбатов осуждены к лишению свободы: 

Травкина - за истязание - к двум годам, Горбатов - за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам - к десяти годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии 
общего режима. 

1. После отбывания какого срока наказания они могут быть осво
бождены от наказания условно-досрочно? 



2. Определите сроки погашения судимости после отбывания осу
жденными наказания. 

Письменное задание 8 
15-летняя Панова систематически занималась кражами: 17 февра

ля она из тайника матери взяла 50 тыс. руб, в марте она похитила у 
родного дедушки, жившего в соседнем доме, 9 тыс. руб., в мае - у 
школьных подруг Кати и Зины - 30 и 50 руб., в июне, находясь в гос
тях у сестры матери, Панова взяла из хозяйственной сумки 6000 руб., 
а из комода - золотую цепочку. 

1. Подлежит ли Панова уголовной ответственности? 
2. Возможно ли применение в отношении Пановой применение 

принудительных мер воспитательного воздействия? 
3. Какие органы и какие принудительные меры воспитательного 

воздействия могут применить в отношении Пановой? 

Тема 9. Иные меры уголовно-правового характера 

1. Принудительные меры медицинского характера: 
а) понятие, основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера; 
б) виды принудительных мер медицинского характера; 
в) продление, изменение и прекращение принудительных мер ме

дицинского характера; 
г) принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. 
2. Конфискация имущества. 

Письменное задание 1 
Провести анализ и составить логическую схему ст. 97 УК РФ. 
Письменное задание 2 
Провести анализ и составить логическую схему ст. 99 УК РФ. 
Письменное задание 3 
Провести анализ и составить логическую схему ст. 104.1 УК РФ 

«Конфискация имущества». 
Письменное задание 4 
Как установлено при рассмотрении уголовного дела в суде, Кле

пиков из ревности причинил тяжкие телесные повреждения, опасные 
для жизни, Шапову. В результате черепно-мозговой травмы, получен
ной спустя некоторое время после совершения преступления, Клепи
ков заболел психическим расстройством. По заключению судебно-
психиатрической экспертизы Клепиков утратил способность отдавать 
отчет своим действиям и руководить ими. Суд вынес Клепикову об
винительный приговор, однако освободил его от наказания и подверг
нул принудительным мерам медицинского характера. 

Законен ли приговор суда? 



Письменное задание 5 
25 февраля, в конце рабочего дня, Жестиков пригласил в ресторан 

Касаткину, сотрудницу отдела, где он работал. По словам Касаткиной, 
в ресторане Жестиков объяснился в любви и сделал брачное предло
жение. Проводив Касаткину до частного дома, где она снимала квар
тиру, Жестиков потребовал вступить с ним в половую связь, а когда 
получил отказ, избил Касаткину до синяков, повалил около дома на 
снег и изнасиловал. На следствии Жестиков вел себя странно: во вре
мя допроса в следственном изоляторе падал на пол на спину, бился 
головой об пол и издавал хриплые звуки. По заключению судебно-
психиатрической экспертизы Жестиков страдал психическим рас
стройством, но в момент совершения общественно опасного деяния 
отдавал отчет своим действиям и мог руководить ими. 

1. Имеются ли основания для применения в отношении Жестикова 
принудительных мер медицинского характера? 

2. Каковы основания и порядок применения принудительных мер 
медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. 

Письменное задание 6 
30-летний Рахимов, страдающий шизофренией, пытаясь топором 

убить соседа Поршина, его жену и тещу, причинил тяжкие телесные 
повреждения Поршину и легкие телесные повреждения остальным 
потерпевшим. 

1. Какой орган вправе решать вопрос о применении принудитель
ных мер медицинского характера? 

2. Есть ли в данном случае основания для применения в отношении 
Рахимова принудительного лечения в психиатрическом стационаре? При 
положительном ответе определите тип психиатрического стационара. 

3. Какой порядок продления, изменения и прекращения примене
ния принудительных мер медицинского характера? 

Письменное задание 7 
Рассмотрев уголовное дело по обвинению Кушнира, Вайснера и 

Орлякова в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 
ст. 204 УК РФ, городской суд приговорил каждого из них к лишению 
свободы с конфискацией трех млн. руб. в доход государства. 

Из материалов дела усматривается, что частная торговая фирма 
«Оливер» в сентябре срочно нуждалась в крупной сумме денежных 
средств для погашения кредита за товар, поступивший из-за рубежа. 
Генеральный директор Орликов и главный бухгалтер этой фирмы 
Вайснер обратились к главному бухгалтеру коммерческого банка 
«Инвест» Кушниру, знакомому Вайснера, с просьбой предоставить 
кредит в 100 млн. руб., обещая возвратить деньги через месяц и вы
платить ему гонорар 3 млн. руб. Кушнир выполнил просьбу. Через 
месяц деньги были возвращены банку, а Кушнир получил в «конвер
те» от Вайснера 3 млн. руб. 1 млн. руб. он положил на счет жены в 
банке «Инвест», а 2 млн. руб. дал сыну на приобретение автомобиля. 



В кассационной жалобе адвокат осужденных Орлякова и Вайснера 
просил уголовное дело в отношении его подзащитных прекратить, так-
как они действовали в интересах фирмы «Оливер» и своими дейст
виями предотвратили многомиллионные убытки. 

Адвокат осужденного Кушнира в кассационной жалобе указывал, 
что 100 млн. руб. банку «Инвест» возвращены полностью и поскольку 
банк с заявлением о возбуждении уголовного дела в правоохрани 
тельные органы не обращался просил уголовное дело в отношении 
своего подзащитного прекратить. 

1. Какое решение примет суд кассационной инстанции? 
2. Возможна ли конфискация незаконно полученного имущества в 

доход государства, если лицо, получившее имущество, освобождено 
от уголовной ответственности и наказания? 

3. Каков порядок конфискации имущества, если законному вла
дельцу имущества причинен материальный ущерб? 

4. Подлежит ли конфискации имущество, находящееся у добросо
вестного приобретателя? 

Тема 10. Уголовная ответственность 
за отдельные виды преступлений 

1. Преступления против личности. 
2. Преступления против собственности. 
3. Преступления против общественной безопасности и общест

венного порядка. 
4. Преступления против государственной власти. 
5. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Письменное задание 1 
Провести анализ статей раздела VII «Преступления против лично

сти» и составить логическую схему классификации этих преступле
ний по видовому объекту. После этого на основе анализа статей каж
дой из глав (16-20) составить логические схемы видов преступлений 
по непосредственному объекту (преступления против жизни, преступ
ления против здоровья, преступления против свободы и т. д.). 

Письменное задание 2 
Провести анализ ст. 158-168 УК РФ и составить логическую схе

му видов преступлений против собственности. 
Письменное задание 3 
Провести анализ статей раздела IX УК РФ и составить логическую 

схему классификации преступлений против общественной безопасно
сти и общественного порядка по видовому объекту. 

Что понимается под общественной безопасностью в широком смысле? 
Письменное задание 4 
Провести анализ раздела X УК РФ и составить логическую схему 

классификации преступлений против государственной власти по ви
довому объекту. 



Письменное задание 5 
Провести анализ ст. 353-360 УК РФ и составить логическую схе

му видов преступлений против мира и безопасности человечества. 
В чем заключаются особенности этих преступлений? 
Письменное задание 6 
Водитель самосвала Злобин, решив из ревности убить свою сожи

тельницу Маслюхину, привез ее «отдохнуть» на безлюдный берег реки, 
где распил с Маслюхиной бутылку водки и, совершив с ней половой 
акт, он стал убивать ее: несколько раз ударил по голове монтировкой, 
топтался ногами, обутыми в сапоги, по телу, а затем, убедившись, что 
Маслюхина жива, облил потерпевшую бензином и поджег. По заклю
чению судебно-медицинской экспертизы смерть Маслюхиной насту
пила от телесных повреждений и ожогов, несовместимых с жизнью. 

1. Квалифицируйте деяние Злобина. 
2. Можно ли привлечь его к ответственности за убийство особо 

жестоким способом? 
Письменное задание 7 
Зябликов и Котов, обнаружив в лесу автомашину, совершили из 

нее кражу предметов одежды, продуктов, цифрового фотоаппарата и 
видеокамеры, принадлежащих грибникам Путилову и Потанину, ко
торые, заметив случившееся, стали преследовать воров. 17-летний Ко
тов передал имевшийся у него самодельный пистолет 13-летнему Зяб-
ликову и крикнул, чтобы он стрелял в преследователей. Зябликов вы
стрелил и убил Потанина. 

1. Решите вопрос об ответственности Зябликова и Котова. 
2. Можно ли привлечь Котова к уголовной ответственности за во

влечение в совершение преступления малолетнего Зябликова? 
Письменное задание 8 
Дятлов, задумав совершить хищение в коммерческом магазине, 

предложил Куделину оказать ему в этом помощь. Куделин от участия 
в хищении отказался, но обещал найти Дятлову помощников. Через 
несколько дней он привел к Дятлову безработных Кислого и Спицина. 
На следующий день Дятлов, Кислый и Спицин, воспользовавшись от
сутствием в магазине покупателей, угрожая ножами кассиру Назаро
вой, потребовали отдать им выручку. Назарова успела, применив сиг
нализацию, вызвать охранников и нападавшие были задержаны. 

1. Квалифицируйте содеянное Дятловым, Кислым и Спициным. 
2. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности Куделина? 
Письменное задание 9 
В день проведения выборов депутатов в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ член участковой избирательной комиссии 
Осипов при окончательном подсчете голосов заведомо исказил дан
ные в пользу одного из избирательных объединений и поставил свою 
подпись в окончательном протоколе, фиксирующем результаты голо
сования. Будучи изобличенным, свой поступок он объяснил тем, что 



именно это объединение может осуществить деятельность по реали
зации задач реформирования общества. 

Квалифицируйте деяние Осипова. 
Письменное задание 10 
Учащийся колледжа Вавилов решил продемонстрировать своей 

знакомой Уколовой умение управлять автомобилем. С этой целью он 
завладел находящимся на стоянке автомашиной «БМВ», принадле
жавшей его знакомому Максимову, и предложил Уколовой прока
титься. Спустя некоторое время их задержали. Вавилов и Уколова бы
ли привлечены к уголовной ответственности за неправомерное завла
дение транспортным средством без цели хищения. Адвокат Уколовой 
обжаловал это решение, указывая, что в деяниях его подзащитной для 
привлечения к уголовной ответственности не имеется, а потерпевший 
Максимов не настаивает на уголовном преследовании Вавилова. 

Квалифицируйте содеянное Вавиловым и Уколовой. 
Письменное задание 11 
На автобусной остановке пьяный Свинарев приставал к студенткам, 

оскорбляя их нецензурной бранью. Когда Новоселов попытался утихоми
рить Свинарева, на него набросились приятели Свинарева, Кубышкин и 
Шутов, находившиеся в нетрезвом состоянии. Втроем они, используя 
кастеты, избили Новоселова, причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Квалифицируйте действия Свинарева, Кубышкина и Шутова. 
Письменное задание 12 
Наркоманы Овчаров и Хряков, узнав от своего знакомого, что Каши-

ров приобрел у лиц цыганской национальности большое количество га
шиша, пришли к нему домой и потребовали выдать им 5 кг зелья, угро
жая в случае отказа заявить в милицию, Каширов их требование не вы
полнил. Через два дня Овчаров и Хряков, похитив Каширова, увезли его в 
лесопарковую безлюдную часть города, где, связав, подвесили к дереву 
вниз головой и сказали, что снимут его сразу же, как только согласится 
отдать «травку». Через 30 мин. Каширов решил отдать наркотики, а позд
нее передал им пять килограмм гашиша. Два килограмма гашиша Овча
ров и Хряков оставили себе, по одному килограмму послали родственни
кам в деревню и один килограмм продали знакомому Водочкину. 

Квалифицируйте содеянное. 
Письменное задание 13 
Сотрудник Министерства обороны РФ Красавчиков после работы 

приятно провел время в компании Любимовой, уходя от которой он 
забыл дипломат с документами, содержащими государственную тай
ну. Утром он забрал дипломат и, убедившись, что документы на мес
те, руководству о случившемся не доложил. 

Имеется ли состав преступления в деянии Красавчикова? 
Письменное задание 14. Шобель, будучи командиром особого 

подразделения СС, в 1942-1943 гг. участвовал в массовых расстрелах 
партизан и мирного населения Украины и Белоруссии. 

Дайте юридическую оценку действиям Шобеля. 



IV. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

В 7 семестре на осенней сессии студентам ОЗО читаются устано
вочные лекции о порядке самостоятельного изучения дисциплины 
«Уголовное право РФ», и проводятся консультации по вопросам вы
полнения контрольных работ и подготовки к семинарским занятиям в 
соответствии с прилагаемыми темами. 

В 8 семестре на зимней сессии студентам ОЗО читается курс лек
ций по дисциплине «Уголовное право РФ», с ними поводятся семи
нарские занятия. Преподаватель проверяет контрольные работы, по 
результатам которой с каждым студентом осуществляется индивиду
альное собеседование (защита контрольной работы). По итогам собе
седования студентам, проявившим положительные знания проблем, в 
зачетную книжку выставляется оценка «зачтено». Эта оценка, а также 
активное участие в обсуждении проблем на семинарских занятиях яв
ляются основанием допуска студентов к экзаменам. Итоговой оценкой 
знаний студентом-заочником дисциплины «Уголовное право РФ» яв
ляется экзаменационная оценка. 

1.1. Общие рекомендации выполнения контрольных работ 
Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и 

практической (решение казуса). Теоретическую часть студент выпол
няет после изучения литературы и правовых источников по соответ
ствующей теме. 

Задача (казус) не обязательно совпадает с теоретическим вопро
сом контрольной работы. Для ее решения обязательно предвари
тельно следует внимательнейшим образом изучить по учебной ли
тературе такие темы, как «Преступление», «Состав преступления», 
«Соучастие», «Действие уголовного закона во времени и в про
странстве» и другие, вытекающие из решаемого казуса. Конечно, 
идеалом является такой подход, когда студент приступает к реше
нию казуса после усвоения всех проблем курса уголовного права и 
правового материала. 

1.2. Объем контрольной работы 
Контрольная работа выполняется в объеме 12 страниц учениче

ской тетради (5-6 листов компьютерного набора на одной стороне 
листа формата А 4). 

1.3. Оформление работы 
Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом: 
1. На титульном листе указываются наименование ведомства, к 

которому относится учебное заведение, наименования учебного заве
дения, его структурного подразделения и кафедры, к которой отно-



сится изучаемый предмет. В центре титульного листа приводится на
именование темы контрольной работы, ниже справа приводятся све
дения об авторе (ФИО, подразделение вуза, курс, группа и номер за
четной книжки) и проверяющем (ученое звание, должность, ФИО). 
Внизу титульного листа по центру указывается город и год написания 
работы. 

2. На первом листе работы приводится ее план, здесь же или в 
конце контрольной работы помещается список использованных лите
ратуры и источников. 

3. При написании контрольной работы студент должен соблюдать 
все правила русского языка. 



2. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЗО (ПО ВАРИАНТАМ) 

Вариант 1 
1. Уголовная ответственность: понятие, содержание, основание и 

пределы. 
2. Решите задачу: 
В ж/д тупик, расположенный в пос. Южный, была поставлена цис

терна со спиртом, о которой «забыли». В течение месяца местные жи
тели похитили содержимое. 

Имело ли в этом случае соучастие? Определите форму вины, вид диспо
зиции и санкции, предусмотренные статьей УК РФ за данное преступление. 

Вариант 2 
1. Понятие, структура и значение уголовного закона. 
2. Решите задачу: 
Матрос Иванов, являясь гражданином РФ, работал по найму на сухо

грузе «Стар», приписанном к порту Глазго. Во время стоянки корабля под 
разгрузкой в порту Роттердам, Иванов поссорился с матросом Вырейко, 
гражданином Украины и причинил ему вред здоровью средней тяжести. 

По уголовному закону какого государства Иванов подлежит от
ветственности? Определите вид диспозиции и санкции, содержащихся 
в ст. 112 УК РФ. 

Вариант 3 
1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 
2. Решите задачу: 
Арефьев, ошибочно полагая, что Кучеренко украл у него деньги, 

стал наносить ему удары, причинив тяжкий вред здоровью. 
Определите форму вины Арефьева. Назовите вид диспозиции и 

санкции, содержащихся в ст. 111 УК РФ. 
Вариант 4 
1. Преступление: понятие, признаки. Отличие преступлений от 

иных правонарушений. 
2. Решите задачу: 
Гр-н Италии Дэверо, завербованный разведкой иностранного го

сударства, проводил сбор секретных сведений о военной мощи Росси 
в г. Мирный, затем в Петрозаводске, где и был изобличен. 

По уголовному закону какого государства (государств) он подле
жит ответственности? Укажите вид диспозиции и санкции, содержа
щихся в ст. 276 УК РФ. 

Вариант 5 
1. Категоризация преступлений: понятие, критерии, значение. 
2. Решите задачу: 
Кречетов за совершение хулиганских действий был задержан работ

никами милиции. Оказывая сопротивление, он выхватил у одного из ми
лиционеров пистолет и открыл стрельбу, в результате которой нанес тяж
кий вред здоровью одному милиционеру и убил случайного прохожего. 

Определите форму вины Кречетова. Квалифицируйте его действия 
по УК РФ. 



Вариант 6 
1. Состав преступления: понятие, элементы, признаки, виды, значение. 
2. Решите задачу: 
Лаптев пригласил к себе в общежитие Захарову, где они распива

ли спиртные напитки. Решив ее изнасиловать, Лаптев, преодолевая 
сопротивление Захаровой, разорвал на ней платье и нижнее белье, но 
по физиологическим причинам совершить половой акт не смог и отка
зался от домогательств. 

Квалифицируйте его действия по УК РФ. Имеет ли место добро
вольный отказ от преступления? Назовите объект данного преступле
ния. Определите вид диспозиции и санкции, содержащихся в статье 
УК РФ, предусматривающей ответственность за данное преступление. 

Вариант 7 
1. Объект преступления: понятие, виды, значение. Предмет пре

ступления. 
2. Решите задачу: 
Воробьев и Зинченко решили угнать с платной стоянки автомо

биль импортного производства. С этой целью Воробьев, распивая с 
охранниками спиртное, подсыпал им снотворное, а Зинченко отравил 
собак, стороживших стоянку. 

Решите вопрос об ответственности этих лиц, если их деятельность 
пресечена на данном этапе. Определите вид диспозиции и санкции, 
содержащихся в статье УК РФ, предусматривающей ответственность 
за данное преступление. 

Вариант 8 
1. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 
2. Решите задачу: 
Ученые-медики Гусев и Мирошко изобрели вакцину от широко 

распространенной, но трудноизлечимой болезни, приводящей к инва
лидности. Для проверки ее действия они привили вакцину своим де
тям, которые получили тяжелые заболевания. 

Правомерен ли риск экспериментаторов? Если неправомерен, то 
по какой статье УК они должны нести ответственность? Определите 
вид диспозиции и санкции, содержащихся в статье УК РФ, преду
сматривающей ответственность за данное преступление. 

Вариант 9 
1. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. Вменяемость. 

Невменяемость и ее критерии. 
2. Решите задачу: 
Девушка, возвращаясь домой из гостей, задремала в вагоне метро. 

Проснувшись, она обнаружила, что на голове у нее нет норковой шап
ки-ушанки. Увидев, точно такую же шапку на молодом человеке, сто
явшем рядом, девушка сорвала ее и выскочила из вагона. Дома она 
обнаружила свою шапку в капюшоне дубленки, а шапку молодого че
ловека отнесла в милицию. 

Квалифицируйте действия девушки. Определите вид диспозиции 
и санкции, содержащихся в статье УК РФ, предусматривающей ответ
ственность за данное преступление. 



Вариант 10 
1. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание. Мо

тив, цель и эмоциональное состояние. 
2. Решите задачу: 
Матрос линкора Тихоокеанского флота Салагин во время перехо

да из Владивостока в Санкт-Петербург при прохождении территори
альных вод Норвегии уснул на вахте. В результате допущенных им 
нарушений установленных правил несения вахтенной службы насту
пили тяжкие последствия - вышел из строя двигатель судна. 

По уголовному закону какого государства Салагин подлежит ответ
ственности? Определите вид диспозиции и санкции, содержащихся в 
статье УК РФ, предусматривающей ответственность за данное деяние. 

Вариант 11 
1. Формы вины. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. 
2. Решите задачу: 
Филонов из корысти убил своего сына. После совершения престу

пления, находясь в местах отбывания наказания, он заболел душевной 
болезнью временного характера, лишающей его возможности отда
вать отчет в своих действиях и руководить ими. 

Какое решение следует принять в отношении Филонова? Какой 
орган (должностное лицо) может принять это решение и каков поря
док его вынесения? 

Вариант 12 
1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, 

виды, значение. 
2. Решите задачу: 
В пойме реки был обнаружен расчлененный труп мужчины. В хо

де следственных мероприятий личность убитого была установлена и 
по обвинению в убийстве была задержана сожительница потерпевше
го гр-ка Серова. Согласно показаниям Серовой, во время распития 
спиртных напитков между ней и потерпевшим произошла ссора, во 
время которой она нанесла сожителю удар топором по голове. Затем 
Серова и ее знакомый Петров расчленили труп сожителя, завернули в 
целлофан и оставили в пойме реки, где он и был обнаружен. 

Квалифицируйте деяние по УК РФ. Имеет ли в данном случае ме
сто соучастие в преступлении? Определите форму вины преступни
ков, вид диспозиции и санкции, содержащихся в статье УК РФ, преду
сматривающей ответственность за данное преступление. 

Вариант 13 
1. Понятие и виды стадий совершения преступления. Доброволь

ный отказ от преступления. 
2. Решите задачу: 
Трофимов затаил злобу на свою соседку Сухову за то, что она со

общила в милицию о совершении им браконьерства. С целью отом
стить, вечером взял ружье и направился к дому Суховой. Увидев в ок
не очертания фигуры человека, он произвел выстрел, которым была 
убита сестра Суховой. 



Какое преступление совершил Трофимов? Проанализируйте субъ
ективную сторону данного преступления. Есть ли основания признать 
совершение убийства в состоянии аффекта? Определите вид диспози
ции и санкции, содержащихся в статье УК РФ, предусматривающей 
ответственность за данное преступление. 

Вариант 14 
1. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды соучастни

ков, формы соучастия. Эксцесс исполнителя преступления. 
2. Решите задачу: 
У пьяного гражданина, лежащего на скамейке в парке Дулов вы

тащил из карманов одежды деньги (150 руб.), часы и другие предметы 
на сумму 950 руб. 

Квалифицируйте деяние по УК РФ. Имеет ли значение состояние, 
в котором находился потерпевший? Определите вид диспозиции и 
санкции, содержащихся в ст. 161 УК РФ. 

Вариант 15 
1. Множественность преступлений: понятие, признаки, формы. 

Совокупность преступлений (реальная и идеальная). Рецидив престу
плений: понятие, признаки, виды, значение. 

2. Решите задачу: 
Борзов сделал Кретовой брачное предложение и в период подго

товки к свадьбе склонил к сожительству, а затем отказался вступить с 
ней в брак. Кретова, считая себя опозоренной, попыталась отравиться, 
но своевременно оказанная медицинская помощь предотвратила ее 
смерть. Борзов был привлечен к уголовной ответственности за дове
дение до самоубийства. 

Законно ли привлечение Борзова к уголовной ответственности? Оп
ределите вид диспозиции и санкции, содержащихся в ст. 110 УК РФ. 

Вариант 16 
1. Понятие и признаки, цели наказания по уголовному праву. 
2. Решите задачу: 
Варламов похитил с памятника, установленного на могиле извест

ного мореплавателя, бронзовые якоря и цепи и продал их. 
Квалифицируйте деяние по УК РФ. Определите вид диспозиции и 

санкции, содержащихся в статье УК РФ, предусматривающей ответ
ственность за данное преступление. 

Вариант 17 
1. Система и виды уголовных наказаний. 
2. Решите задачу: 
Коровин после ссоры с женой, находясь в нетрезвом состоянии, 

«на зло» ей сжег свой дом с надворными постройками. 
Квалифицируйте деяние Коровина по УК РФ. Смягчает ли его ви

ну состояние опьянения? Определите вид диспозиции и санкции, со
держащихся в статье УК РФ, по которой Коровин может быть привле
чен к уголовной ответственности. 



Вариант 18 
1. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправи

тельного учреждения. 
2. Решите задачу: 
В результате вооруженного нападения на кортеж первого вице-

губернатора Омской области автоматной очередью был убит водитель 
его автомобиля, а сам вице-губернатор получил два пулевых ранения. 

Квалифицируйте преступление по УК РФ. Определите вид диспо
зиции и санкции, содержащихся в статье УК РФ, предусматривающей 
ответственность за данное преступление. 

Вариант 19 
1. Общие начала назначения наказания. Виды обстоятельств смяг

чающих и отягчающих наказание. Особые основания назначения бо
лее строгого или менее строго наказания, чем предусмотрено законом. 

2.. Решите задачу: 
Дорохов, находясь в исправительной колонии за совершение квар

тирной кражи, решил из мести убить сотрудника милиции Семенова, 
производившего его задержание на месте преступления. 

За время отбывания Дороховым наказания Семенов по состоянию 
здоровья уволился из органов внутренних дел. Отбыв наказание, До
рохов совершил нападение на Семенова и с целью убийства нанес ему 
удар ножом в грудь. Но благодаря своевременной медпомощи Семе
нов остался жив. 

Квалифицируйте деяние Дорохова по УК РФ. Определите вид 
диспозиции и санкции, содержащихся в статье УК РФ, по которой 
Дорохов может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Вариант 20 
1. Назначение наказания по совокупности преступлений и по со

вокупности приговоров. Порядок определения сроков наказания при 
сложении наказаний. 

2. Решите задачу: 
13-летний Шевчук был вовлечен в совершение карманных краж, 

совершаемых на городском транспорте группой 14-16-летних подро
стков. Во время попытки совершения очередной кражи Шевчук был 
задержан. 

Можно ли решить вопрос об уголовной ответственности Шевчука 
как несовершеннолетнего? Какие меры могут быть к нему примене
ны? Определите вид диспозиции и санкции, содержащихся в статье 
УК РФ, под действие которой подпадают действия Шевчука. 

Вариант 21 
1. Условное осуждение: понятие, основание, условия применения. 

Отмена и продление испытательного срока. 
2. Решите задачу: 
14-летний Катаев, увлекшись органической химией, с целью про

ведения опытов в домашних условиях, похитил из школьной лабора
тории несколько реактивов и приборы для опытов. Сумма похищен
ного составила 9,5 МРОТ. 



Суд с учетом характера, мотивов преступления, личности Катаева 
пришел к выводу, что исправление виновного возможно без примене
ния уголовного наказания. 

Какие меры могут быть приняты в отношении Катаева? Чем эти 
меры отличаются от уголовного наказания? 

Вариант 22 
1. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, основа

ния применения, виды. Отличие освобождения от уголовной ответст
венности от обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Решите задачу: 
Горохов уговорил 13-летнего Скворцова похищать оставленные на 

улице велосипеды, разбирать их на части, собирать новые с целью 
продажи. Из частей 10 похищенных велосипедов Горохов и Скворцов 
собрали 5 и продали их отдельным гражданам. 

Квалифицируйте действия Горохова и Скворцова по УК РФ. Име
лось ли в этом случае соучастие? Определите вид диспозиции и санк
ции, содержащихся в статьях УК РФ, предусматривающих ответст
венность за данное преступление. 

Вариант 23 
1. Особые виды освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса. 
2. Решите задачу: 
Селезнев и малолетний Бушманов, бродившие с охотничьим 

ружьем по полям, похитили со стана трактористов продукты и пред
меты одежды. Убегая от погони, Селезнев передал ружье подростку и 
заставил выстрелить в сторону догонявших их трактористов. Выстре
лом был смертельно ранен один из догонявших. 

Квалифицируйте действия Селезнева и Бушманова по УК РФ. 
Имелось ли в данном случае соучастие? Определите вид диспозиции и 
санкции, содержащихся в статьях УК РФ, предусматривающих ответ
ственность за данные преступления. 

Вариант 24 
1. Освобождение от наказания: понятие, основания, виды. Отли

чие освобождения от уголовной ответственности от освобождения от 
наказания. 

2. Решите задачу: 
Булдаков, являясь дежурным по подразделению ОМОН, по прось

бе Кошкина вскрыл комнату хранения оружия и взял пистолет с па
тронами, которые передал Кошкину. Последний в ночное время с ис
пользованием этого пистолета совершил нападение на гражданина, 
отняв у него деньги и ценные вещи. Утром он возвратил оружие Бул-
дакову, который вернул пистолет на место. 

Квалифицируйте действия Булдакова и Кошкина по УК РФ. Име
лось ли в данном случае соучастие? Определите вид диспозиции и 
санкции, содержащихся в статьях УК РФ, предусматривающих ответ
ственность за данные преступления. 



Вариант 25 
1. Амнистия и помилование: общие и особенные черты. Виды 

смягчения участи виновных вследствие акта амнистии, помилования. 
2. Решите задачу: 
Зуев в 17-летнем возрасте из ревности убил одноклассницу, 

труп расчленил и выбросил в реку. Это преступление было раскры
то через 8 лет. 

Возможно ли привлечение Зуева к уголовной ответственности? 
Как решается вопрос об освобождении от уголовной ответственности 
несовершеннолетних в связи с истечением сроков давности? Возмож
но ли применение к Зуеву пожизненного заключения? 

Вариант 26 
1. Судимость: понятие и значение. Погашение и снятие суди

мости. 
2. Решите задачу: 
Данилов на свалке вторчермета нашел детали, из которых собрал 

две винтовки, пистолет и автомат. Сотрудникам милиции он объяс
нил, что занимается коллекционированием оружия. 

Есть ли в действиях Данилова состав преступления? Определите 
форму вины, вид диспозиции и санкции, содержащихся в статье УК 
РФ, предусматривающей ответственность за данное деяние. 

Вариант 27 
1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовер

шеннолетних. 
2. Решите задачу: 
В вечернее время в автобусе два молодых человека приставали к 

пассажирам, вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью. 
Выйдя из автобуса, они сбили с ног мужчину, забрали шапку и попы
тались скрыться, но были задержаны сотрудниками милиции. 

Квалифицируйте действия молодых людей по УК РФ. Определите 
формы вины; вид диспозиции и санкции, содержащихся в статьях УК 
РФ, предусматривающих ответственность заданные преступления. 

Вариант 28 
1. Принудительные меры медицинского характера: понятие, осно

вания и цели применения, виды. 
2. Решите задачу: 
Старшая медсестра онкологического диспансера Строкина, полу

чая наркотические средства для инъекций больным, уменьшала дозы 
инъекций, а полученные таким образом излишки присваивала и пере
сылала по почте в деревню своей сестре, которая реализовывала их 
своим знакомым. 

Дайте юридическую оценку действиям виновных лиц. Опреде
лите формы вины; вид диспозиции и санкции, содержащихся в 
статьях УК РФ, предусматривающих ответственность за данные 
преступления. 



Вариант 29 
1. Конфискация имущества 
2. Решите задачу: 
Королёва была привлечена к уголовной ответственности за изго

товление в целях сбыта ценных бумаг. Находясь под стражей, она за
болела временным расстройством психики - реактивным психозом, 
принявшим затяжной характер. 

Квалифицируйте действия Королёвой по статье УК РФ, определи
те вид ее диспозиции и санкции. Подлежит ли она уголовной ответст
венности? Может ли быть применено к ней принудительное лечение в 
психиатрическом лечебном учреждении или лечение у психиатра? 
Как следует поступить с Королёвой после выздоровления? Какой ор
ган (должностное лицо) решает эти вопросы? 

Вариант 30 
1. Уголовное право как отрасль российского права: понятие, 

предмет, метод и система. 
2. Решите задачу: 
Имея намерение получить в коммерческом банке льготный кредит 

и похитить его, руководитель фирмы Бабков представил в банк под
дельное гарантийное письмо и фальсифицированные документы о 
праве на получение льготного кредита. При проверке документов ра
ботниками банка обман был выявлен, а Бабков задержан. 

Квалифицируйте деяние Бабкова по УК РФ. Определите вид дис
позиции и санкции, содержащихся в статье УК РФ, по которой он мо
жет быть привлечен к уголовной ответственности. 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО РФ» 

1. Уголовное право: понятие, задачи и функции. 
2. Предмет, метод, система и источники уголовного права как от

расли российской системы права. 
3. Наука уголовного права: понятие, предмет, методология, систе

ма, задачи, функции, история развития. 
4. Принципы российского уголовного права и их реализация в 

правоприменительной деятельности. 
5. Понятие, содержание и принципы уголовной политики. 
6. Уголовный закон: понятие, признаки, значение. Действующее 

уголовное законодательство РФ и тенденции его развития. 
7. Структура и техника уголовного закона. 
8. Действие уголовного закона во времени. 
9. Принципы действия уголовного закона во времени, пространст

ве и по кругу лиц и их уголовно-правовое значение. 
10. Уголовно-правовое регулирование: предмет, метод, стадии и 

механизм. 
11. Механизм уголовно-правового регулирования: норма уголов

ного права, юридические факты, уголовное правоотношение, акты 
реализации норм права. 

12. Понятие и структура уголовно-правовой нормы и ее значение 
для применения уголовного закона. 

13. Уголовное правоотношение: понятие, структура, виды. 
14. Акты реализации уголовно-правовых норм: понятие, формы, 

значение. 
15. Уголовная ответственность: понятие, содержание, основание, 

стадии, пределы. 
16. Преступление: понятие, признаки, классификация. Множествен

ность преступлений. Стадии совершения умышленного преступления. 
17. Социальная природа преступления. Криминализация общест

венно опасных деяний и их декриминализация. Роль учителя права в 
профилактике преступлений несовершеннолетних. 

18. Состав преступления: понятие и значение. Виды составов и их 
значение для применения уголовного закона. 

19. Квалификация преступлений: понятие, виды, значение. Прин
ципы и этапы квалификации. Конкуренция уголовно-правовых норм и 
ее виды. 

20. Объект преступления: понятие, виды, значение. 
21. Предмет преступления и его значение в процессе квалифика

ции преступлений. 
22. Объективная сторона преступления. 
23. Преступное деяние и преступные последствия и их значение и 

процессе квалификации преступления. 



24. Причинная связь в уголовном праве, понятие и значение. 
25. Субъект преступления. 
26. Несовершеннолетний как субъект преступления. 
27. Субъективная сторона преступления. 
28. Вина: понятие формы. Умысел и его виды. Неосторожность и 

ее виды. 
29. Особенности уголовной ответственности за преступления с 

двумя формами вины. 
30. Уголовно-правовое значение мотива и цели преступления. 
31. Необходимая оборона - естественное право человека и ее уго

ловно-правовые аспекты. 
32. Обоснованный риск: специальное и правовое значение. 
33. Уголовно-правовые аспекты добровольного отказа от престу

пления. 
34. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
35. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы, ответ

ственность соучастников. 
36. Организованная преступность в России. 
37. Понятие, цели, система и виды уголовных наказаний в России: 

история и современность. 
38. Понятие и виды преступлений против личности. 
39. Понятие и виды преступлений против собственности. 
40. Защита интеллектуальной собственности уголовно-правовыми 

средствами. 
41. Уголовная ответственность за преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 
42. Понятие и виды преступлений против государственной власти. 
43. Преступления против правосудия —проблемы и особенности 

квалификации. 
44. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности че

ловечества. 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО РФ» 

1. Понятие, задачи и функции уголовного права. Уголовное право 
в системе российского права. 

2. Источники уголовного права. Действующее уголовное законо
дательство РФ. 

3. Принципы уголовного права РФ. 
4. Уголовно-правовое регулирование: понятие, предмет, методы, 

стадии, механизм. 
5. Уголовное правоотношение: понятие, объекты, субъекты, юри

дическое содержание. Виды уголовно-правовых отношений. 
6. Уголовная ответственность: понятие, содержание, основание и 

пределы. 
7. Уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура уго

ловного закона. Соотношение понятий «система уголовного права», 
«структура уголовного закона», «структура Уголовного кодекса РФ». 

8. Уголовно-правовая норма: понятие и особенности. Уголовный 
закон и уголовно-правовая норма. Виды диспозиций и санкций норм 
Особенной части УК РФ. 

9. Действие уголовного закона во времени. 
10. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы, опре

деляющие пределы действия уголовного закона в пространстве (тер
риториальный, гражданства, реальный, универсальный). 

11. Толкование уголовного закона. 
12. Преступление: понятие, признаки, категории. Отличие престу

плений от иных правонарушений. 
13. Множественность преступлений: понятие, признаки, формы 

(совокупность преступлений, рецидив преступлений), значение. Раз
граничение форм множественности преступлений и единых сложных 
преступлений. 

14. Состав преступления: понятие, элементы и признаки, значение. 
15. Квалификация преступления: понятие и значение. Конкурен

ция уголовно-правовых норм (понятие, виды, значение). 
16. Виды составов преступлений (по степени общественной опас

ности, по конструкции состава, по способу описания). 
17. Объект преступления: понятие, виды, значение. Предмет пре

ступления и его значение. 
18. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 
19. Общественно опасное и противоправное деяние (действие, 

бездействие): понятие и значение. 
20. Преступные последствия: понятие и виды, значение. 
21. Причинная связь между действием (бездействием) и нас гу 

пившими преступными последствиями. 
22. Факультативные признаки объективной стропы пресгуппе

ния : понятие, виды, значение. 



23. Субъект преступления: понятие, признаки, значение, виды. 
24. Вменяемость. Невменяемость и ее критерии. Возрастная не

вменяемость. Ограниченная вменяемость. Совершение преступления 
в состоянии опьянения. 

25. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 
26. Вина. Формы вины и их виды. Мотив, цель, эмоциональное со

стояние. 
27. Специальный субъект: понятие, признаки. Личность преступника. 
28. Стадии совершения умышленного преступления: понятие и 

виды. Оконченное преступление. 
29. Приготовление к преступлению: понятие, признаки. Ответст

венность за приготовление к преступлению. 
30. Покушение на преступление: понятие, признаки, виды, ответ

ственность. 
31. Добровольный отказ от совершения преступления. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
32. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, значение. 
33. Виды соучастников. Уголовная ответственность соучастников. 

Эксцесс исполнителя преступления. 
34. Формы соучастия. Понятие групповой преступности. Органи

зованная группа (организация), преступное сообщество (преступная 
организация). Уголовная ответственность участников организованной 
группы или преступного сообщества. 

35. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды. 
36. Понятие и условия правомерности необходимой обороны. 

Мнимая оборона. 
37. Понятие и условия правомерности причинения вреда преступ

нику при его задержании. 
38. Понятие и условия правомерности причинения вреда в состоя

нии крайней необходимости. 
39. Физическое или психическое принуждение. 
40. Обоснованный риск. 
41. Исполнение приказа или распоряжения. 
42. Наказание: понятие, признаки, цели. 
43. Система и виды наказаний. Классификация видов наказаний. 
44. Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. 
45. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств и 

наказания менее строгого, чем предусмотрено за данное преступление. 
46. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 
47. Назначение наказания при неоконченном преступлении. 
48. Назначение наказания при соучастии и рецидиве преступлений. 
49. Назначение наказания по совокупности преступлений и по со

вокупности приговоров. 
50. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказа-

ний. Исчесление сроков наказаний и зачет наказания 



51. Условное осуждение: понятие, основания и условия примет 
ния, виды. Отмена и продление испытательного срока. 

52. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности 
53. Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием. 
54. Освобождение от уголовной ответственности в связи с прими

рением с потерпевшим. 
55. Освобождение от уголовной ответственности вследствие исте

чения сроков давности. 
56. Особые виды освобождения от уголовной ответственности (ч. 2 

ст. 75 УК РФ), предусмотренные Особенной частью УК РФ. 
57. Понятие и виды освобождения от наказания. 
58. У словно-досрочное освобождение от отбывания наказания: 

понятие, основание и условие. Основания отмены условно-досрочного 
освобождения. 

59. Замена неотбытой части наказания более мягким видом нака
зания: понятие, основание, условие. 

60. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: 
понятие, основания и условия. 

61. Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие, ос
нования, условия. 

62. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей: понятие, основания, условие. 
Условия отмены отсрочки отбывания наказания. 

63. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности исполнения обвинительного приговора суда: поня
тие, основания, условия. Правила исчисления сроков давности приго
вора. Особые случаи решения вопросов давности приговора. 

64. Судимость: понятие и значение. Погашение и снятие судимости. 
65. Амнистия. Помилование. 
66. Особенности уголовной ответственности и наказания несо

вершеннолетних. 
67. Понятие, содержание и виды принудительных мер воспита

тельного воздействия. 
68. Принудительные меры медицинского характера : понятие, ос

нования и цели применения, виды. 
69. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. 
70. Особенная часть уголовного права: понятие, система, значение. 
71. Преступления против личности. Понятие, признаки и виды. 
72. Преступления против собственности. Понятие, признаки и виды. 
73. Преступления против общественной безопасности и общест

венного порядка. Понятие, признаки и виды. 
74. Преступления против государственной власти. Понятие, при

знаки и виды. 
75. Преступления против мира и безопасности человечества. По

нятие, признаки и виды. 
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