
 

Вопрос 1 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Уголовные правоотношения, их виды. 

Уголовное Право – совокупность юридических норм, установленных высшим органом 

законодательной власти РФ, определяющих задачи, принципы, основания и условия УО, а 

также исчерпывающий перечень общественно-опасных деяний признаваемых преступлениями 

и виды наказаний за их совершение. 

Предмет УП – социально-негативное общественное отношение, которое возникает в момент 

совершения преступления между лицом, его учинившим и государством в лице 

правоохранительных органов. 

 Методы УП: 

1. УП-запрет (статьи особенной части УК РФ) 

2. Метод дозволения( ст. 75 Освобождение от УО в связи с деятельным раскаянием) 

3. Предписание(Прим. к ст. 122 Заражение ВИЧ-инфекцией) Уголовные правоотношения 

(УПО) - урегулированные нормами УП отношения между преступником и государством в лице 

правоохранительных органов по поводу преступления. 

Виды: Уголовно Правовых Отношений: 

1. регулятивные ПО, проявляющиеся в добровольном осуществлении общественно 

необходимого поведения и имеющие целью предупредить совершение уголовно 

противоправных деяний, 

2. охранительные ПО, в рамках, которых осуществляется возложение и реализация УО и 

наказания. 

 

Вопрос 2 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права 

Система права - это совокупность взаимосвязанных юридических норм, институтов и отраслей, 

характеризующихся внутренним единством и различием в соответствии с особенностями 

регулируемых общественных отношений. 

Структурные элементы системы права: 

● норма права (материальная или процессуальная); 

● подинститут права; 

● институт права; 

● подотрасль права; 

● отрасль права. 



 

Институт уголовного права — это система взаимосвязанных уголовно-правовых 

норм, регулирующих относительно самостоятельную совокупность сходных 

общественных отношений или какие-либо их компоненты. Они различаются между 

собой по объему и содержанию. Например, одним из наиболее крупных институтов 

уголовного права выступает институт наказания, меньшим по объему является 

институт соучастия и т. д. 

Основным содержанием уголовного законодательства являются четыре института: 

1. уголовный закон; 

2. преступление; 

3. наказание; 

4. освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Они, в свою очередь, систематизированы в Общей и Особенной частях УК и делятся на более 

дробные институты и входящие в них нормы. 

Единство Общей и Особенной частей – это их связь, выраженная в единстве задач (ч. 1 ст. 2 

УК РФ). При этом на основе норм Общей части происходит применение норм Особенной 

части, а Общая часть реализуется через Особенную. 

Общая часть уголовного кодекса 

В Общей части законодатель: 

● провозглашает задачи уголовного законодательства и его принципы; 

● указывает основание уголовной ответственности, определяет действие закона во 

времени и в пространстве; 

● формулирует понятие преступления и выделяет категории преступлений, формы и 

виды вины, называет общие условия уголовной ответственности (возраст, 

вменяемость), закрепляет перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

дает понятие и характеристику стадиям совершения преступления, соучастию в 

преступлении; 

● определяет цели наказания, устанавливает систему наказаний, предусматривает 

порядок назначения наказания, а также освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. 

Особенная часть уголовного кодекса 

система установленных уголовным законом норм, определяющих исчерпывающий перечень 

общественно опасных деяний, их признаков, а также виды и пределы наказаний, 

предусмотренных за их совершение. 

Признаки Особенной части: 

• система установленных уголовным законом норм; 

• устанавливает исчерпывающий перечень преступлений; 



 

• определяет пределы наказуемости. 

Задачи Особенной части – охрана наиболее важных общественных отношений, охрана мира и 

безопасности человечества и предупреждение преступлений (общая и частная превенция). 

От преступных посягательств охраняются (ч. 1 ст. 2 УК РФ): 

• права и свободы человека и гражданина; 

• собственность; 

• общественный порядок и общественная безопасность; 

• окружающая среда; 

• конституционный строй РФ. 

Система Особенной части уголовного права – это совокупность уголовно-правовых норм: 

• расположенных в порядке, обоснованном интересами человека, общества, государства; 

• объединенных в разделы и главы на основе родового и видового объектов; 

• определяющих признаки конкретных преступлений; 

• устанавливающих виды и размеры наказаний. 

  

Вопрос 3 

Задачи уголовного права. Криминализация и декриминализация общественно опасных 

деяний. 

Задачи УП (ст. 2 УК РФ): 

1. Охрана прав и свобод человека и гражданина, 

2. Охрана собственности, 

3. Охрана общественного порядка и общественной безопасности, 

4. Охрана окружающей среды, 

5. Охрана конституционного строя РФ, 

6. Обеспечение мира и безопасности человечества, 

 7. Предупреждение преступлений. 

Криминализация – процесс признания деяния преступным и закрепления его признаков в 

уголовном законе, установления за него УО. 



 

Декриминализация – обратный процесс, связанный с признанием деяния непреступным, 

исключением его признаков из уголовного закона, отменой УО за его совершение. 

 

Вопрос 4  

Уголовное право в системе российского права. Соотношение и взаимосвязь уголовного 

права с иными отраслями права. 

Уголовное право является частью правовой системы РФ. 

УП граничит с целым рядом отраслей права и наук: криминологией, УИП, УПП, уголовной 

статистикой, АП, ГП, ФП, НП, МП и др. 

Криминология изучает преступность, ее причины, личность преступника и предупреждение 

преступлений. 

 Правовая статистика предоставляет УП данные как о преступности и личности преступников, 

так и о процессуальных особенностях правоприменительной практики (например, о количестве 

отмененных приговоров, нераскрытых преступлений), что важно для оценки фактического 

состояния применимости уголовного закона, определения истоков несоблюдения принципа 

неотвратимости УО за каждое совершенное преступление. 

УИП(Уголовно-исполнительное право) регламентирует порядок исполнения наказания по 

приговорам судов, взаимодействует с УП в таких вопросах, как наказание, криминальный 

рецидивизм, освобождение от УО и наказания. 

УПП(уголовно-процессуальное право) определяет порядок и формы деятельности суда, 

прокурора, следователя, органа дознания при расследовании преступления и рассмотрении 

уголовных дел в суде, гарантирует права граждан и соблюдение законности в сфере уголовной 

юстиции. Тесная связь УП с УПП проявляется, в частности, в том, что нормы УП во многом 

определяют предмет доказывания при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. 

АП(административное), регулирует ответственность за административные правонарушения, 

соприкасается с УП в проблематике разграничения преступлений и административных 

проступков, соотношения административных и УП-санкций, декриминализации преступлений 

при переводе их в разряд административных проступков или, наоборот, криминализации 

административных проступков. 

В условиях развития рыночных отношений в России все более тесным и одновременно 

непростым становится взаимосвязь уголовного и гражданского законодательства 

(разграничение имущественных преступлений и гражданских деликтов). 

Уголовное и предпринимательское право регулируют ответственность за эконом 

преступность: хищения, незаконную банковскую и предпринимательскую деятельность, 

незаконную торговлю и должностные преступления. 



 

С трудовым правом УП соприкасается в области охраны трудовых прав граждан и их личной 

безопасности в процессе использования производственной техники и при особых условиях 

труда. 

Взаимодействие УП и МП более всего происходит по проблемам уголовного 

законодательства, особенно его территориального действия, ответственности иностранных 

граждан, выдачи лиц, совершивших преступление, приведения уголовного закона в 

соответствие с международными договорами, кодификации преступлений и преступлений 

международного характера. 

  

Вопрос 5 

Принципы уголовного права, их содержание и значение. 

Принципы – это: 

• основные, исходные положения; 

• нормы поведения, деятельности; 

• особенности устройства чего-либо. 

Признаки принципов: 

• по содержанию – объективны, т. к. отражают закономерности развития общества; 

• имеют высшую степень общности; 

• обладают определенной стабильностью, но реагируют на некоторые изменения; 

• образуют единую, взаимосвязанную систему, в которой отсутствует иерархия (принципы 

равноценны); 

• закреплены в нормах права. 

Принципы уголовного права – основные руководящие уголовно-правовые начала (идеи), 

закрепленные в нормах уголовного права. 

Виды принципов: 

• общие (общеправовые), характерные для всех или для многих отраслей права; 

• специальные (уголовно-правовые), присущие только уголовному праву. 

Принципы, закрепленные в уголовном законе 



 

Принцип законности – борьба с преступностью с помощью уголовно-правовых средств 

должна вестись строго в рамках закона и в полном соответствии с ним (ст. 3 УК РФ). 

Принцип равенства граждан перед законом – лицо, совершившее преступление, подлежит 

уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 

4 УК РФ). 

Принцип вины – за преступление может отвечать только физическое вменяемое лицо, 

признанное виновным в его совершении (ст. 5 УК РФ). 

Принцип справедливости – привлечение к уголовной ответственности должно основываться 

на соответствующих закону данных, а наказание соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного 

(ст. 6 УК РФ). 

Принцип гуманизма – борьба с преступностью уголовно-правовыми средствами направлена 

не на репрессивное подавление этого явления, а на защиту интересов всех членов общества, в 

т. ч. и лиц, совершивших преступление (ст. 7 УК РФ). 

Принципы, специально выделяемые в науке уголовного права 

Неотвратимость ответственности – всякое лицо, в действии или бездействии которого 

устанавливается состав преступления, подлежит наказанию или иным мерам воздействия, 

предусмотренным уголовным законом, т. е. обязано понести ответственность. 

Личная ответственность – лицо, совершившее преступление, отвечает лишь за то, что было 

совершено им лично. 

Индивидуализация уголовной ответственности и наказания – суд в каждом конкретном 

случае назначает наказание, учитывая личность осужденного. 

Экономия мер государственного принуждения – борьбу с преступностью следует 

осуществлять путем наиболее рационального использования уголовных наказаний, особенно 

связанных с лишением свободы. 

 

Вопрос 6 

Уголовный закон и уголовно-правовая норма. 

Уголовный Закон (УЗ = УК РФ) – это НПА (УК РФ), принятый Федеральным Собранием РФ, 

подписанный и обнародованный Президентом, который устанавливает принципы, основания и 

условия УО, основания освобождения от ответственности и наказания, а также определяет, 

какие опасные для личности, общества и государства деяния признаются преступлениями. УЗ 



 

является единственным правовым основанием для привлечения к УО. Был принят 05.06.1996, 

вступил в силу 01.01.1997. 

Источники: УК РФ основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Во многом основан на УК 1968 г. 

Структура: УК РФ состоит из 2 частей: общей и особенной. Количество статей >360. 

Общая часть содержит нормы, закрепляющие основные принципы, институты и понятия, а 

также основные положения, определяющие основания и пределы уголовной ответственности и 

наказания, порядок и условия освобождения от наказания (6 разделов, 16 глав). 

Особенная часть состоит из норм, определяющих исчерпывающий перечень общественно 

опасных деяний, их признаков и устанавливающих виды и размеры наказания за совершение 

этих преступлений (6 разделов, 19 глав). 

Уголовно Правовая -норма – правило поведения, установленное государством, 

предоставляющее участникам общественных отношений юридические права и возлагающее на 

них юридические обязанности. Нарушение или несоблюдение этих норм влечет за собой 

применение мер государственного принуждения в виде мер уголовного наказания. УП-нормы 

отражаются (формулируются) в статьях УК РФ. 

 

Вопрос 7 

Структура уголовно-правовых норм. Виды диспозиций и санкций. 

Правовая - норма: 

● диспозиция – описывает деяние, за совершение которого предусмотрено наказание. 

● санкция – содержит указание на конкретные меры наказания за совершение 

предусмотренного диспозицией преступления. 

● гипотезы нет!!! 

Виды диспозиций: 

1. простая (назывная) – только называет преступление и не раскрывает его признаков 

(похищение человека). 

2. описательная – дается описание основных признаков преступления (изнасилование) 

3. ссылочная – для установления признаков описываемого преступления необходимо 

обратиться к признакам другого уголовно-наказуемого деяния (умышленное 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, незаконное лишение 

свободы, государственная измена) 

4. бланкетная 

Виды санкций: 

1. Относительно определенная – устанавливает либо низший и высший предел наказания 

либо только высший (min и max), (cт. 105 ч.1 Убийство); 



 

2. Альтернативная – предусматривает возможность назначения нескольких видов 

наказания (ст. 158 ч.2 Кража); 

3. Кумулятивная – позволяет наряду с основным наказанием назначить дополнительный 

вид наказания (ст. 105 ч.1 Убийство «с ограничением»). 

 

Вопрос 8 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона во времени (Ст. 9 УК РФ) 

Преступность и наказуемость деяния определяются УЗ, действовавшим, во время совершения 

этого деяния. 

Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

Обратная сила уголовного закона (Ст. 10 УК РФ) 

УЗ, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 

распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона 

в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 

судимость. УЗ, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 

образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Если новый УЗ смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание 

подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым УЗ. 

 

Вопрос 9  

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Действие уголовного закона в пространстве основано на территориальном принципе. Так, в 

соответствии с ч. 1 ст. 11 Уголовного кодекса РФ лицо, которое совершило преступление на ее 

территории, подлежит привлечению к уголовной ответственности по настоящему Кодексу.  

 распространяется как на граждан РФ, так и на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если они совершили преступление на территории РФ.  

В свою очередь ст. 67 Конституции РФ гласит о том, что территория России включает в себя 

   · все территории ее субъектов, 

· внутренние воды, 

· территориальное море, 

· воздушное пространство над ними. 



 

Кроме того, Российская Федерация имеет суверенные права и осуществляет свою юрисдикцию 

в исключительной экономической зоне РФ и континентальном шельфе в порядке, 

установленным федеральным законом и международными нормами права. 

Важно знать! 

Территория Российской Федерации определена ее государственными и таможенными 

границами. Ст. 1 Федерального закона РФ “О государственной границе Российской 

Федерации”, принятого 1 апреля 1993 г., дает определение государственной границе РФ, 

согласно которому она представляет собой линию и проходящую по этой линии 

вертикальную поверхность, определяющую пределы государственной территории РФ 

(суши, недр, вод, воздушного пространства), т.е. определяющую пространственный предел 

действия суверенитета РФ. 

Также следует сказать, что ч. 3 ст. 62 Конституции РФ говорит нам о том, что иностранные 

граждане, а также лица без гражданства пользуются теми же правами и несут обязанности 

наравне со всеми гражданами РФ, кроме случаев, которые установлены федеральными 

законами или международными договорами РФОбратите внимание!и 

ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ПО КРУГУ ЛИЦ 

Действие уголовного закона по кругу лиц определяется, прежде всего, принципом 

гражданства. Согласно ч. 2 ст. 27 Конституции РФ, каждый может свободно выехать за 

пределы России. Граждане РФ имеют право на беспрепятственный въезд в Российскую 

Федерацию. При этом нельзя забывать о том, что незаконное пересечение государственной 

границы РФ карается законом (статья 322 УК РФ). 

Уголовный кодекс РФ регламентирует вопрос об ответственности граждан РФ и постоянно 

проживающих в ней лиц без гражданства в случае совершения ими преступления за границей. 

В такой ситуации территориальный принцип действия уголовного закона дополнен 

принципом гражданства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Уголовного кодекса РФ, граждане России и постоянно проживающие 

в ней лица без гражданства, совершившие преступные деяния вне ее пределов, подлежат 

привлечению к уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ, если совершенное 

ими преступление признается преступлением в том государстве, на территории которого 

оно совершено, и если совершившие его лица не были осуждены в этом иностранном 

государстве. В случае осуждения указанных лиц на территории РФ, их наказание не может 

превышать предел санкции, установленной законом иностранного государства, на территории 

которого имело место совершение преступления. 

Также в ч. 2 ст. 12 Уголовного кодекса РФ регламентируется вопрос об уголовной 

ответственности граждан РФ, совершивших преступление за рубежом, которые обладают 

статусом военнослужащего. Они подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу, 

если иное не установлено международным договором РФ. 

https://ukrfkod.ru/Statya-322/


 

При определении действия уголовного закона в пространстве так используется универсальный 

принцип, закрепленный в ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса РФ в целях осуществления борьбы с 

международной преступностью. Россия, являясь правопреемником СССР, участвует в 

различных международных конвенциях по борьбе с: 

· геноцидом, 

· воздушным терроризмом, 

· фальшивомонетничеством, 

· незаконным оборотом наркотических средств и т.д. 

Поэтому в Уголовном кодексе РФ предусмотрено правило о том, что иностранные граждане и 

лица без гражданства, которые постоянно не проживают на территории РФ, совершившие 

преступление вне ее пределов, подлежат привлечению к уголовной ответственности по 

уголовному закону РФ в тех случаях, если совершенное ими преступление направлено 

против интересов РФ, и в иных случаях, предусмотренных международными договорами РФ, 

с учетом того, что эти лица не были ранее осуждены в иностранном государстве и не 

привлекались к уголовной ответственности на территории РФ. 

 

Вопрос 10  

Выдача лиц, совершивших преступление. 

ЭКСТРАДИЦИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 Говоря о действии уголовного закона по кругу лиц, нельзя не затронуть вопрос об экстрадиции 

лиц, совершивших преступления. 

 Так, согласно ч. 1 ст. 61 Конституции РФ и ч. 1 ст. 13 Уголовного Кодекса РФ, граждане РФ, 

которые совершили преступление на территории иностранного государства, выдаче этому 

государству для привлечения их к уголовной ответственности не подлежат. 

Ст. 63 Конституции РФ гласит о том, что Российская Федерация может в соответствии с 

нормами международного права предоставить политическое убежище иностранцам и лицам без 

гражданства. 

В Российской Федерации не осуществляется выдача (экстрадиция) другим государствам лиц, 

которые преследуются за политические убеждения, или за действие (бездействие), не 

являющееся преступлением на территории РФ. Выдача лиц, которые обвиняются в совершении 

преступления, а также передача уже осужденных для отбывания наказания в другом государстве 

осуществляется на основе федерального закона, либо международного договора РФ и страны, в 

которую происходит экстрадиция. 

Преступление признается совершенным на территории РФ, если: 

· само преступное действие (бездействие) было совершено на территории РФ и на ее же 

территории произошло наступление общественно опасных последствий; 

· само преступное действие (бездействие) было совершено на территории РФ, а наступление 

преступных последствий произошло за границей; 



 

· само преступное действие (бездействие) совершено лицом за границей, а наступление 

преступных последствий произошло на территории России. 

 

Вопрос 11 

Толкование уголовного закона и его виды. 

Толкование: 

1. Легальное (аутентичное) – по Субъекту – дает Государственная Дума. 

2. Судебное – разъяснение Верховного Суда РФ. 

3. Доктринальное – дают ученые. 

По объему толкования делятся: 

1. буквальное - такое толкование соответствует буквальному смыслу норм, 

2. ограничительное - такое толкование сужает буквальный смысл нормы, 

3. расширительное - расширяет буквальный смысл нормы. 

Приемы (способы) толкования: 

1. Грамматическое толкование – уяснение текста закона с помощью правил грамматики 

и синтаксиса (значение отдельных слов, понятий, терминов, связи между ними и 

т.д.). 

2. Систематическое толкование – уяснение смысла правовой нормы путем 

установления ее связи с другими нормами. 

3. Историческое толкование – выяснение причин, обусловивших принятие правовой 

нормы, цели, обстановки, в которой она создавалась. 

 

Вопрос 12  

Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под 

угрозой наказания. 

Признаки преступления – основные черты, которые в совокупности формируют понятие 

преступления. Для того чтобы деяние было признано преступлением, оно должно обладать 

следующими признаками: 



 

· Виновность – общественно опасное деяние может быть признано уголовно 

противоправным лишь тогда, когда оно совершено виновно, т.е. при наличии 

определенного психического отношения лица к совершенному деянию и 

наступившим последствиям в форме умысла и неосторожности. 

· Общественная опасность – материальный признак преступления, заключающийся в 

способности деяния, предусмотренного уголовным законом, причинять 

существенный вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям 

(объектам преступления). В уголовном законе выделяются качественная (характер) 

и количественная (степень) стороны общественной опасности. 

Характер общественной опасности – качественное свойство общественной опасности, 

которое определяется объектом преступления. Особенная часть УК РФ в зависимости от 

характера общественной опасности поделена на главы и разделы и построена 

соответствующим образом. 

Степень общественной опасности – количественная характеристика общественной опасности, 

которая определяется значимостью причиненного общественным отношениям вреда и находит 

свое выражение в санкциях статей УК РФ; чем выше наказание, тем выше степень 

общественной опасности. 

· Уголовная противоправность – формальный признак преступления, означающий 

законодательное выражение принципа «нет преступления без указания о том в 

законе». Противоправность как юридический признак преступления, закрепленный 

в законе, означает, что в качестве преступления может рассматриваться только 

такое поведение, которое специально предусмотрено в диспозициях статей 

Особенной части УК РФ. 

· Наказуемость – запрещенность общественно опасного деяния уголовным законом не 

означает лишь декларирования запрещенности деяния, а предоставляет 

установление за его совершение соответствующего наказания. 

Малозначительное деяние – действие или бездействие, формально содержащее все признаки 

состава преступления, но из-за отсутствия главного признака преступления – общественной 

опасности не признается преступлением (кража дешевой ручки). 

 

Вопрос 13  

Категоризация преступлений, ее значение. 

Классификация преступлений – деление всех преступлений в зависимости от их 

общественной опасности на различные категории. Критерием классификации выступает 

общественная опасность. 

Категории преступлений на основании классификации: 

· Преступления небольшой тяжести – умышленные и неосторожные деяния, за которые 

максимальное наказание не превышает 2-х лет лишения свободы 



 

· Преступления средней тяжести – умышленные деяния, за которые максимальное 

наказание не превышает 5-ти лет лишения свободы, а также неосторожные 

преступления, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 2-х лет 

лишения свободы 

· Тяжкие преступления – умышленные деяния, за которые максимальное наказание не 

превышает 10-ти лет лишения свободы 

· Особо тяжкие преступления – умышленные деяния, за которые предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10-ти лет и более строгое 

наказание 

 

Вопрос 14  

Состав преступления. Понятие и значение. Соотношение преступления и состава 

преступления. 

Это часть интересующих суд или других органов сведений о деянии. 

Это совокупность или группа юридических признаков (объективных и субъективных), 

характеризующих данное деяние как конкретное преступление. 

Виды составов преступлений: 

1.  по степени общественной опасности: 

· простой (основной) состав 

· состав со смягчающими обстоятельствами 

· состав с отягчающими обстоятельствами 

· состав с особо отягчающими обстоятельствами 

2.  по конструкции состава: 

· материальный состав – это деяние, которое считается оконченным с момента 

наступления вредных преступных последствий (убийство, причинение вреда 

здоровью и т.д.). Повлекшее…., повлекло…. 

· Формальный состав – это деяние, которое считается оконченным с момента 

совершения действий не зависимо от наступления преступных последствий 

(хулиганство, угроза оружием, бандитизм). 

· Состав опасности – это деяние, которое считается оконченным с момента совершения 

действий, создающих реальную угрозу наступления вредных преступных 

последствий. 

3. по структуре состава: 



 

· простой – все выражается в одномерном варианте (убийство, ст. 105). 

· Сложный – какой-либо из элементов преступления : на несколько объектов (на 

собственность граждан, на жизнь и здоровье человека) 

· Альтернативный – содержит несколько вариантов описываемых признаков – действий 

(перевозка, пересылка) 

Состав преступления: 

1.  объект и объективная сторона (внешние признаки – объективные) 

2.  субъект и субъективная сторона (внутренние признаки – субъективные) 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под 

угрозой наказания 

 

Вопрос 15  

Элементы и признаки состава преступления, их виды. Виды составов преступления и 

критерии их классификации. 

Состав преступления – совокупность установленным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих общественно опасное преступное деяние в качестве конкретного 

преступления. 

Элементы состава преступления: 

· Объект и объективная сторона 

· Субъект и субъективная сторона 

Виды составов преступлений: 

1. по степени общественной опасности: 

· Основной – состав без отягчающих и смягчающих обстоятельств, в котором 

описываются основные признаки конкретного преступления 

· Квалифицированный – состав преступления с отягчающими обстоятельствами, 

который помимо признаков основного состава содержит специальные признаки, 

увеличивающие наказуемость по сравнению с основным составом 

· Привилегированный – состав преступления со смягчающими обстоятельствами, 

который помимо основного состава содержит специальные признаки, 

уменьшающие наказуемость по сравнению с основным составом. 

2. по структуре: 



 

· Простой – состав, в диспозиции которого указано по одному признаку каждого 

элемента,- один объект, одно деяние, одно последствие, одна форма вины 

· Сложный – состав, диспозиция которого усложнена какими-либо обстоятельствами: 

- двумя объектами (собственность и личность) 

- двумя действиями (половое сношение и насилие) 

- двумя последствиями (тяжкий вред здоровью и смерть) 

- двумя формами вины (умысел на незаконное производство аборта и неосторожность к 

наступлению смерти) 

3. Виды сложных составов: 

· Состав с двумя объектами – состав преступления, при котором совершение 

преступного действия одновременно заключает в себе посягательство на 2 объекта 

· Состав с двумя действиями – состав, предусматривающий совершение двух или более 

действий 

· Состав с двумя последствиями – состав, в котором предусматривается наступление 

двух видов последствий 

· Состав с двумя формами вины – состав, где субъективная сторона неоднородна и 

характеризуется различным отношением лица к деянию (умысел) и к последствию 

(неосторожность) 

· Альтернативный состав – состав, в диспозиции которого перечислен ряд действий; 

установление одного из них является уже достаточным для признания наличия в 

действиях лица состава преступления 

4. по конструкции объективной стороны: 

· Материальный – состав, который законодатель признает оконченным с момента 

наступления преступных последствий, описанных в диспозиции соответствующей 

статьи Особенной части УК РФ (убийство признается оконченным с момента 

наступления смерти) 

· Формальный – состав, который законодатель признает оконченным с момента 

совершения преступного действия, описанного в диспозиции статьи Особенной 

части УК РФ независимо от наступления последствий (клевета признается 

оконченным преступлением с момента распространения заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого человека) 

Усеченный – состав, который законодатель признает оконченным ввиду повышенной 

опасности на более ранней стадии – приготовления и покушения (разбой признается 

оконченным преступлением с момента нападения с целью хищения чужого имущества, 

совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) 



 

 

Вопрос 16  

Понятие и основание уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность – предусмотренное уголовно-правовой нормой и примененное к 

лицу вступившим в силу обвинительным приговором суда государственно-принудительное 

воздействие за совершенное преступление. 

Признаки уголовной ответственности: 

            Носит принудительный, личный характер 

·  

Установлена в уголовном законе 

·  

Осуществляется от имени государства и по приговору суда 

·  

Влечет отрицательные последствия для правонарушителя 

Основание уголовной ответственности – совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного УК РФ: 

             · Фактическое основание – совершение преступления 

· Юридическое основание – состав преступления 

Пределы уголовной ответственности – временные границы, которые устанавливают момент 

как возникновения, так и прекращения уголовной ответственности. 

Момент возникновения уголовной ответственности – момент предъявления лицу, 

совершившему преступление, обвинения. 

 Момент прекращения уголовной ответственности – момент после отбытия наказания и 

снятия судимости или в связи с освобождением от уголовной ответственности. 

Цели уголовной ответственности: 

· Относящиеся к наказанию: 

- восстановление социальной справедливост 

- исправление осужденного 

- предупреждение совершения новых преступлений 

  

· Относящиеся к принудительным мерам медицинского характера: 

- излечение лиц или улучшение их психического состояния 

- предупреждение совершения новых преступлений 



 

  

· Относящиеся к принудительным мерам воспитательного воздействия 

- воспитание несовершеннолетнего 

- предупреждение совершения новых преступлений 

  

Вопрос 17  

Понятие объекта преступления. Виды объектов. Значение объекта для квалификации 

преступлений и систематизации Особенной части УК. 

Объект преступления – один из объективных признаков состава преступления, который 

представляет собой общественные отношения, охраняемые уголовным законом от преступных 

посягательств. Общественные отношения – многообразные связи между людьми, 

организациями и государством (участниками отношений) в процессе их экономической, 

социальной, политической и культурной деятельности. 

Элементы общественных отношений: 

· Участники (субъекты) 

· Блага, предметы, по поводу которых существуют отношения 

· Социальная связь между субъектами 

Виды объектов: 

· Общий – вся совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным 

законом: права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность 

человечества (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 

· Родовой – часть общего объекта, представляющая собой группу однородных и 

взаимосвязанных общественных отношений, охраняемых уголовным законом от 

преступных посягательств. Родовому объекту соответствует название раздела УК 

РФ. Родовым объектом в разделе 7 является личность, в разделе 8 – отношения в 

сфере экономики. 

· Видовой – часть родового объекта, объединяющая общественные отношения одного 

вида, охраняемые уголовным законом. Видовому объекту соответствует название 

главы УК РФ. Видовым объектом гл. 16 являются жизнь и здоровье личности, гл. 

22 – отношения собственности, гл. 24 – общественная безопасность. 

· Непосредственный – часть видового объекта, представляющая собой конкретные 

общественные отношения, которым причиняется или создается угроза причинения 

вреда конкретным преступлением. Непосредственный объект выражен в одной или 

нескольких статьях УК РФ. 



 

Предмет преступления – это предметы материального мира (деньги, вещи и т.д.) и духовные 

ценности на которые непосредственно воздействует преступник, чем пытается завладеть или 

уничтожить (смотри название статьи или текст статьи). 

 

Вопрос 18. Предмет преступления и его значение. Отличие предмета 

преступления от объекта. 

Предмет преступления по природе - факультативный элемент состава. Далеко не во всех 

составах он указан, и возможны составы вообще без предмета, например, дезертирство. 

· Предмет – конкретная вещь, которой причиняется вред. 

· Объект преступления - это всегда какие-либо социально значимые ценности, интересы, блага. 

· А предмет преступления - всегда какая-либо материальная субстанция. 

· Это в 90% овеществленный предмет материального мира. В шпионаже – это сведенья. 

· Если же предмет преступления прямо обозначен в законе или очевидно подразумевается, то 

для данного состава преступления он становится признаком обязательным 

(квалифицированный состав). Нет предмета, соответствующего его характеристикам, 

указанным в законе, - нет данного состава преступления. 

· Отличие от объекта преступления, которому всегда наносится вред в результате 

совершения преступного деяния, предмет может не только претерпевать ущерб от 

преступления, но также может и оставаться неизменным, просто видоизменяться, а иногда 

даже и улучшать свои качества. 

· При посягательствах на личность, признак "предмет преступления" подразумевает человека, 

"путем воздействия на тело которого совершается посягательство против объекта. 

19. Потерпевший в уголовном праве. 

 Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 

преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим 

принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется 

постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Если на момент 

возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением 

причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после 

получения данных об этом лице. 

Причинение вреда может быть материальным, моральным, психическим 

Потерпевших условно можно классифицировать по нескольким признакам. К ним 

относятся: 



 

1. По юридической природе: частные (гражданин, человек) и юридические лица 

(организации, предприятия). 

2. По виду вреда, который причинен: материальный, моральный, психический, 

экологический, гуманитарный и прочие. 

3. По реальности или возможности нанесения вреда: те, кому вред уже нанесен и 

те, кому вред потенциально угрожает. 

4. По тяжести нанесения вреда: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие. 

5. По признакам потерпевшего: субъекты, имеющие общие признаки и субъекты 

со специальными признаками (беременная женщина, представитель власти и 

др.). 

В каких случаях лицо признается потерпевшим 

Для признания лица потерпевшим необходимо сочетание юридических и фактических 

обстоятельств. Фактические обстоятельства – факт нанесения ущерба (материального, 

морального и т. д.). Юридические основания включают решение дознавателя, судьи 

или следователя. 

В случае, когда по причине преступного действия погибает человек, пострадавшим 

считается самый близкий родственник. 

Потерпевший имеет следующие права: 

1. Возможность получать информацию об обвинении, которое предъявлено 

обвиняемому в совершении преступления. 

2. Наличие права предоставления доказательств и показаний. 

3. Возможность отказа от предоставления показаний в отношении себя или своих 

родственников. 

4. Наличие права подачи ходатайств и отводов. 

5. Возможность предоставления показаний на родном языке или с использованием 

услуг переводчика. 

6. Право на наличие представителя. 

7. Принятие участия в следственных процессах. 

8. Право знакомства с документами и получение их копий. 

9. Участие в судопроизводстве. 

10. Возможность подачи жалоб в суд на судью и сотрудников правоохранительных 

органов. 

11. Возможность знакомства с материалами уголовного дела при условии их 

неразглашения. 

У пострадавшего имеется право требования на материальную компенсацию за 

нанесенный ущерб, полученный в результате нарушения и за убытки, которые он 

понес при процессе.  

Что не имеет права потерпевший 



 

В административном процессе права и обязанности гражданина совпадают с теми, 

которые имеет лицо при уголовном процессе. Существуют некоторые действия, 

которые по закону запрещены со стороны пострадавшего. Они предусмотрены в ч. 5 

ст. 42 УПК РФ: 

● не приходить по вызову следователя или суда; 

● давать ложные сведения по делу или отказываться его комментировать; 

● разглашать информацию, связанную с расследованием дела, если это 

запрещается по ст. 161 УК; 

● не предоставлять образец своего почерка для сравнения при проведении 

экспертизы. 

20. Объективная сторона преступления, ее содержание и значение. 

Объективная сторона преступления – совокупность установленных уголовным законом 

признаков внешнего проявления преступного поведения, причиняющего вред или создающего 

угрозу причинения такого вреда объекту уголовно-правовой охраны. 

Обязательные признаки объективной стороны – признаки, которые необходимы для 

каждого состава преступления. Это деяние (действие и бездействие), последствия и причинная 

связь. 

Факультативные признаки объективной стороны – признаки, необходимые лишь для 

отдельных составов преступлений. Это место, время, способ, обстановка и средства 

совершения преступления. 

Преступное деяние – общественно опасное, противоправное, сознательное и волевое 

поведение человека, выраженное в форме действия или бездействия, причиняющих 

существенный вред или создающих угрозу причинения вреда общественным отношениям. 

Бездействие – пассивная форма поведения, выражающаяся в занятии определенной позиции к 

происходящим событиям, появляющаяся в невыполнении обязательных и необходимых 

действий. 

Действие – активная форма поведения человека, проявляющаяся в механических 

телодвижениях и имеющая сложный характер, т.е. включает множество телодвижений. 

Общие признаки действия и бездействия: 

· Общественная опасность деяния – опасность причинения вреда общественным 

отношениям или угроза причинения 

· Противоправность – противоправным считается такое деяние, которое запрещено 

уголовным законом под угрозой наказания 

· Осознанность – способность лица понимать характер и содержание общественной 

опасности конкретного действия 

· Волимость – способность лица руководить своими действиями. 



 

Преступные последствия – вред, причиненный преступной деятельностью человека 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. 

Виды преступных последствий: 

· Тяжкие последствия 

· Крупный ущерб 

· Особо крупный ущерб 

· Значительный ущерб 

· Крупный размер 

· Особо крупный размер 

· Значительный размер 

Нематериальные последствия – вред, причиненный интересам личности (моральный), или 

вред в сфере деятельности государственных и иных организаций (моральный, политический, 

организационный). 

Причинная связь – это такая связь, при которой преступное деяние, предшествующее по 

времени, с неизбежностью порождает преступное последствие, причем является необходимым, 

главным и решающим условием наступления последствий. 

21. Общественно опасное деяние и его виды. Бездействие в уголовном 

праве. 

Преступное деяние – общественно опасное, противоправное, сознательное и волевое 

поведение человека, выраженное в форме действия или бездействия, причиняющих 

существенный вред или создающих угрозу причинения вреда общественным отношениям. 

Бездействие – пассивная форма поведения, выражающаяся в занятии определенной позиции к 

происходящим событиям, появляющаяся в невыполнении обязательных и необходимых 

действий. 

Действие – активная форма поведения человека, проявляющаяся в механических 

телодвижениях и имеющая сложный характер, т.е. включает множество телодвижений. 

Общие признаки действия и бездействия: 

· Общественная опасность деяния – опасность причинения вреда общественным 

отношениям или угроза причинения 

· Противоправность – противоправным считается такое деяние, которое запрещено 

уголовным законом под угрозой наказания 



 

· Осознанность – способность лица понимать характер и содержание общественной 

опасности конкретного действия 

· Волимость – способность лица руководить своими действиями. 

22. Общественно опасные последствия. Их виды, значение для 

квалификации преступлений. 

Преступные последствия – вред, причиненный преступной деятельностью человека 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. 

Виды преступных последствий: 

Материальные последствия – имущественный ущерб и физический вред, причиненный 

личности. 

Виды имущественного ущерба в УК России: 

· Тяжкие последствия 

· Крупный ущерб 

· Особо крупный ущерб 

· Значительный ущерб 

· Крупный размер 

· Особо крупный размер 

· Значительный размер 

Нематериальные последствия – вред, причиненный интересам личности (моральный), или 

вред в сфере деятельности государственных и иных организаций (моральный, политический, 

организационный). 

23. Причинная связь между действием (бездействием) и общественно 

опасными последствиями. 

Причинная связь – это такая связь, при которой преступное деяние, предшествующее по 

времени, с неизбежностью порождает преступное последствие, причем является необходимым, 

главным и решающим условием наступления последствий. 

Признаки причинной связи: 

· Деяние по времени предшествует преступному последствию 

· Деяние должно быть необходимым условием наступления последствия 

· Деяние должно быть главным и решающим условием наступления последствия. 



 

Закономерность образования причинной связи – неизменное развитие от причины (действия 

или бездействия) или совокупности причин к следствию (преступным последствиям), 

сопровождающееся способствующими или тормозящими условиями. 

Причина - явление (превышение скорости), закономерно вызывающее, обуславливающее 

возникновение другого явления (следствие – смерть пешехода). 

Условие – обстановка, в которой происходит совершение преступления. Условие не может 

породить явление, но сопутствует причинам и может влиять на их развитие. Условия могут 

быть способствующими (слабое зрение водителя) и тормозящими (хорошая видимость). 

24. Факультативные признаки объективной стороны преступления, их 

значение. 

Объективная сторона преступления – совокупность установленных уголовным законом 

признаков внешнего проявления преступного поведения, причиняющего вред или создающего 

угрозу причинения такого вреда объекту уголовно-правовой охраны. 

Факультативные признаки объективной стороны – признаки, необходимые лишь для 

отдельных составов преступлений. Это место, время, способ, обстановка и средства 

совершения преступления. 

Место – определенная территория, на которой совершается преступление. 

Время – определенный временной период, в течение которого может быть совершено 

преступление. 

Обстановка совершения преступления – объективные условия, при которых происходит 

преступление. 

Способ совершения преступления – приемы и методы, используемые преступником для 

совершения преступления. 

Средства и орудия совершения преступления – орудия и приспособления, при помощи 

которых было совершено преступление. 

25. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание и 

значение. Понятие иформы вины. 

Субъективная сторона преступления – внутренняя характеристика преступления, 

отражающая психическое отношение преступника к совершенному им преступлению. 

Признаки субъективной стороны: обязательные – вина и факультативные – мотив, цель и 

эмоциональное состояние лица во время совершения преступления (аффект). 

Вина – психическое отношение лица в форме умысла и неосторожности к совершаемому им 

общественно опасному деянию и его последствиям. Вина характеризуется интеллектуальным и 

волевым элементами. Интеллектуальный включает осознание общественно опасного 



 

характера деяния и предвидение общественно опасных последствий своего действия 

(бездействия). Волевой элемент вины – это способность лица руководить своим деянием. 

Мотив преступления – обусловленные определенными потребностями и интересами 

внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление. 

Цель преступления – результат, к достижению которого стремится лицо, совершающее 

преступление. 

Аффект – сильное душевное волнение, выражающееся в кратковременной, но бурно 

протекающей психической реакции, во время которой сознание и способность мыслить 

сужаются, а способность контролировать свои действия ослабляется. 

Вина имеет две формы: 

• умысел – лицо, совершившее преступление, осознает общественно опасный характер своего 

деяния, предвидит его последствия и стремится их вызвать или сознательно допускает их 

наступление; 

• неосторожность – лицо, совершившее преступление, предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своего деяния, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело наступления таких 

последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло их предвидеть. 

Виды умысла: 

• прямой – лицо осознавало общественную опасность своих действий(бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и 

желало их наступления; 

• косвенный – лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 

сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

Виды неосторожности: 

• легкомыслие – лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий; 

• небрежность – лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

26. Умысел и его виды. Виды прямого умысла. Влияние видов умысла 

на квалификацию преступлений. 



 

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или 

косвенным умыслом. 

Умысел характеризуется двумя признаками: 

1) интеллектуальным: 

– при прямом умысле выражается в осознании лицом общественной опасности своих 

действий (бездействия), предвидении возможности или неизбежности наступления 

общественно опасных последствий; 

– при косвенном умысле – в осознании лица общественной опасности своих действий 

(бездействия) и предвидении возможности наступления общественно опасных последствий; 

2) волевым: 

– волевой признак прямого умысла характеризуется желанием лица, совершившего 

преступление, наступления общественно опасных последствий; 

– волевой признак косвенного умысла – в нежелании, но сознательном допущении 

наступления этих последствий либо в безразличном отношении к этим последствиям. 

Различия прямого и косвенного умыслов: 

1) по интеллектуальному признаку – при прямом умысле характер предвидения последствий 

находится в диапазоне предвидения от неизбежности до реальной возможности их 

наступления. При косвенном же умысле предвидение находится в интервале от реальной до 

абстрактной возможности; 

2) по волевому признаку – при прямом умысле лицо желает наступления предвидимых 

последствий. При косвенном умысле волевое отношение к последствиям может проявиться: 

– в нежелании, но сознательном допущении последствий, когда лицо, желая достичь иного 

результата, тем не менее совершает действия, в результате которых может наступить 

нежелательное общественно опасное последствие; 

– в безразличном отношении к возможности наступления побочных общественно опасных 

последствий от совершенных действий, когда в этом отношении прослеживается полное 

равнодушие к интересам, нуждам, потребностям других людей, общества или государства. 

Кроме основных двух видов умысла, указанных в законе, в теории уголовного права 

выделяются еще и другие разновидности умысла: 

1) по условиям формирования различают: 

– заранее обдуманный умысел характеризуется тем, что виновный, придя к решению 

совершить преступление, заранее в течение более или менее продолжительного периода 

времени до момента выполнения преступления обдумал все существенные моменты его 

совершения, разработал план, предусмотрел те или иные его детали; 



 

– внезапно возникший умысел характеризуется тем, что виновный приводит в исполнение 

свое намерение совершить преступление немедленно или через незначительный промежуток 

времени после его возникновения, не обдумывая подробностей деяния; 

– аффектированный умысел – это умысел, возникший в состоянии сильного душевного 

волнения; 

2) в зависимости от степени предвидения субъектом последствий своих действий 

различают: 

– определенный умысел – характеризуется тем, что при нем виновный предвидит вполне 

определенные преступные последствия своего деяния; 

– неопределенный умысел – характеризуется тем, что при нем виновный предвидит, что в 

результате его действий (бездействия) наступят преступные последствия, но не представляет 

их себе достаточно определенно. 

27. Преступное легкомыслие и преступная небрежность 

Преступное легкомыслие 

При преступном легкомыслии виновный предвидит возможность наступления общественно 

опасных последствий (интеллектуальный момент схож с косвенным умыслом), не желает их 

наступления, и без достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение 

(волевой момент). При этом лицо не расценивает свои действия как общественно опасные, 

хотя и осознаёт, что они нарушают определённые правила предосторожности. Возможность 

наступления последствий при этом рассматривается как абстрактная, лицо стремится их не 

допустить, а его расчёт на их предотвращение имеет под собой реальные, хотя и 

недостаточные основания, является самонадеянным[2]. 

Преступная небрежность 

При преступной небрежности виновный не предвидит возможность наступления общественно 

опасных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. Лицо может быть привлечено к 

ответственности за такие действия, поскольку его поступки связаны с пренебрежительным 

отношением к закону, требованиям безопасности и интересам других лиц. 

Небрежность включает в себя отрицательный (отсутствие осознания лицом общественной 

опасности деяния, не предвидение его последствий) и положительный признак (обязанность 

проявлять должную бдительность и предотвращать причинение вреда общественным 

отношениям). При установлении положительного признака небрежности необходимо 

принимать во внимание объективный и субъективный критерий. 

Согласно первому из них, на лицо должна быть возложена правовая обязанность вести себя с 

должной предусмотрительностью, основанная на законе, должностном статусе, 

профессиональных функциях виновного, правилах общежития и т.д. Кроме того, должна 

иметься объективная возможность распознать опасную ситуацию и предотвратить её развитие. 



 

Субъективный критерий предполагает установление способности конкретного лица с учётом 

его индивидуальных качеств предотвратить развитие опасной ситуации: эта задача должна 

быть для него выполнимой с точки зрения его физических, интеллектуальных и социальных 

качеств, а также особенностей психики. 

Преступная небрежность обычно считается в теории уголовного права менее опасной формой 

вины, чем преступное легкомыслие. 

Умысел — одна из форм вины, противопоставляемая неосторожности. В административном 

праве, а также в уголовном законодательстве некоторых стран, виновным может быть 

признано даже юридическое лицо. В уголовном праве умышленная форма вины предполагает 

осознание виновным сущности совершаемого деяния, предвидение его последствий и наличие 

воли, направленной к его совершению. 

Умышленная форма вины наиболее распространена в законе и на практике (до 90 % деяний). 

В уголовном праве в зависимости от особенностей психического содержания выделяют прямой 

и косвенный умысел. 

  

28. Преступление, совершенное с двумя формами вины. Отличие от 

неосторожных преступлений. 

В процессе совершения преступления может быть неоднородное психическое отношение к 

совершаемым действиям и его последствиям. 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 наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но 

без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в 

случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность 

наступления этих последствий. В целом такое преступление признается совершенным 

умышленно. 

О наличии в общественных деяниях лица двух форм вины можно говорить в случае, когда при 

совершении умышленного преступления возникают тяжкие последствия, влекущие более 

строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, но в психическом отношении 

лица к содеянному имеются интеллектуальный и волевой признаки легкомыслия или 

небрежности. 

Легкомыслие имеет место в случае, если лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Небрежность может быть в случае, если лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Преступления с двумя формами вины характеризуются следующими признаками: 



 

– наличие в результате совершения преступления двух последствий; 

– сочетание различных форм вины в отношении этих двух последствий; 

– две формы вины могут иметь место только в квалифицированных составах; 

– неосторожным может быть только отношение к квалифицирующим деяние признакам; 

– преступления с двумя формами вины отнесены законодателем к числу умышленных 

преступлений. При этом преступления с двумя формами вины необходимо отличать от 

неосторожных преступлений, в которых вина определяется по отношению к 

последствиям, и они относятся к преступлениям с материальным составом. 

Чаще всего подобные преступления связаны с нарушением тех или иных правил, запретов. 

Возможны случаи, когда эти правила и запреты нарушаются осознанно, но виновный 

самонадеянно рассчитывает на предотвращение общественно опасных последствий. Поскольку 

названные выше составы преступлений сконструированы по типу материальных, вина в них 

определяется по отношению к последствиям. 

Сознательное нарушение правил, не повлекшее общественно опасных последствий, в этих 

случаях уголовно не наказуемо. Вина же к последствиям определена как неосторожная, 

следовательно, данные преступления являются неосторожными, а не с двумя формами вины. 

С учетом специфики проявления психического отношения в преступлениях, совершаемых с 

двумя формами вины, по отношению к отдельным последствиям: 

– невозможна стадия приготовления к преступлению; 

– невозможна стадия покушения на преступление; 

– невозможно соучастие в таких преступлениях. 

Двойная форма вины (сложная) – различные психические отношения в форме умысла и 

неосторожности по отношению к деянию и последствия в одном конкретном случае. 

Ответственность: 

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 наступает только в случае, если лицо 

предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и 

могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое преступление 

признается совершенным умышленно (ст.27 УК). 

Отличие: 

Например, ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает преступление 

с двойной формой вины, т.е. здесь имеется умысел на причинение тяжкого вреда здоровью и 

неосторожность к причинению смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В данном примере 

институт двойной формы вины помогает отграничить этот состав преступления от убийства (ст. 



 

105 УК РФ) и от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Главным отличием 

является то, что при убийстве умысел виновного направлен на причинение смерти 

потерпевшему, а при совершении содеянного, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, умысел 

направлен на причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), а по отношению к смерти 

- неосторожность. 

29. Факультативные признаки субъективной стороны, их значение. 

Субъективную сторону преступления помимо вины дополнительно характеризуют мотив, 

цель, эмоции. Эти признаки относятся к факультативным (дополнительным) признакам 

субъективной стороны преступления. 

Мотив – представляет собой побуждения, которыми руководствовалось лицо, совершая 

преступление. Мотив преступления помогает уяснить причину неправомерных действий лица 

и дополнительно характеризует его личность. Мотив совершения преступления может носить 

самый разнообразный характер и быть как социально отрицательным (низменные, корыстные, 

хулиганские побуждения и т.п.), так и социально положительные (сострадания). Попытки 

классифицировать мотивы в уголовном праве пока не увенчались успехом. 

Цель − это желаемый результат преступной деятельности, к достижению которого лицо 

стремилось, совершая общественно опасное деяние. Между целью и мотивом всегда 

существует внутренняя связь. Значение цели определяется тем, что она характеризует волю 

виновного, определяя его поведение при совершении преступления. При этом цель дает 

дополнительную возможность понять истинную причину совершенного общественно опасного 

деяния. 

Эмоции – это испытываемые человеком переживания по поводу собственного состояния, 

совершаемого деяния или событий окружающей действительности. Они не являются 

источником действий человека, их функции связаны, главным образом, с повышением 

активности его деятельности. Они придают психическим процессам особый фон, способствуют 

возникновению мотива, ориентируют человека на постановку определенной цели. Эмоции 

могут быть положительными и отрицательными. С эмоциями в уголовном праве связано 

понятие состояния аффекта. 

Мотив, цель и эмоции являются дополнительными (факультативными) признаками 

субъективной стороны, но они играют важную роль в оценке психологического поведения 

лица. Однако, если мотив и цель указаны непосредственно в статьях Особенной части УК, то 

наряду с виной выступают в качестве основных (квалифицирующих) признаков, без которых 

состав преступления отсутствует. 

В отдельных случаях цель и мотив образуют квалифицирующий состав преступления. 

Например, убийство по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Правильное установление целей и мотивов преступлений имеет также важное значение для 

установления причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и для 

принятия мер по предупреждению их совершения. 



 

30. Ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений. 

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом, совершающим преступление, 

своего поведения, фактических обстоятельств содеянного, последствий, условий 

противоправности и т. д. 

Признаки: 

1. Мотив – внутреннее побуждение лица, которое вызвало в нем готовность совершить 

преступление – месть, ненависть, ревность, корысть. 

2. Цель – мысленная модель будущего результата преступления, к которому стремится виновное 

лицо – диверсии ст.281, подрыв экономической безопасности. 

3. Эмоциональное состояние – переживания лица в связи совершенным преступлением 

(ст.107). 

Если факультативные признаки закреплены в диспозиции нормы, то являются 

обязательными и влияют на квалификацию преступления. В остальных случаях влияют на 

смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

 Значение: 

1.могут превращаться в обязательные (в составе конкретного преступления в качестве 

необходимого условия уголовной ответственности.); 

2. могут выступать в качестве квалифицирующих признаков. Например, похищение человека 

из корыстных побуждений повышает степень общественной опасности этого преступления, и 

закон рассматривает его как квалифицированный вид (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).; 

3. могут выступать обстоятельствами, которые без изменения квалификации смягчают или 

отягчают уголовную ответственность, если они не указаны законодателем при описании 

основного состава преступления и не предусмотрены в качестве квалифицирующих признаков. 

34.Ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений. 

Ошибки в УП – неправильное представление лицо относится юр или фактических свойств, 

совершенного деяния и его последствия. 

 Юр ошибки – неверное представление лица об уголовно – правовой сущности, совершенного 

деяния и его правовых последствий. 

 Виды: 

1. Ошибка противоправности – лица считает, что он совершает преступление, хотя в 

действительности оно не является (УО искл.) 

2. Ошибки квалификации – неправильное представление лица о юр квалификации 

совершенного им деяния. 



 

3. Мнимое преступление – лицо считается, что совершенное деяние не преступно, но это 

преступление. 

4. Ошибка в наказуемости – не правильное представления лица о виде и размере наказания. 

Фактическая ошибка – заблуждения лица в отношении содеянного. 

Виды: 

1. Ошибка в объекте – неправильное представление лица о причинение вреда 1 объекту, когда 

в действительности терпит ущерб другому объект (деяние квалифицируется как покушение на 

соответствующее преступление). 

2. Ошибка в личности потерпевшего – причинение вреда не тому человеку, которое 

предполагалось причинить этот вред. Не оказывает никакого влияния на форму вины и УО. 

 3. Ошибка в возрасте потерпевшего (ст.134). 

 4. Ошибка в предмете – воздействию подвергается не намеченный преступником, а другой 

предмет. Оказывают влияние на форму вины и УО. 

5. Ошибка в средствах – использование иного, чем запланированного средства для совершения 

преступления. Деяние квалифицируется на совершенное преступление. 

 6. Негодное преступление – посягательство на охраняемым Уголовным законом, однако 

отсутствует в данное время в данном месте объект (предмет). Деяние квалифицируется, как 

покушение на преступление. 

При квалификации действий виновного при наличии фактической ошибки особое внимание 

должно быть уделено анализу вины. 

Квалификация должна осуществляться на основе принципа субъективного вменения. 

Имеющие юридическое значение ошибки могут быть: 

1. извинительными - (добросовестное заблуждение) имеет место, когда лицо не осознавало 

своего заблуждения и по обстоятельствам дела не должно было или не могло осознавать его 

(случай); 

2. Неизвинительными - имеет место, когда лицо не осознавало своего заблуждения, но по 

обстоятельствам дела должно было и могло осознавать его (небрежность). 

Влияние ошибки на квалификацию действий зависит от того, в наличии или отсутствии 

признаков состава ошибалось лицо: 

1) считало, что существуют признаки, которых нет в действительности; 

2) считало, что не существуют признаки, которые были в наличии. 

В первом случае содеянное квалифицируется в соответствии с направленностью и 

содержанием умысла лица. Во втором случае лицо действует неумышленно, однако это 



 

положение не затрагивает наказуемость неосторожного преступления, если ошибка была 

неизвинительной. 

31. Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность. «Возрастная невменяемость». 

Субъект преступления – физическое и вменяемое лицо, совершившее запрещенное 

уголовным законом общественно опасное деяние и достигшее к моменту совершения 

преступления возраста уголовной ответственности. 

Обязательные признаки субъекта - признаки, которые присутствуют в каждом составе 

преступлений, предусмотренных УК РФ. К ним относятся вменяемость и достижение возраста, 

установленного законом. 

Дополнительные признаки субъекта – признаки, характеризующие специальный субъект 

конкретного преступления, устанавливаемые нормой Особенной части УК РФ в качестве 

обязательных для данного состава. 

Возраст уголовной ответственности – возраст, установленный в уголовном законе, по 

достижении которого лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности. 

Уголовной ответственности, по общему правилу, подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16-ти летнего возраста. В виде исключения уголовная 

ответственность с 14-ти летнего возраста наступает за совершение 20 преступлений (из них 13 

особо тяжких, 3 – тяжких, 3 – средней тяжести и 1 – небольшой тяжести), перечисленных в ч. 2 

ст. 20 УК РФ. 

Вменяемость – способность лица во время совершения общественно опасного деяния 

осознавать фактический характер и общественную опасность своего действия 

(интеллектуальный момент) и руководить ими (волевой момент). 

Специальный субъект преступления – лицо, которое кроме необходимых признаков 

(вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности) характеризуется еще и 

дополнительными признаками, предусмотренными нормами Особенной части УК РФ. 

32. Понятие и критерии невменяемости. 

Невменяемость – неспособность лица осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики. 

Основания для признания невменяемым – наличие одного из признаков юридического и 

медицинского критериев. 

Юридический критерий заключается в отсутствии способности лица отдавать отчет в своих 

действиях и руководить ими. Юридический критерий включает в себя интеллектуальный и 

волевой признаки. Интеллектуальный признак указывает на расстройство сознания, 

выразившееся в неспособности лица осознавать фактический характер и общественную 



 

опасность действия (бездействия), волевой признак – на расстройство воли, выразившееся в 

неспособности лица руководить своими действиями. 

Медицинский критерий ориентирует на различные формы психических расстройств 

деятельности. Он содержит 4 признака: 

· Хронические психические расстройства – хроническая душевная болезнь, т.е. 

длительно протекающее расстройство психики (шизофрения, эпилепсия, 

прогрессивный паралич, паранойя и т.д.) 

· Временное психическое расстройство – психическое заболевание, длящееся 

непродолжительное время и заканчивающееся выздоровлением 

(патологическое опьянение – белая горячка, реактивные симптоматические 

состояния, т.е. расстройства психики, вызванные тяжелыми душевными 

потрясениями и переживаниями). 

· Слабоумие – различного рода снижения или полный упадок психической 

деятельности, связанные с поражением интеллектуальных способностей 

человека (три степени слабоумия: легкая – дебильность, средняя – 

имбецильность, тяжелая – идиотия) 

· Иное болезненное состояние психики – болезненные явления, которые не 

являются психическими заболеваниями, но также сопровождаются 

нарушениями психики (при травмах головного мозга, опухолях мозга и других 

заболеваниях). 

33. «Ограниченная вменяемость». Отличие от невменяемости и 

«возрастной невменяемости». Ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения. 

Новая для российской современной уголовно - правовой системы ст. 22 УК предусматривает 

весьма оригинальную фигуру, которая в правоприменительной практике должна 

рассматриваться как субъект преступления, но обладающий специальными свойствами. По 

существу, это третье лицо в уголовном праве, способное совершить общественно опасное 

деяние: наряду с вменяемым, подлежащим уголовной ответственности, и невменяемым, 

уголовной ответственности не подлежащим, появилось занимающее промежуточное 

положение лицо с психическим расстройством, не исключающим вменяемости и, как таковое, 

подлежащее уголовной ответственности, что и отмечается в ч. 1 ст. 22 УК РФ. Вместе с тем 

вменяемость лица "отягчена" психическим расстройством, которое, в отличие от расстройства, 

характерного для невменяемых, не носит патологического характера, т.е. не является 

болезнью. Это принципиальное и в сущности единственное отличие невменяемого от лица с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемость. Психическая патология или 

психическая болезнь расстраивает психику таким образом, что лицо вообще не способно 

сознавать общественно опасный характер своих действий или руководить ими. Психическое 

расстройство, не являющееся патологией, оказывает несколько "смягченное" воздействие на 

психику - субъект может сознавать общественно опасный характер своего поведения или 

руководить им, но в силу соответствующих нервных процессов он не в состоянии делать это в 

полной мере, что характерно для полностью вменяемого лица. 



 

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения 

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 

ответственности 

34. Понятие и виды специального субъекта преступления. Его уголовное 

значение. 

Специальным субъектом преступления называется лицо, обладающее наряду с основными 

признаками субъекта (физическое лицо, достижение возраста уголовной ответственности и 

вменяемость) также дополнительными (факультативными) признаками, обязательными для 

данного состава преступления. Основные (необходимые) признаки субъекта преступления не 

называются в диспозициях статей Особенной части УК, так как характерны для всех составов 

преступлений. Дополнительный признак субъекта преступления чаще всего предусматривается 

в соответствующей статье УК либо, что реже, устанавливается путём толкования. Отсутствие 

признака специального субъекта, предусмотренного конкретным составом преступления, 

исключает уголовную ответственность за это преступление. 

По содержанию признаки специального субъекта разнообразны, но в целом можно выделить 

четыре группы: 1) признаки, характеризующие правовое положение субъекта; 2)признаки, 

характеризующие служебное положение лица, профессиональные обязанности; 

3)демографические признаки; 4)признаки, характеризующие предшествующее поведение лица. 

К первой группе в зависимости от основания правового положения (статуса) лица относятся 

гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, 

военнослужащий и др. 

Вторая группа образована исходя из служебного положения лица, выполнение 

профессиональных функций (должностное лицо, руководитель организации, врач). 

Третью группу составляют демографические признаки: возраст, пол, состояние здоровья, 

родственные отношения и др. 

К четвёртой группе относятся признаки, свидетельствующие о прошлой негативной 

деятельности лица: судимость, административная преюдиция (совершение лицом 

неоднократно, т.е. если оно ранее привлекалось к административной ответственности за 

аналогичное деяние в течении 180 дней, ст.151 УК) и др.  

 

Вопрос 35 

 Понятие множественности преступлений. Отличие множественности от единичных 

сложных преступлений. 

Множественность преступлений — это ситуация, когда одно и то же лицо последовательно 

или одним действием (бездействием) совершает два либо более преступления, подпадающих 

под признаки одного и того же либо различных составов преступления, а также когда оно 



 

совершает новое преступление (преступления) после осуждения либо освобождения от 

уголовной ответственности или наказания за предыдущее преступление при условии, если не 

менее чем по двум из них не погашены уголовно-правовые последствия и отсутствуют 

процессуальные препятствия к возбуждению уголовного преследования. 

Множественность преступлений – последовательное совершение одним лицом двух и 

более преступлений. Она характеризуется: 

- совершение не менее 2 самостоятельных преступлений; 

-каждое из деяний д/б установлено судом в приговоре; 

-преступлениями считаются только те деяния, кот влекут за собой уголовно-правовые 

последствия; 

-преступления м/б оконченными и неоконченными; 

- субъект преступления м/б как его организатором, так и подстрекателем, пособником 

или исполнителем. 

Действующий УК дает основание считать, что в нем предусматривается пять видов 

множественности преступлений: 

▪ совокупность преступлений; 

▪ совершение двух и более преступлений, 

▪ рецидив преступлений; 

▪ совокупность приговоров 

Отличие: 

Множественность следует отличать от единичных сложных преступлений, которые 

также  могут состоять из нескольких преступных актов 

К подобным сложным единичным преступлениям относятся продолжаемые, длящиеся и 

составные преступления. 

Продолжаемое преступление – единичное сложное преступление, деяние которого 

выполняется по частям. Оно складывается из ряда юридически тождественных 

преступных действий, направленных на один и тот же объект, к общей единой цели, 

потому что оно представляет собой единое преступление. 

Если лицо сегодня совершило одну кражу из магазина, а завтра – из офиса, то это тоже 

пример множественности преступлений. 

Лицо знало, что гражданин А. имеет большую сумму денег – половину держал в 

квартире, другую в офисе. Это пример не множественности преступлений, их 

объединяет единый умысел. 

Длящиеся преступления – преступления, в которых деяние протекает непрерывно на 

протяжении определенного времени .Например, уклонение от уплаты алиментов. 

Составные преступления – преступления, которые состоят из двух самостоятельных 

разных преступных действий, однако, в силу широкого распространения законодатель 

объединил эти действия в одно составное преступление. (ст.162 – разбой, ст. 131 - 

изнасилование). 



 

Единое простое преступление характеризуется тем, что признаки такого деяния 

присутствуют в единственном числе, т.е. оно посягает на один объект, совершается одним 

действием или бездействием, влечет одно последствие, субъективная сторона 

представлена в виде одной формы вины (умысла или неосторожности). Конечно же, при 

этом нужно учитывать конструкцию конкретного состава преступления (формальный или 

материальный). Например, реализуя умысел на убийство, виновный выстрелом из 

огнестрельного оружия причиняет смерть потерпевшему. В этом случае все признаки 

преступления представлены одномерно. 

 

 Множественность преступлений Единое преступление 

Эпизоды преступного 

поведения 

Ведут к наступлению сразу 

нескольких самостоятельных 

последствий 

Характеризуются строго 

внутренней связью 

Признаки преступного 

поведения 

Образуют два либо больше составов 

преступлений 

Образуют один состав 

преступления 

Преступное поведение 

квалифицируется по 

Сразу нескольким статьям либо 

частям статьи Особенной части УК 

Одной статье либо части 

статьи Особенной части УК 

 

Вопрос 36  

Понятие и виды совокупности преступлений. Отличие от конкуренции уголовно-

правовых норм. 

Совокупность преступлений является разновидностью множественности преступлений – 

совершение одним лицом двух или более преступлений при условии, что ни за одно из них не 

погашена судимость или ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

Теории уголовного права известны два вида совокупности преступлений: 

– идеальная совокупность; 

– реальная совокупность. 



 

Реальной совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При этом не имеет значения, 

были ли преступления совершены умышленно или по неосторожности, были ли они окончены 

или нет, совершены ли в соучастии и т. д. При совокупности преступлений лицо несет 

уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье 

или части статьи УК РФ. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений 

предусмотрен ст. 69 УК РФ. 

В реальной совокупности могут находится: 

– разнородные преступления – посягают на разные объекты, с разной формой вины, 

различными способами; 

– однородные преступления – совершение лицом нового схожего с предыдущим 

преступления, относящегося к одной группе, например ранее совершил кражу, а потом грабеж, 

разбой и т. д.; 

– тождественные преступления – преступления одного и того же вида, выполненные на 

разных стадиях осуществления преступной деятельности, либо когда одно деяние совершено в 

соучастии и такое же в одиночку и т. п. 

Идеальная совокупность – это одно действие (бездействие), содержащее признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. 

При идеальной совокупности между преступлениями, ее составляющими, имеется тесная 

связь, так как им присущи некоторые общие признаки: 

– совершение обоих преступлений одним общественно опасным действием (бездействием); 

– оба преступления, совершаемые одним действием (бездействием), осуществляются одним 

субъектом преступления; 

– как правило, наличие одной формы вины. Общим для этих подвидов совокупности 

является следующее: 

– совершение одним субъектом двух или более разных преступлений, ни за одно из которых не 

был вынесен приговор; 

– эти преступления характеризуются признаками, предусмотренными разными статьями или 

частями статьи УК РФ. 

Основное отличие между разновидностями совокупности состоит в том, что реальная 

совокупность образуется двумя и более различными самостоятельными действиями (актами 

бездействия), а в идеальной совокупности находятся преступления, совершенные одним 

действием (бездействием) лица. 

Совокупность преступлений служит основанием для назначения более строгого наказания. 

При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное 

преступление, а потом полностью или частично складывается. 



 

Совокупность необходимо отличать от конкуренции уголовно-правовых норм – если 

преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует, а налицо конкуренция общей и специальной нормы. В этом случае уголовная 

ответственность наступает по специальной норме. 

 

Вопрос 37  

Рецидив преступлений. Критерии классификации, виды и значение. 

Рецидив – это совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление. 

Виды рецидива: 

- простой рецидив – совершение любого умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление 

- опасный рецидив: 

а) совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо два раза или более 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 преступление к реальному лишению свободы 

- особо опасный рецидив: 

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 тяжкого преступления, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление 

- специальный рецидив – повторное (после осуждения за первое) совершение 

умышленного преступления, предусмотренного одной и той же статьей, или одного 

преступления (в настоящее время в УК РФ отсутствует). 

3) Критериями дифференциации рецидива являются категории совершенных 

преступлений и количество судимостей.  

4) Значение.– Признание рецидива при наличии судимости квалифицирующим 

признаком.  

- Признание рецидива отягчающим обстоятельством  

- Особый порядок назначения наказания  

- Назначение определенного вида режима отбывания лишения свободы 

 

Вопрос 38  



 

Неоконченное преступление и его разновидности. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания преступления. 

Неоконченное преступление - это деяние, которое было прервано до стадии наступления 

общественно опасных последствий. 

 Виды: неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и 

покушение на преступление (ст.29 УК). 

 Приготовления преступления следует понимать: 

А) приискание, приспособления, изготовления лицом средств или орудий совершения 

преступления; 

Б) приискание соучастников преступления; 

В) сговор на совершение преступления; 

Г) иное умышленное создание условий для совершения преступления (использование 

поддельных документов, грим). 

Покушение на преступление - умышленное действие или бездействие лица не направленные 

на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим обстоятельствам, то есть лицо приступило к выполнению объективной стороны 

конкретного преступления, но преступный результат не наступил по не зависящим от воли 

виновного обстоятельствам. 

Покушение на преступление возможно только с прямым умыслом. 

 Оконченное преступление, т.е. в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава 

того преступления, на совершении которого был направлен умысел виновного (ст.28 не нужно 

делать - мог распорядиться). 

Моменты окончания преступления: 

1. Момент окончания деяния (фактический) – есть непосредственное прекращение 

посягательств; 

 2. Момент окончания преступления (юридический) – есть установление в содеянном всех 

необходимых признаков состава преступления. 

 

Вопрос 39  

Понятие приготовления к преступлению. Пределы уголовной ответственности за него. 

Приготовление к преступлению – стадия умышленного преступления, 

представляющая собой создание условий для последующего совершения преступления. 

В уголовном законе под приготовлением к преступлению понимается приискание, 

изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 

приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное 

умышленное создание условий для совершения преступлений, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. Уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжким и 

особо тяжким преступлениям и квалифицируется по статьям Особенной части УК РФ со 

ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ. 

Признаки приготовления: 

· Приготовительные действия, создающие условия для совершения преступления 



 

· Совершаются с прямым умыслом 

· Преступление не доводится до конца 

· Прерванность преступления по независящим от виновного обстоятельствам 

Приготовительные действия: 

· Приискание – приобретение любым способом средств или орудий совершения 

преступления (купил обрез) 

· Изготовление – создание или восстановление свойств, средств и орудий совершения 

преступления (изготовил отмычки, нож). Орудия преступления – любые предметы, с 

помощью которых непосредственно совершается преступление. Средства совершения 

преступления – любые предметы, с помощью которых облегчается совершение 

преступления. 

· Приспособление – приведение предметов в такое состояние, которое делает их 

пригодными для успешного выполнения задуманного преступления (подготовка 

автомобиля для перевозки контрабанды через таможенную границу) 

· Приискание соучастников – действия, направленные на поиск соучастников, 

обладающих необходимыми качествами, организация или вступление в группу 

· Сговор на совершение – достижение согласия между двумя и более лицами на 

совершение преступления 

Иное умышленное создание условий для совершения преступления – любые действия, 

направленные на создание благоприятной обстановки для совершения преступления 

(обследование места совершения преступления, способы устранения препятствий и т.д.). 

 

Вопрос 40 

 Покушение на преступление и его виды. Квалификация и наказуемость. Отличия от 

приготовления к преступлению и добровольного отказа. 

Покушение на преступление - умышленное действие или бездействие лица не направленные 

на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим обстоятельствам, то есть лицо приступило к выполнению объективной стороны 

конкретного преступления, но преступный результат не наступил по не зависящим от воли 

виновного обстоятельствам. 

Покушение на преступление возможно только с прямым умыслом.  

 Виды покушения: 

1. Неоконченное - лицо, по не зависящим от него обстоятельствам не выполнило все действия, 

образующую объективную сторону преступления, которые считала необходимыми для 

доведения преступления до конца. При данном виде возможен добровольный отказ от 

совершения преступления. 

2. Оконченное - преступник считает, что он сделал всё от него зависящего результата, но он не 

наступил по не зависящим обстоятельствам. Добровольный отказ не возможен. 

3. С негодными средствами - т.е. применение таких средств, которые объективно исключают 

возможность причинения вреда. 



 

4. На негодный предмет - исключается возможность причинения вреда объекту вследствие 

отсутствия предмета посягательства либо в силу того, что данный предмет не обладает 

необходимыми свойствами. 

5. Оконченное преступление, т.е. в совершенном лицом деянии содержатся все признаки 

состава того преступления, на совершении которого был направлен умысел виновного (ст.28 не 

нужно делать - мог распорядиться). 

Самостоятельным видом покушения выступает так называемое негодное покушение, 

которое, по сути, является разновидностью фактической ошибки. Негодное покушение 

подразделяется на два вида: 

1) покушение на негодный объект 

2) покушение с негодными средствами. 

Покушение на негодный объект — это посягательство на несуществующий в 

действительности право охраняемый объект. Виновный ошибочно считает, что он причиняет 

вред объекту, на который и направлено его посягательство, тогда как такой вред не может быть 

причинен вследствие отсутствия объекта посягательства (его негодности). Например, лицо 

производит выстрел в мертвого человека, полагая, что он живой. В данном случае отсутствует 

в действительности объект посягательства: жизнь человека. Или лицо дает взятку якобы 

должностному лицу, тогда как оно таковым не является и, следовательно, в данном случае 

отсутствует объект посягательства: интересы службы. 

Покушение с негодными средствами — это посягательство с помощью таких средств, 

которые вследствие их негодности объективно не могут причинить вред объекту, на который 

оно направлено. 

Негодное покушение квалифицируется по общим правилам квалификации деяния при 

наличии фактической ошибки, исходя из направленности умысла виновного 

Добровольный отказ от преступления - прекращение лицом приготовления к преступлению 

либо неоконченного покушения, если лицо осознавало возможность доведения преступления 

до конца. 

 

Вопрос 41 

 Добровольный отказ от преступления. Отличие от деятельного раскаяния. 

Добровольный отказ от преступления - прекращение лицом приготовления к преступлению 

либо неоконченного покушения, если лицо осознавало возможность доведения преступления до 

конца 

. Условия освобождения от УО при добровольном отказе: 

1. Не доведение начатого преступления до конца. 

 2. Добровольность отказа. 

3. Осознание возможности доведение начатого преступления до конца. 

 4. Окончательность отказа. 

5. Отсутствие в совершенном деянии состава иного преступления. 



 

Отличия: 

Добровольный отказ от преступления возможен лишь при умышленной преступной 

деятельности. Субъективная составляющая присуща лишь умышленным преступлениям, 

совершаемым к тому же с прямым умыслом. Напротив, деятельное раскаяние может 

сопровождать и неосторожные преступления. Например, лицо, причинившее по 

неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего, проявляет активную заботу о его 

лечении, дополнительном питании, внимание к проблемам его близких, после лечебном 

восстановлении здоровья. 

Характеризует временные границы осуществления добровольного отказа и деятельного 

раскаяния. Добровольный отказ от преступления возможен лишь на первых двух стадиях 

совершения преступления - подготовительные действия и исполнение состава преступления до 

наступления общественно опасных последствий или прекращение преступления по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лица. Деятельное раскаяние возможно только тогда, 

когда преступление окончено (наступили общественно опасные последствия) либо прервано по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лица. 

Добровольный отказ может заключаться как в активном поведении (действиях), так и 

пассивном (бездействии). Деятельное же раскаяние потому и называется деятельным, что 

выражается только в активном поведении лица, совершившего преступление. 

При добровольном отказе от совершения преступления в действиях лица отсутствует состав 

преступления (за исключением случаев, когда в совершенных до добровольного отказа 

действиях содержится состав иного преступления). Добровольный отказ возможен только до 

момента, когда лицо еще сохраняет контроль над дальнейшим ходом событий. В отличие от 

этого деятельное раскаяние возникает с момента, когда преступление считается оконченным, 

т.е. содержатся все признаки состава преступления. 

 

Вопрос 42  

Понятие и признаки соучастия. Отличие от укрывательства. 

Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие 2-х или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

Признаки: 

1. Объективные: 

а) участие в совершении преступления 2-х и более лиц. 

 б) совершение соучастниками совместных целей, где действия каждого соучастника взаимно 

дополняют друг друга и являются условием для достижения единого результата, а наступивший 

результат является единым и общим для всех соучастников. 

в) наличие причинной связи между действиями каждого из соучастников и преступных 

результатов.  

2. Субъективные: 

а) соучастие возможно только в умышленных преступлениях. 

б) соучастие предполагает для всех соучастников наличие общего по содержанию умысла, 

направленного на достижение единого преступного результата. 

в) все участвующие в преступлении лица действуют умышленно и каждый из них осознаёт не 

только характер своих действий, но и действия других участников, особенно исполнителя. 

г) каждый из соучастников выражает своё согласие на совместное совершения преступления.  



 

 Отличие: 

Укрывательство следует отличать от пособничества, потому что это сокрытие преступника, 

средств, орудий, следов, и это наказуемо как преступление против правосудия, в случае 

укрывательства особо тяжких преступлений. Главный критерий размежевания пособничества и 

укрывательства происходит по признаку заранее данного обещания укрывательства. Данное 

заранее, то есть до начала совершения преступления, обещание оказывает психологическое 

содействие исполнителю преступления, укрепляет его решимость на успешное совершение 

задуманного. Пособничество возможно и в форме заранее данного обещания приобрести или 

сбыть предметы, добытые преступным путем. Укрывательство же происходит не по заранее 

данному обещанию. 

 

Вопрос 43  

Виды соучастников. Особенности квалификации их деяний. 

Виды соучастников (ст.33 УК): 

1. Исполнителем признается: 

1. Лицо, непосредственно совершившее преступление, т.е. полностью (хотя бы частично 

выполнившие действие, которые входят в объективную сторону состава преступления). 

 2. Лицо, непосредственно участвовавшее в его совершении группового преступления 

совместно с другими лицами (соисполнителями). 

3. Лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных УК.  

2. Организатором является: 

1. Лицо, организовавшее совершение преступления (составление плана совершения 

преступления, подбор соучастников преступления, распределение ролей между ними). 

2.Лицо, руководившее исполнением преступления ( расстановка соучастников на месте 

преступления, координация их действий). 

3. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) (вербовка участников, сплоченная и устойчивая группа, деятельность которой 

направлена на совершение преступления тяжкого и особо тяжкого, разработка структуры 

преступного объединения, меры конспирации, подготовка материальной базы и т. д). 

4. Лицо, руководившее организованной группой или преступным сообществом (осуществление 

организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества в целом или 

входящих в него структурных подразделений, формирование конкретных преступных акций, 

распределение ролей, обучение членов организованной группы и т. д). 

 3. Подстрекатель - Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. 

Способы склонения: 

1. уговора (просьба;); 

 2.подкупа (выгода имущественного характера); 

3. угроза (психическое насилия в отношении близких) и другие способы (разжигание чувства 

зависти, ненависти, ревности). 

4. Пособник: 

1. лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации; 



 

2. Лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем. 

 3. Лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем 

(интеллектуальное пособничество). 

4. Лицо, которое содействовало преступлению путем предоставления средств или орудий, 

совершающего преступления, либо устранение препятствий (физическое пособничество). 

Пособник должен совершить действие до совершения преступления. 

 Ответственность соучастников преступления: - определяется характером и степенью 

фактического участия каждого из них в совершении преступления. 

Действия исполнителя или соисполнители квалифицируется по конкретной статье УК без 

ссылки на статью 33 УК. Действия организатора, подстрекателя и пособника нужно 

квалифицировать также как и действия исполнителя, но со ссылкой на статью 33 УК, за 

исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления. 

 Если лицо, не являющееся субъектом конкретного преступления, то несет уголовную 

ответственность за данное преступление в качестве организатора, подстрекателя либо 

пособника. 

 Если исполнитель не довел преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам 

остальные соучастники также как и исполнитель несут уголовную ответственность за 

приготовление к преступлению или покушенизе на преступление. 

Если подстрекателю не удалось склонить другое лицо к совершению преступления, то он 

будет нести уголовную ответственность за приготовление к преступлению. 

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники 

преступления уголовной ответственности не подлежат (ст. 36 УК РФ). Эксцесс исполнителя 

буквально означает отступление от первоначального плана соучастников, который ими был 

разработан. 

Эксцесс исполнителя может иметь место при совершении преступлений в тех формах соучастия, 

которые совершаются с предварительным сговором, поэтому эксцесс следует понимать как 

выход кого-либо из соучастников за пределы предварительного сговора. При эксцессе 

исполнителя другие соучастники не подлежат уголовной ответственности за деяния, учиненные 

исполнителем. 

 

Вопрос 44  

Виды и формы соучастия. Критерии классификации и правила квалификации. 

Формы соучастия, то есть. внешнее выражение совместных усилий нескольких лиц к 

достижению преступной цели(тип совместной деятельности): 

1. Простое соучастие или со исполнительство, со виновниство- непосредственное участие в 

совершении преступления нескольких лиц. 

 Закон определяет 2 вида со исполнительства: 

а) совершение преступления группой лиц без предварительного сговора; 

б) со исполнительство с предварительным сговором.  

2. Совершение преступления организованной группой, т.е. устойчивой группой лиц, которые 

заранее определились для совершения 1 или нескольких преступлений. 



 

 3. Разновидностью организованной группой является банда (Ст.209 УК) или организация 

незаконного вооруженного формирования (ст.208). 

 4. Преступное сообщество - структурированная организованная группа или объединения 

организованных групп, действуя под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совершения совместного особо тяжкого или тяжкого преступления для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Структурированная организованная группа следует понимать группу лиц, которые заранее 

объединились для совершения 1 или нескольких тяжких преступлений состоящих из 

подразделений, характеризующиеся стабильностью состава и согласованностью своих 

действий, кроме того ей присуще единое руководство, взаимодействие различных её 

подразделений в целях реализации общих преступных намерений, наличие возможной 

специализации и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества. 

Объединение организованной группы - наличие единого руководства и устойчивых связей 

между самостоятельно- действующими организованными группами, совершение и 

планирование тяжких и особо тяжких преступлений. 

 Получение финансовой или иной материальной выгоды - совершение 1 или нескольких 

тяжких преступлений, в результате которых осуществляется непосредственно противоправное 

обращение в пользу члена преступного сообщества на получение денежных средств или иное 

имущество. 

Эксес исполнителя- совершение исполнителем преступления, не охватывающих умыслом 

других соучастников. За эксес исполнителя другие соучастники преступления УО не подлежат 

(ст.36 УК). 

5. Соучастие в собственном смысле слова, то есть. соучастие с распределением ролей.  

Виды соучастия (может быть положен критерий функциональных ролей, выполняемых 

соучастниками, т.е. отсутствие или наличие в дополнение к соисполнителям иных 

разновидностей соучастников): 

 1. простое соучастие или со исполнительство (в котором все без исключения совместно 

участвующие в совершении преступления лица являются соисполнителями); 

2. сложное соучастие (в котором наряду с исполнителем (соисполнителями) присутствуют 

организатор, подстрекатель и (или) пособник). 

При простом соучастии: 

1. Действия всех соучастников квалифицируются только по статье Особенной части УК РФ, 

предусматривающей ответственность за совершенное ими преступление; 

 2. В случае, если такой статьей предусмотрен квалифицирующий признак совершения 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, - то с вменением данного квалифицирующего признака (ч. 2 ст. 34 УК РФ). 

При сложном соучастии: 

1. Действия исполнителя (соисполнителей) квалифицируются аналогично простому 

соучастию. 

2. Действия же организатора, подстрекателя, пособника квалифицируются соответственно 

по ч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ и по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей 

ответственность за совершенное ими преступление (с вменением при наличии соисполнителей 

и при указании на то в статье Особенной части УК РФ также квалифицирующего признака 

группового совершения преступления). Ссылка на ст. 33 УК РФ применительно к действиям 

организатора, подстрекателя, пособника не требуется, если одновременно с выполнением ими 

организаторских, подстрекательских и пособнических функций они являются соисполнителями 

преступления (ч. 3 ст. 34 УК РФ). 

https://jurkom74.ru/ucheba/vidi-souchastnikov-prestupleniya
http://base.garant.ru/10108000/7/#block_34
http://base.garant.ru/10108000/7/#block_33


 

 

Вопрос 45  

Признаки организованной группы. Отличие от группы по предварительному сговору и 

от преступного сообщества. 

Признаки организованной группы: 

1. Внутри группное распределения ролей. 

2. Устойчивость - стабильность состава использования одних и тех же средств и методов и тд. 

3. Чёткое направленность действий. 

4. Планирование и подготовка преступлений. 

 При совершении преступления организованной группой все лица независимо от их роли 

несут УО без ссылки на ст.33. Создание организованной группы в случаях не 

предусмотренными статьями особенной части УК влечёт УО за приготовление к тем 

преступлениям, для совершения которых она была создана. 

В отличие от организованной группы, преступное сообщество - это в первую очередь более 

совершенная в организационно-структурном плане форма соучастия, а именно 

структурированное, состоящее из двух или более организованных групп иерархическое 

объединение, созданное для систематического совершения преступлений. Согласно закону, 

такие преступления должны быть тяжкими или особо тяжкими. 

Можно выделить закономерность: Если в организованной группе ее лидер - организатор и 

(или) руководитель - зачастую сам участвует в совершении преступлений, для которых 

создается криминальное формирование, то в преступном сообществе функции руководства 

обычно отделены от участия в конкретных преступлениях. Лидер сообщества лишь отдает 

распоряжения "подчиненным", осуществляет общее руководство преступной деятельностью, 

обычно через своих приближенных, руководителей соответствующих подразделений (блоков, 

звеньев, бригад), другими словами, обладает полным объемом организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций по руководству и управлению 

сообществом. 

В группе лиц по предварительному сговору общее соглашение о совершении преступления 

достигается заранее, до его реального совершения. Сговор на совершение группового 

преступления отличается от простого согласия, решения на совместное совершение 

преступления именно тем, что носит предварительный характер, т.е. существует временной 

промежуток между принятием решения о совершении группового преступления и его реальным 

выполнением. 

Группа лиц - это во многом случайная, ситуативная группа, члены которой приняли решение 

о совершении совместного преступления во многом в силу того, что оказались вместе в данном 

месте, в результате внезапно возникшей ситуации. Некоторые члены такой группы принимают 

участие в совершении преступления из чувства солидарности, в то время как объединение их в 

группу носило совсем другие, часто не преступные цели. 

В преступных группах рассматриваемого вида отсутствуют четкие психологическая и 

функциональная структуры, не выделился лидер, решения принимаются коллективно, в 

основном на фоне конкретной ситуации и нередко под влиянием эмоций. Целью объединения 

первоначально может быть не совершение преступления, а удовлетворение потребностей в 

общении. Роли при совершении преступления в группе лиц, как правило, не распределяются - 

соучастники совершают преступление совместными действиями, сообща. Многие действия 



 

соучастников осуществляются без продуманного плана, в соответствии с ситуацией, под 

влиянием эмоций и сиюминутных порывов. 

 

Вопрос 46  

Необходимая оборона, условия ее правомерности. Отличие от крайней необходимости. 

Понятие превышения пределов необходимой обороны. 

Необходимая оборона – это причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, а также защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. 

Крайняя необходимость отличается от необходимой обороны: 

 *при ней вред причиняется не посягающему, как при необходимой обороне, а третьим лицам, 

лицам, которые вообще не имеют никакого отношения к возникшей опасности; 

*характером причиненного вреда – при крайней необходимости причиненный вред должен 

быть менее значительным, чем вред предотвращенный, т. е. с помощью меньшего блага 

охраняется более ценное благо; 

*при необходимой обороне действия считаются правомерными и тогда, когда у 

обороняющегося лица была возможность избежать нападения путем обращения в органы 

власти или иным способом избежать опасности. При крайней необходимости причинение 

вреда является единственным спасением блага. 

Условия правомерности защиты при необходимой обороне: 

1) целью причинения вреда посягающему со стороны обороняющегося должна быть только 

защита от посягательства; 

2) обороняющийся может защищать от посягательства как свои интересы, так и интересы 

третьих лиц; 

3) вред, причиняемый при необходимой обороне, направлен исключительно на посягающего; 

4) вред должен быть причинен с учетом характера посягательства: – при посягательстве, 

сопряженном с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия, опасного для жизни, – любой вред; – 

при посягательстве, не сопряженном с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, – не должно быть 

превышения пределов необходимой обороны). 



 

Превышением пределов необходимой обороны признается явное, очевидное несоответствие 

защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости 

умышленно причиняется вред. 

 

Вопрос 47  

Причинение вреда при задержании преступника как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Отличие от необходимой обороны. 

Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и 

при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, не будет считаться 

преступлением при наличии двух групп условий: 

· условия, при наличии которых возникает право на задержание лица, совершившего 

преступление, и причинение ему вреда; 

· условия правомерности задержания. 

Право на задержание возникает тогда, когда: 

· лицо совершило преступление; 

· оно уклоняется от правоохранительных органов; 

· существует специальная цель – доставить этого преступника соответствующим 

правоохранительным органам. При этом не имеет значения, проводится ли 

задержание непосредственно на месте преступления или по истечении какого-либо 

промежутка времени; 

· нет иных средств, с помощью которых можно было бы доставить преступника иначе 

как путем причинения вреда. 

Условия правомерности задержания: 

· вред причиняется только лицу, совершившему преступление; 

· при причинении вреда не должно быль допущено превышения необходимых для 

задержания мер. 

Под превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

понимается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу 

без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 



 

При определении, имело ли место превышение мер необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, необходимо учитывать опасность совершенного задерживаемым 

лицом преступления, обстоятельства задержания: количество задерживаемых и 

задерживающих, наличие у них оружия, место и время задержания, возможность обратиться за 

помощью, возможность применения других, менее опасных способов и средств задержания. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, является 

уголовно наказуемым только в случаях умышленного причинения вреда. Уголовная 

ответственность за умышленное причинение вреда при задержании предусмотрена: 

· ч. 2 ст. 108 Уголовного кодекса РФ – за убийство, совершенное при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление; 

· ч. 2 ст. 114 Уголовного кодекса РФ – за умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

Кроме того, совершение преступления при нарушении условий правомерности задержания 

лица, совершившего преступление, является обстоятельством, смягчающим наказание (п. «ж» 

ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ). 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, - задержание лица, 

совершившего преступление, для доставления органами власти и пресечения возможности 

совершения им новых преступлений путем причинения вреда, если иными средствами 

задержать такое лицо не представлялось возможным. 

Условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании: 

*Вред причиняется лицу, совершившему преступление 

*Вред причиняется для доставления лица в органы власти или пресечения возможности 

совершения новых преступлений 

*Вред причиняется, когда другими средствами задержать лицо невозможно 

*Вред должен соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния, 

совершенного задерживаемым, и недопустимо превышение мер, необходимых для задержания. 

Необходимая оборона – защита личности и прав обороняющихся или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем 

причинения вреда посягавшему лицу. 

 

Вопрос 48  

Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 



 

Крайняя необходимость – это устранение опасности, непосредственно угрожающей личности 

и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства. 

Основанием для причинения вреда при крайней необходимости является опасность для 

охраняемых уголовным законом интересов. Источник этой опасности может быть любой – 

стихийные силы природы (снег, буран, цунами и т. д.), неисправности машин и механизмов, 

животные, опасное поведение человека и т. д. Если опасность угрожает интересам, не 

охраняемым уголовным законом, то состояние крайней необходимости не возникает. 

Правомерность причинения вреда при крайней необходимости определяется: 

1. наличием признаков, характеризующих опасность для охраняемых уголовным 

законом интересов. К ним относятся: 

· наличность – опасность уже возникла и еще не прошла; 

· действительность (реальность) – опасность существует в действительности, а не в 

воображении какого-либо человека; 

 соблюдением условий правомерности крайней необходимости, характеризующих деяние, к 

которым относятся: 

· причинение вреда осуществляется только в целях защиты интересов, охраняемых 

уголовным законом; 

· возникшая опасность не могла быть устранена иными средствами; 

· не было допущено превышения пределов крайней необходимости – причиненный при 

крайней необходимости вред должен быть меньше, чем предотвращенный. При 

определении превышения пределов крайней необходимости необходимо учитывать 

характер и степень угрожавшей опасности и обстоятельства, при которых 

опасность устранялась; 

· вред причиняется третьим лицам. 

Крайняя необходимость отличается от необходимой обороны: 

· при ней вред причиняется не посягающему, как при необходимой обороне, а третьим 

лицам, лицам, которые вообще не имеют никакого отношения к возникшей 

опасности; 

· характером причиненного вреда – при крайней необходимости причиненный вред 

должен быть менее значительным, чем вред предотвращенный, т. е. с помощью 

меньшего блага охраняется более ценное благо; 

· при необходимой обороне действия считаются правомерными и тогда, когда у 

обороняющегося лица была возможность избежать нападения путем обращения в 

органы власти или иным способом избежать опасности. При крайней 

необходимости причинение вреда является единственным спасением блага. 



 

Превышение пределов крайней необходимости влечет за собой уголовную ответственность 

только в случаях умышленного причинения вреда. В УК РФ не содержится специальных 

составов причинения вреда при превышении пределов крайней необходимости, поэтому за 

такое умышленное причинение вреда лицо привлекается к уголовной ответственности на 

общих основаниях. Согласно п. «ж» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ совершение 

преступления при нарушении условий правомерности крайней необходимости является 

обстоятельством, смягчающим наказание. 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен лицом, 

причинившим вред в порядке гражданского судопроизводства. 

 

Вопрос 49  

Физическое и психическое принуждение как обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 

результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло 

руководить своими действиями (бездействием). 

Принуждением будет являться любое воздействие на лицо с целью ограничения его 

волеизъявления. Такое воздействие может оказываться на психику лица (например, при 

помощи угроз, запугиваний и т. п.) или на его поведение (физическое принуждение в виде 

побоев, пыток, незаконного лишения свободы и т. п.). 

Случаи, в которых физическое или психическое принуждение исключает преступность 

деяния: 

· имело место физическое принуждение, вследствие которого лицо не могло 

руководить своими действиями (бездействием). При таком принуждении, 

вследствие которого лицо не могло руководить своими действиями (бездействием), 

полностью парализуется воля лица, оно лишается возможности действовать 

избирательно, по своей воле. Физическое принуждение может исходить от другого 

человека или являться действием непреодолимой силы. Преступность деяния в 

этом случае исключается в силу отсутствия такого признака преступления, как 

вина; 

· имело место психическое принуждение, вследствие которого лицо сохранило 

возможность руководить своими действиями. При психическом принуждении у 

лица имеется выбор между двумя возможностями: пожертвовать собой, своим 

благом и т. д. или причинить вред право охраняемым интересам. Психическое 

насилие полностью не подавляет волю лица, и его воздействие не лишает 

принуждаемого способности осознавать свои действия и руководить ими; 

· если имело место физическое принуждение, вследствие которого лицо сохранило 

возможность руководить своими действиями. 



 

Если в результате физического или психического принуждения лицо сохраняет возможность 

руководить своими действиями, то правомерность причинения вреда определяется: 

1. наличием признаков, характеризующих опасность для охраняемых уголовным 

законом интересов. К ним относятся: 

· наличность – опасность уже возникла и еще не прошла; 

· действительность (реальность) – опасность существует в действительности, а не в 

воображении какого-либо человека; 

 соблюдением условий правомерности причинения вреда, характеризующих деяние, к которым 

относятся: 

· причинение вреда осуществляется только в целях защиты интересов, охраняемых 

уголовным законом; 

· возникшая опасность не могла быть устранена иными средствами; 

· не было допущено превышения пределов вреда – причиненный вред должен быть 

меньше, чем предотвращенный. 

При определении превышения пределов вреда необходимо учитывать характер и степень 

угрожавшей опасности и обстоятельства, при которых опасность устранялась. 

 

Вопрос 50  

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Его 

отличие от крайней необходимости. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при 

обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Достижение общественно 

полезной цели означает стремление к результату, одобряемому моралью и правом. 

Риск признается обоснованным при наличии совокупности нескольких условий: 

· общественно полезная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием); 

· лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам. 

Принятие достаточных мер для предотвращения вреда означает, что совершаемые действия 

должны основываться на современных научно-технических достижениях, профессиональных 

знаниях, навыках, опыте и пр., позволяющих лицу, совершающему рискованные действия, 

надеяться на получение положительного результата. 

Виды обоснованного риска: 



 

· производственный риск,т. е. стремление достичь общественно полезную цель или 

предотвратить вредный результат производственной деятельности путем 

поставления в опасность правоохраняемые интересы; 

· хозяйственный риск, т. е. стремление получить экономическую выгоду путем 

постановки в опасность правоохраняемые материальные интересы; 

· коммерческий риск, т. е. стремление получить выгоду в результате использования 

конъюнктуры рынка в банковской, биржевой, инвестиционной и других видах 

предпринимательской деятельности; 

· научно-технический риск, т. е. стремление внедрить в практику новые методики, 

разработки, исследования (например, внедрение новой методики лечения, не 

оправдавшей себя, и пр.); 

· организационно-управленческий риск, т. е. стремление перейти, например, к новой 

системе государственного управления, что может повлечь непредвиденные 

последствия и т. д. 

Риск признается необоснованным, если он заведомо сопряжен: 

· с угрозой для жизни многих людей. Этот признак имеет место в случае, если 

возможна угроза жизни двух и более лиц; 

· с угрозой экологической катастрофы – предполагает создание опасности массовой 

гибели животных, рыб, растительности, значительные отравления атмосферы или 

водных запасов, что делает возможным отнесение определенных территорий к 

зонам экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации; 

· с угрозой общественного бедствия – заключается в появлении опасности нарушения 

состояния защищенности жизненно важных интересов общества. Превышение 

пределов обоснованного риска является обстоятельством, смягчающим наказание. 

 

Вопрос 51 

Понятие наказания. Отличие наказания от других видов юридической ответственности и 

уголовно-правовых мер. 

1. Наказание – это мера государственного принуждения, что, как прямо указано в 

действующем законе, состоит в лишении или ограничении прав и свобод осужденного (ч. 1 ст. 

43 УК РФ). Уголовное наказание отличается от иных мер, применяемых, например, за 

административные, дисциплинарные, гражданско-правовые правонарушения тем, что 

применяется только к лицам, совершившим преступление. Наказывая, государство принуждает 

преступника к законопослушному поведению. Исчерпывающий перечень уголовных 

наказаний, которые только и могут быть назначены судом за совершенные преступления, 

содержит ст. 44 УК РФ. Среди наказаний предусмотрен различный уровень правоограничений, 

причем штраф связан с наименьшим объемом кары, а смертная казнь – с наибольшим. 



 

Действующий УЗ предусмотрел смертную казнь в общей системе наказаний (п. «н» ст. 44 УК 

РФ). 

2. Наказание назначается только судом. Иные государственные органы таким правом не 

обладают. Согласно ч. 1 ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. Согласно же ч. 1. ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской 

Федерации осуществляется только судом. Обвинительный приговор суда является 

единственной процессуальной формой применения наказания. Только суд в России вправе 

давать уголовно-правовую оценку содеянному и личности виновного. В ч. 1 ст. 43 УК РФ 

законодатель закрепил положение, что наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Этим подтверждаются конституционные начала 

судопроизводства. Назначение наказания только судом определено и в действующем УПК РФ. 

3. Наказание назначается от имени государства, т.е. наказание носит публичный характер. 

Публичность проявляется в том, что освобождение от наказания по основаниям, 

установленным в законе, за исключением амнистии и помилования, также осуществляется 

только судебными органами. При назначении наказания проявляется отрицательная 

официальная, моральная и правовая оценка как совершенного общественно опасного поступка, 

так и лица, его совершившего. Государство, наказывая виновного, тем самым порицает его 

противоправное поведение. Чем выше степень общественной опасности преступления и лица, 

его совершившего, тем выше уровень исправительно-воспитательных элементов в уголовном 

наказании. 

4. Наказание носит личный характер. Оно может быть назначено только при наличии вины 

лица в совершенном преступлении. Невиновное причинение вреда в соответствии со ст. 49 

Конституции РФ исключает уголовную ответственность и наказание. Виновность является 

одним из признаков преступления (согласно ст. 14 УК РФ), а принцип ответственности за вину 

в действующем Кодексе стал одним из его принципов (согласно ст. 5 УК РФ). Без вины 

невозможно назначение наказания, и если суд не установит вину конкретного лица в 

совершении конкретного преступления, то такое лицо не может быть подвергнуто наказанию. 

Уголовное наказание всегда имеет строго индивидуальный характер, т.е. применяется 

конкретно к лицу, совершившему преступление, и не распространяется на других лиц, не 

причастных к совершению преступления. 

5. Карательная сущность наказания состоит в предусмотренных УК РФ лишениях и 

ограничениях прав и свобод, зависящих от вида наказания, например, права выбора места 

жительства, передвижения, выбора рода деятельности, лишение воинского звания. 

6. Наказание обязательно влечет последствие общеправового и уголовно-правового 

характера – судимость. Действующий УК РФ не имеет конкретно такого указания. Однако по 

содержанию норм, помещенных в гл. 12 «Освобождение от наказания», можно сделать вывод о 

наличии этого признака. 

В УК предусмотрены помимо наказаний меры уголовно-правового характера. К ним относятся: 

а) Принудительные меры воспитательного воздействия: Назначаются судом взамен наказания 

несовершеннолетнему лицу, виновному в совершении преступлении небольшой и средней 



 

тяжести Не носят карательного характера Адресатом этих мер – лица в возрасте от 14 до 18 лет 

Не влекут судимости 

б) Принудительные меры медицинского характера. Это амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра, а также принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре (3 типа). 

Невменяемые не совершают преступления. Цель – излечение или улучшение психического 

состояния лица, совершившего общественно опасное деяния, а также для предупреждения 

совершения им нового опасного деяния. 

Основания назначения: 

1) Совершение деяния 

2) Наличие псих. Расстройства, алкоголизма или наркомании 

 3) наличие опасности для себя и других лиц 

Цели уголовного наказания 

Государство, карая виновного за совершение преступного деяния, преследует определенные 

цели. В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений. Уголовный закон определяет цели применения наказания, но не 

гарантирует их безусловное достижение. 

  

Вопрос 52 

Цели наказания, их значение и способы достижения. 

Цели уголовного наказания 

Государство, карая виновного за совершение преступного деяния, преследует определенные 

цели. В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений. Уголовный закон определяет цели применения наказания, но не 

гарантирует их безусловное достижение. 

Цели наказания — это «конечные социальные результаты, достижение которых преследуется 

установлением наказаний в уголовном законе» 

Как видим, закон называет три цели наказания: 

1) восстановление социальной справедливости; 

 2) исправление осужденного; 

3) предупреждение совершения новых преступлений. 



 

Цель наказания в виде восстановления социальной справедливости предполагает: 

 а) оптимально возможное возмещение, заглаживание посредством наказания причиненного 

преступлением вреда личности, обществу, государству; 

 б) соразмерность строгости наказания опасности преступления, личности виновного, 

смягчающим и отягчающим обстоятельствам; 

в) запрет двойного наказания; 

 г) недопущение в качестве цели наказания причинения физических страданий или унижения 

человеческого достоинства. 

Вторая цель наказания - исправление осужденного. 

"Исправление осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

право послушного поведения". 

Предупреждение совершения новых преступлений — как самим наказанным лицом 

(специальная превенция), так и другими лицами (общая превенция). 

Общая превенция достигается за счёт создания у «неустойчивых» граждан, склонных 

совершать преступления, страха перед возможным применением наказания. Факторами, 

влияющими на эффективность общей превенции, являются неотвратимость наказания и его 

строгость. 

 Специальная превенция связана как с исправлением преступника, так и с ограничением 

возможностей для совершения преступлений в ходе отбывания наказания. 

 

Вопрос 53 

Система видов наказаний. Характеристика ее подсистем и элементов соответственно 

принципам уголовного законодательства. 

Под системой наказания понимается установленная уголовным законом и носящая 

исчерпывающий характер совокупность видов уголовного наказания, расположенных в 

определенной последовательности в соответствии со степенью их тяжести, взаимно 

дополняющих и заменяющих друг друга.  

Согласно ст. 44 УК РФ к видам наказания относятся: 

Штраф. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. 



 

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. 

В УК РФ наказание в виде смертной казни включено в систему наказаний, но сохраняет свой 

исключительный характер и может назначаться в соответствии со ст. 20 Конституции РФ 

только за особо тяжкие преступления против жизни. Этот перечень является исчерпывающим, 

суд не может назначить никакое иное наказание, не входящее в этот перечень. 

В уголовном законодательстве (ст. 45 УК РФ) по порядку назначения наказания 

классифицируются на применяемые только в качестве основных, применяемые только в 

качестве дополнительных и смешанные, т.е. применяемые в качестве как основных, так и 

дополнительных. 

К основным наказаниям относятся: 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 виды наказаний назначаются только самостоятельно, они не могут 

присоединяться к другим основным наказаниям. При назначении наказания к основному могут 

быть присоединены дополнительные наказания, в том числе и не указанные в санкции статьи. 

Институт досрочного освобождения от отбывания наказания (условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания, освобождение от отбывания наказания в связи с 

болезнью, замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания) действует 

только в отношении наказаний, назначенных в качестве основных (но при этом возможно 

освобождение от отбывания и дополнительного наказания). 

К дополнительным наказаниям относится только один вид — лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Дополнительное 

наказание не может применяться самостоятельно, без сочетания с основными. Особенность 

этого вида наказания заключается в том, что оно может применяться только за тяжкие и особо 

тяжкие преступления и его назначение зависит только от судейского усмотрения. 

 

Вопрос 54 

Штраф как вид наказания. Особенности его назначения и замены. 



 

Штраф (ст.46) - это денежное взыскание которое назначается в приделах предусмотренных в 

УК РФ. 

Минимальный размер штрафа 5000 рублей, либо в размере зарплаты, либо другого дохода 

осуждённого в период 2 недель. 

Максимальный размер штрафа 5млн рублей либо зарплаты и дохода за период до 5 лет. 

За ряд преступлений коррупционной направленности: Минимальный размер штрафа 25тыс., 

максимальный штраф 500млн. 

Размер штрафа определяется судом: 

1) с учётом тяжести совершенного преступления 

2) имущественное положение его и его семьи 

 3) с учётом возможности получения зарплаты и иных доходов осуждённого. Суд может 

предоставить уплату штрафа с рассрочкой сроком до 5 лет. 

Согласно ст.31 УИК РФ осуждённый обязан оплатить штраф в течении 60 дней. Если лицо 

злостно уклоняется от уплаты штрафа в качестве основного наказания, данный вид 

наказания заменяется другим наказаниям предусмотренным санкцией статьи (158 ч.1) 

другим видом наказания за исключением лишения свободы. В случае неуплаты штрафа 

назначенного как дополнительный вид наказания, то суд направляет судебному приставу 

исполнителю документ для принудительного взыскания штрафа. В случае неуплаты 

осужденным штрафа взыскание производится судебным исполнителем в принудительном 

порядке, в том числе путем обращения взыскания на имущество осужденного. В частности, 

взыскание штрафа не может быть обращено на жилой дом, квартиру или отдельные их части, 

если осужденный и его семья постоянно в них проживаю; одежду, обувь, белье, постельные 

принадлежности, кухонную и столовую утварь, находившиеся в употреблении; все детские 

принадлежности; транспортные средства, специально предназначенные для передвижения 

инвалидов, и др. 

 В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется обязательными работами, 

исправительными работами или арестом соответственно размеру назначенного штрафа в 

пределах, предусмотренных УК для этих видов наказаний. 

 Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уплативший 

штраф в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу и скрывающий 

свои доходы и имущество от принудительного взыскания. 

Штраф не может быть заменен ограничением или лишением свободы. 

Замена ограничения или лишения свободы штрафом также не допускается. 

 Содержание штрафа и его применение в отношении несовершеннолетних имеет свои 

особенности. Так, штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание. Штраф назначается в размере от десяти до пятисот минимальных размеров 



 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 

осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

 

Вопрос 55 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в 

органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью. 

Под профессиональной деятельностью следует понимать постоянное выполнение работы 

требующих специальных знаний или подготовки (мед. работники, учителя и т. д). 

 Под иной деятельностью следует понимать: охота, рыбная ловля, собирание лекарственных 

растений и т.д. 

Лицу осуждённому как за 1 преступление так и по совокупности преступлений по документам 

данное наказание не может быть назначено одновременно в качестве основного и 

дополнительного. За 1 и то же преступление осуждённому не может быть назначено 

одновременно лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью. 

Данный вид наказания если он основной назначается от 1 до 5 лет, а если в качестве 

дополнительного то от 6 месяцев до 3 лет. В исключительных случаях до 20 лет. 

 

Вопрос 56 

Исправительные работы как вид наказания, их отличие от обязательных работ и 

ограничения по военной службе, последствия злостного уклонения от их отбывания. 

Исправительные работы – наказание, назначаемое осужденному, не имеющему основного 

места работы, в форме выполнения работ, определяемых органом местного самоуправления по 

согласованию с органом, исполняющим наказания, в районе места жительства осужденного на 

срок от 2 месяцев до 2 лет, и удержания из заработка осужденного в доход государства от 5 до 

20 %. 

 Исправительные работы не назначаются: · 

 Инвалидам 1 группы · 

 Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет · Военнослужащим, 

проходящим службу по призыву · 



 

Военнослужащим, проходящим службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава (если на момент вынесения приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву) 

Исправительные работы заменяются: · 1 день исправительных работ = 1 дню ограничения 

свободы · 2 дня исправительных работ = 1 дню ареста · 3 дня исправительных работ = 1 дню 

лишения свободы 

Обязательные работы – наказание в форме выполнения осужденным в свободное от 

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ (вид 

обязательных работ и объекты определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями) не свыше 4 часов в день на срок от 

60 до 240 часов. 

Обязательные работы не назначаются: · 

 Инвалидам 1 группы · 

Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет · Военнослужащим, 

проходящим службу по призыву · 

 Военнослужащим, проходящим службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава (если на момент вынесения приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву). 

 Обязательные работы заменяются:· 8 часов обязательных работ = 1 дню ограничения 

свободы · 8 часов обязательных работ = 1 дню ареста · 8 часов обязательных работ = 1 дню 

лишения свободы 

Ограничение по военной службе – наказание, назначаемое осужденным военнослужащим, 

проходящим службу по контракту, на срок от 3 месяцев до 2 лет, за преступления против 

военной службы или вместо исправительных работ, предусмотренных в статьях Особенной 

части, 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 наказания не засчитывается в срок 

выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

 

Вопрос 57 

Лишение свободы на определенный срок как вид наказания. Отличие от ограничения 

свободы. 

Лишение свободы на определенный срок – наказание, заключающееся в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в исправительное учреждение (колонию-

поселение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму) на 

срок от 2 месяцев до 20 лет (по совокупности преступлений – не более 25 лет, а по 

совокупности приговоров – не более 30 лет). 



 

Отбывание лишения свободы назначается: 

· Колония-поселение: - лицам, осужденным за неосторожные преступления 

- лицам, осужденным за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не 

отбывавшим лишение свободы 

  

· Исправительные колонии общего режима: 

- мужчинам, осужденным за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 

свободы 

- женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений при любом виде рецидива 

· Исправительные колонии строгого режима: - мужчинам, осужденным за совершение 

особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы - мужчинам, при 

рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение 

свободы 

· Исправительные колонии особого режима: - мужчинам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы - мужчинам при особо опасном рецидиве преступлений 

  

· Тюрьма: - мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений на срок свыше 5 лет - мужчинам при особо опасном рецидиве при назначении 

судом отбытия части срока в тюрьме 

  

· Воспитательные колонии: - лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста 

. 

Ограничение свободы – наказание, назначаемое осужденным лицам, достигшим 18 лет к 

моменту вынесения приговора судом, и заключающееся в содержании осужденного в 

специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. 

Ограничение свободы назначается: · За умышленные преступления при отсутствии 

судимости на срок от 1 года до 3 лет. За неосторожные преступления на срок от 1 года до 5 лет. 

  

 Ограничение свободы не назначается: · 

Инвалидам 1 и 2 группы · 



 

 Беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет · 

Женщинам, достигшим 55 летнего возраста · 

 Мужчинам, достигшим 65 летнего возраста · 

 Военнослужащим, проходящим службу по призыву. 

  

 Ограничение свободы заменяется: 1 день ограничения свободы = 1 дню лишения свободы 

 

Вопрос 58 

Виды исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 

Виды исправительных учреждений: 

  

* Колония-поселение: - лицам, осужденным за неосторожные преступления - лицам, 

осужденным за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не 

отбывавшим лишение свободы 

* Исправительные колонии общего режима: - мужчинам, осужденным за совершение 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы 

- женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений при любом виде рецидива 

* Исправительные колонии строгого режима: - мужчинам, осужденным за совершение 

особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы - мужчинам, при 

рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение 

свободы 

* Исправительные колонии особого режима: - мужчинам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы - мужчинам при особо опасном рецидиве преступлений 

* Тюрьма: - мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений на срок свыше 5 лет - мужчинам при особо опасном рецидиве при назначении 

судом отбытия части срока в тюрьме 

* Воспитательные колонии: - лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста 

 

Вопрос 59 



 

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается только за особо тяжкие преступление 

против здоровья, общественного здоровья, общественной нравственности (гл. 25 УК РФ), 

общественной безопасности (гл. 24 УК РФ) и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Пожизненное лишение свободы 

заключается в изоляции осужденного от общества в специальном учреждении, но бессрочно 

(пожизненно). 

Оно устанавливается исключительно: 1. за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь (ч. 2 ст. 105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 УК РФ); 2. за совершение 

особо тяжких преступлений против общественной безопасности (ч. 3 ст. 205 УК РФ). 

Не назначается: 

1. Женщинам; 

 2. Мужчинам, достигшим 65-летнего возраста; 

 3. К лицам, совершивших преступление до 18 лет. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы, отбывают наказание 

в исправительных колониях особого режима отдельно от других осужденных. Лицо, 

отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, 

если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и 

фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. 

 

Смертная казнь. 

 Введён мораторий. Устанавливается за особо тяжкие преступления (ч. 2 ст. 105, ст. 277, 295, 

317, 357 УК РФ). 

 

  

Вопрос 60 

Общие начала назначения наказания. 

Ст. 60. «Общие начала назначения наказания» Общие начала назначения наказания - это те 

сформулированные в законе основополагающие требования, которыми обязан 

руководствоваться суд при назначении наказания каждому осуждённому. 

К общим началам закон относит: 

1. Законность, которая обеспечивает соблюдение двух условий: 



 

А) Наказание должно быть назначено в пределах, которые определены санкцией 

соответствующей статьи особенной части УК РФ; 

 Б) Учёт положений общей части УК РФ. Минимальный размер наказания, установленный 

санкцией, может быть назначен судом только по основаниям, предусмотренными статьей 64 

УК РФ. 

2. Индивидуализация наказания. Суд учитывает: 

А) Характер и степень общественной опасности преступления; 

Б) Личность виновного; 

В) Учёт смягчающих и отягчающих обстоятельств (ст. 61, 63 УК РФ); 

Г) Как повлияет назначенное наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его 

семьи. 

3. Требование справедливости, которые заключаются в том, что более строгий вид наказания 

из числа альтернативных за совершенное преступление назначается только в том случае, когда 

менее строгий вид наказания не достаточен для достижения целей наказания. 

Ст. 60. «Общие начала назначения наказания»: 

 

1. Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое 

наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса. Более строгий 

вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в 

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

2. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса за совершенное преступление, может быть назначено по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 69 и 70 настоящего 

Кодекса. Основания для назначения менее строгого наказания, чем предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, 

определяются статьей 64 настоящего Кодекса. 

3. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 

преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи. 

 

Вопрос 61 

Система и значение обстоятельств, смягчающих наказание. Их соотношение с 

привилегированными признаками составов преступлений. 



 

Наличие смягчающих обстоятельств свидетельствует о меньшей степени опасности виновного 

и дает основание суду назначить ему менее строгое наказание. 

 1) Смягчение наказания может происходить в рамках одного вида наказания или же в 

избрании другого, более мягкого вида наказания при альтернативной санкции закона. 

 2) обстоятельства могут служить основанием для назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено законом 

3) обстоятельства могут служить основанием для условного осуждения 4) Назначение 

наказания с учетом смягчающих обстоятельств определяется судом в каждом конкретном 

случае на основании всех материалов дела, относящихся как к деянию, так и к личности 

виновного. 

Перечень смягчающих обстоятельств открыт, то есть суд может учесть то или иное 

обстоятельство в качестве смягчающего. 

1) Все обстоятельства находятся за рамками составов преступления и влияют только на 

назначение наказания. 

2) Могут совпадать с квалифицирующими признаками составов преступлений. В случае 

совпадения они не учитываются дважды. 

3) Они имеют отношение к:  

Преступления Личности виновного Жизненному состоянию виновного Обстоятельствам 

совершения преступления 

1) Совершение преступления: 

а) впервые  

 б) небольшой тяжести  

в) вследствие случайных обстоятельств  

 

Необходима совокупность всех 3ех обстоятельств, иначе без ссылки на эту статью УК 

2) Несовершеннолетие 

3) Беременность 

4) Малолетние дети (до 14 лет) 

5) В силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания 

6) Совершение преступления в результате физического или психического принуждения, в силу 

материальной, служебной, или иной (супруги, родители, дети) зависимости. 



 

7) Нарушений условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, крайней 

необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения. 

 8) Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившаяся поводом для 

преступления – часто поводом для аффекта 

9) Явка с повинной, помощь следствию 

10) Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему, добровольное возмещение вреда , 

иные заглаживающие действия. 

 9 и 10 – деятельное раскаяние – смягчают больше чем другие обстоятельства. 

Если нет отягчающих обстоятельств и есть 9 или 10 наказание не может превышать ¾ от 

максимального наказания, предусмотренного статьей. 

При этом, в статьях где предусмотрено пожизненное или смертная казнь – правило не 

распространяется, но эти наказания не применяются. 

Могут совпадать с привилегированными обстоятельствами, в этом случае обстоятельства, 

смягчающие во второй раз не учитываются. 

 

Вопрос 62 

Назначение наказания по совокупности преступлений. 

1. При совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное 

преступление. 

2. Если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями 

небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому 

преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное 

наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем 

частичного или полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное наказание 

не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

3. Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или 

особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или 

полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не 

может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения 

свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

4. При совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть присоединены 

дополнительные виды наказаний. Окончательное дополнительное наказание при частичном 

или полном сложении наказаний не может превышать максимального срока или размера, 

предусмотренного для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса. 



 

5. По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу 

будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им 

до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в окончательное наказание 

засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда. 

 

Вопрос 63 

Назначение наказания по совокупности приговоров. 

1. При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по 

последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется не отбытая часть 

наказания по предыдущему приговору суда. 

2. Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если оно менее строгое, чем 

лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного 

для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса. 

3. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может 

превышать тридцати лет, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 56 

настоящего Кодекса. 

4. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, 

назначенного за вновь совершенное преступление, так и не отбытой части наказания по 

предыдущему приговору суда. 

5. Присоединение дополнительных видов наказаний при назначении наказания по 

совокупности приговоров производится по правилам, предусмотренным частью четвертой 

статьи 69 настоящего Кодекса. 

 

Вопрос 64 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снижении. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. В 

соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после 

совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника 

группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено 

ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, 

или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не 

применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. 

Понятие исключительности закон не раскрывает, суд сам устанавливает такие обстоятельства 

и указывает на них в приговоре. При этом исключительными могут быть признаны как 

отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. Устанавливая 



 

исключительность обстоятельств, суд оценивает цели и мотивы преступления, роль виновного, 

его поведение во время и после совершения преступления, данные, характеризующие 

личность, и т.д. Уголовный закон предоставляет три варианта назначения более мягкого 

наказания: назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ; 

назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части УК 

РФ; неприменение дополнительного вида наказания, если он предусмотрен в качестве 

обязательного. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. В 

соответствии со 65 УК РФ срок или размер наказания лицу, признанному присяжными 

заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не 

может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление. Если соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, эти виды 

наказаний не применяются. 

При назначении наказания по совокупности преступлений его вид, срок или размер 

определяются по правилам, предусмотренным ст. 69 УК РФ. При назначении наказания лицу, 

признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но 

заслуживающему снисхождения, учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства, 

предусмотренные ст. 61 и 63 УК РФ. 

  

Вопрос 65 

«Понятие и общая характеристика институтов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания». 

  

Освобождение от уголовной ответственности – уголовно-правовой институт, 

применяемый по предусмотренным в УК РФ основаниям органом дознания, следователем, 

прокурором или судом в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и 

осужденного, совершившего преступления, и исключающий применение мер государственного 

принуждения. 

Условия освобождения от уголовной ответственности – совокупность обстоятельств, 

наличие которых представляет возможность применить основание освобождения от уголовной 

ответственности. 

Основания освобождения от уголовной ответственности – нецелесообразность с точки 

зрения принципа справедливости осуждать лицо и возлагать на него меры уголовно-правового 

характера за фактически совершенное преступление. 

Виды освобождения от уголовной ответственности: 

· В связи с деятельным раскаянием 

· В связи с примирением с потерпевшим 

· В связи с истечением срока давности 

· В связи с амнистией 



 

Освобождение о наказания – уголовно-правовой институт, применяемый судом после 

вынесения обвинительного приговора в отношении лица, признанного виновным в совершении 

преступлений любой категории, и влекущий его освобождение от наказания вообще либо от 

дальнейшего исполнения. 

Виды освобождения от наказания: 

· Условно-досрочное освобождение 

· Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием 

· В связи с изменением обстановки 

· В связи с болезнью 

· Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам, имеющим малолетних детей 

· В связи с истечением срока давности обвинительного приговора 

· Вследствие амнистии 

Вследствие помилования 

 

Вопрос 66 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим» 

  

Для применения такого основания освобождения от уголовной ответственности, как 

деятельное раскаяние, необходимо наличие совокупности следующих условий: 

1) совершение преступления впервые. Лицо считается совершившим преступление впервые, 

если: 

– это было его первое преступление; 

– лицо ранее уже было судимо за другое преступление, но эта судимость снята или погашена в 

установленном законом порядке; 

– если лицо ранее уже совершило какое-либо преступление, но срок давности привлечения к 

уголовной ответственности уже истек; 

– если лицо за ранее совершенное преступление было освобождено от уголовной 

ответственности; 

2) совершенное преступление относится к преступлениям небольшой или средней тяжести; 

3) после совершения преступления лицо, его совершившее, добровольно явилось с повинной. 

Заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им 

преступлении; 

4) лицо, совершившее преступление, способствовало раскрытию преступления – выражается в 

оказании существенной помощи со стороны виновного в установлении обстоятельств 

содеянного, изобличении соучастников, обнаружении орудий и средств осуществления 

посягательства и т. п.; 



 

5) лицо, совершившее преступление, возместило причиненный ущерб или иным образом 

загладило вред, причиненный в результате преступления, – это означает: 

– возвращение потерпевшему либо выдачу органу расследования, например, похищенной 

вещи; 

– денежную компенсацию причиненного преступлением ущерба; 

– восстановление поврежденного имущества или иного предмета посягательства; 6)лицо, 

совершившее преступление, вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно 

опасным. 

Освобождение от уголовной ответственности при наличии названных условий является 

правом, а не обязанностью суда. 

Если лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление при наличии вышеуказанных 

условий, то оно подлежит уголовной ответственности в тех случаях, когда это специально 

предусмотрено в статьях Особенной части УК РФ. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений предусмотрено в Примечании к следующим статьям УК рФ: ст. 122, 126, 127.1, 

204–206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 282.1, 282.2, 291, 307, 337, 338. 

Условиями применения освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим являются: 

– совершение преступления впервые; 

– преступление должно относиться к категории небольшой или средней тяжести; 

– лицо, совершившее преступление, загладило причиненный потерпевшему вред. Под 

заглаживанием вреда может пониматься возмещение морального и материального вреда, 

ремонт поврежденной вещи, извинение перед потерпевшим и т. д.; 

– лицо, совершившее преступление, примирилось с потерпевшим. 

  

Вопрос 67 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности. Основания приостановления сроков 

давности» 

  

Давность привлечения к уголовной ответственности – истечение установленных в законе 

сроков со дня совершения преступления, служащее при наличии соответствующих условий 

основанием освобождения от уголовной ответственности. 



 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли следующие сроки: 

– два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

– шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

– десять лет после совершения тяжкого преступления; 

– пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 

приговора суда в законную силу.  

Освобождение лица от наказания в связи с истечением срока давности обвинительного 

приговора суда 

К юридическим условиям освобождения от наказания относятся: 

1) истечение с момента вступления в законную силу обвинительного приговора следующего 

срока: 

– два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

– шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

– десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

– пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Срок давности обвинительного приговора суда исчисляется с момента вступления 

приговора в законную силу.  

2) неприведение в течение указанных сроков в исполнение назначенного наказания; 

3) отсутствие обстоятельств, препятствующих течению давностных сроков (осужденный не 

уклонялся от отбывания наказания). 

освобождение лиц, совершивших преступления, наказуемые смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы, производится в случае, если суд сочтет возможным 

освободить указанное лицо от уголовной ответственности или наказания в связи с истечением 

сроков давности. Если суд не найдет такой возможности, то смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы не применяются. 

Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления против мира и 

безопасности человечества. 

 

Вопрос 68 



 

«Условное осуждение» 

  

Сущность условного осуждения заключается в том, что приговор с назначенным наказанием 

не приводится в исполнение, если в течение определенного судом испытательного срока 

осужденный своим поведением докажет свое исправление. 

Применение условного осуждения возможно только при назначении наказания в виде: 

– исправительных работ; 

– ограничения по военной службе; 

– ограничения свободы; 

– содержания в дисциплинарной воинской части; 

– лишения свободы на срок до восьми лет. Условие применения условного осуждения – для 

суда должна быть очевидна возможность исправления осужденного без реального отбывания 

наказания. 

Продолжительность испытательного срока зависит от назначенного срока лишения 

свободы: 

– если лишение свободы было назначено на срок до одного года или был назначен более 

мягкий вид наказания, то испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более 

трех лет; 

– если лишение свободы назначено на срок свыше одного года – не менее шести месяцев и не 

более пяти лет. 

При применении условного осуждения суд имеет право возложить на условно 

осужденного исполнение определенных обязанностей: 

– не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного; 

– не посещать определенные места; 

– пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания; 

– осуществлять материальную поддержку семьи; 

– другие обязанности, способствующие его исправлению. 

В зависимости от поведения осужденного в период испытательного срока для него могут 

наступить различные правовые последствия: 



 

– отмена условного осуждения с освобождением от назначенного наказания и снятие 

судимости; 

– продление испытательного срока; 

– отмена условного осуждения с приведением в исполнение наказания, назначенного 

приговором суда. 

Продление испытательного срока имеет место, если: 

– до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое 

исправление; 

– истекло не менее половины установленного испытательного срока. 

Суд имеет право продлить испытательный срок не более чем на один год, если условно 

осужденный: 

– уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей; 

– совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено 

административное взыскание. 

Вопрос об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного 

приговором суда, решается на усмотрение суда в следующих случаях: 

– систематического или злостного неисполнения условно осужденным в течение 

испытательного срока возложенных на него судом обязанностей; 

– если условно осужденный скрылся от контроля; 

– совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по 

неосторожности; 

– совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного 

преступления небольшой тяжести. 

Суд обязан отменить условное осуждение, если условно осужденный во время испытательного 

срока совершил: умышленное преступление средней тяжести, умышленное тяжкое 

преступление, особо тяжкое преступление. 

  

Вопрос 69 

«Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Критерии, условия, 

последствия» 

  



 

Освободить от наказания - снять обязанность подвергаться ограничению в правах и 

свободах, которые вытекают из наказания. 

Условно-досрочное освобождение является: 1) освобождением только от исполнения части 

назначенного наказания; 2) условным; 3) факультативным. 

Основание условно-досрочного освобождения - убежденность суда, что лицо для своего 

исправления не нуждается в полном отбывании назначенного ему наказания. Лицо может быть 

полностью или частично освобождено от дополнительного вида наказания. 

Условно-досрочное освобождение возможно только от отбывания двух видов наказания: 

– содержание в дисциплинарной воинской части; 

– лишение свободы. 

Основаниями для применения условно-досрочного освобождения являются: 

1) признание судом, что для своего исправления лицо, отбывающее наказание, не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом наказания; 

2) осужденный отбыл определенную часть наказания, установленную законом, которая зависит 

от категории преступления, совершенного осужденным: 

– не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней 

тяжести; 

– не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 

– не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также 

двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, 

если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным ч. 7 

ст. 79 УК РФ; 

3) фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести 

месяцев. При применении условно-досрочного освобождения суд может возложить на 

осужденного такие же обязанности, как при условном осуждении, которые должны им 

исполняться в течение оставшейся неотбытой части наказания. 

Лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, получили право на условно-досрочное 

освобождение при наличии следующих оснований: 

– если судом будет признано, что лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, не 

нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания; 

– оно фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы; 

– у осужденного отсутствуют злостные нарушения установленного порядка отбывания 

наказания в течение предшествующих трех лет. 



 

Если лицо совершит в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или 

особо тяжкое преступление, то оно условно-досрочному освобождению не подлежит. 

Контроль за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно, осуществляется: 

– уголовно-исполнительной инспекцией; 

– в отношении военнослужащих – командованием воинских частей и учреждений. 

Вопрос об отмене или о сохранении условно-досрочного освобождения решается судом по 

своему усмотрению в случаях, если в течение оставшейся неотбытой части наказания: 

– осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было 

наложено административное взыскание, злостно уклонился от исполнения обязанностей, 

возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения. 

Представление об отмене условно-досрочного освобождения вносится в суд уголовно-

исполнительной инспекцией или командованием воинских частей и учреждений; 

– осужденный совершил преступление по неосторожности. 

Если в течение оставшейся неотбытой части наказания осужденный совершил умышленное 

преступление, то суд назначает ему наказание по совокупности приговоров. 

  

Вопрос 70 

«Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки и в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора» 

  

В соответствии со ст.83 УК РФ 

1) Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания 

наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в 

следующие сроки со дня вступления его в законную силу: 

а) два года при осуждении за преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет при осуждении за преступления средней тяжести; 

в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

Г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Течение сроков давности приостанавливается, если осужденный 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 

осужденного или от отбывания наказания, подлежат зачету. 



 

Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или 

пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным применить 

сроки давности, эти виды наказаний заменяются лишением свободы на определенный срок. 

К лицам, осужденным за преступления против мира и безопасности человечества, 

предусмотренных статьями 335, 356, 357 и 358 УК РФ, сроки давности не применяются. 

Назначенное судом наказание обычно приводится в исполнение сразу же после вступления 

приговора в силу. Но бывает и так, что исполнительный приговор в силу различных причин не 

приводится в исполнение. Такими причинами может быть: тяжелая болезнь осужденного, 

халатность должностных лиц, ответственных за обращение приговора к исполнению, отсрочка 

отбывания наказания, стихийное или общественное бедствие и т.д. 

Исполнение наказания через большой промежуток времени после его назначения утрачивает 

силу своего исправительного и предупредительного воздействия на осужденного. 

Под давностью обвинительного приговора понимается истечение установленных законом 

сроков, после чего вынесенный судом обвинительный приговор не приводится в исполнение и 

осужденный освобождается от отбывания наказания. 

Истечение сроков давности исключает исполнение обвинительного приговора лишь при 

условии, что течение давности не было нарушено. 

Приговор должен быть приведен в исполнение по вступлении его в законную силу. Истечение 

значительного срока после вступления приговора в силу, если он не был приведен в 

исполнение, ослабляет его карательное и воспитательное значение, а в ряду случаев делает его 

исполнение нецелесообразным. 

Срок давности исчисляется годами. Он истекает через установленное в части первой ст.83 УК 

число лет в двадцать четыре часа предшествующего дня. Допустим, преступление совершено 5 

мая 2010 года. Срок давности два года. Он истекает в двадцать четыре часа 4 мая 2012 года. 

Истечение срока давности является обязательным основанием освобождения от отбывания 

наказания, т.к. такое освобождение составляет не право, а обязанность суда и не зависит от его 

усмотрения. 

  

Вопрос 71 

«Амнистия и помилование» 

  

Амнистия (ст. 84) – это акт нормативного характера и распространяющийся на лиц, 

совершивших определенные категории преступлений, либо осужденных к определенным 

видам и срокам наказания. 

Она объявляется – ГД Федерального Собрания РФ в отношении индивидуально-

неопределенного круга лиц, т.е. в ней не указывается ФИО лица, но указана ст. по которой 



 

она объявляется и сроки наказания. Она не применяется к лицам, совершившим тяжкие 

преступления и к злостным нарушителям. 

Актом об амнистии: 

- лицо, совершившее преступление может быть освобождено от уголовной ответственности (но 

только с их согласия). Чаще всего амнистия объявлялась по круглым юбилеям и 

праздникам государства. Но сейчас это стало намного реже, т.к. раньше власть в стране была 

авторитарной и празднуя свой юбилей, амнистией они хотели показать свою власть. Это в 

нашей стране как традиция. Например: в 1970 г. была амнистия, по которой 25% 

несовершеннолетних только по Архангельской области попали под нее. Например: в истории 

был факт громкого несогласия с амнистией – генерал Вареников, обвиняемый в ГКЧП. В 

1993 году были выборы и ГД в честь такого праздника объявила амнистию, все были согласны, 

кроме генерала Варенникова, он считал себя невиновным. Затем его оправдали. 

- лица, осужденные за совершение преступления могут быть освобождены: от наказания, либо 

назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом 

наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. 

- с лиц, отбывших наказание может быть снята судимость. Если лицо осуждено, но не 

привлечено к уголовной ответственности, то на амнистию все равно требуется их 

согласие, т.к. оно считает себя невиновно осужденным и может обжаловать приговор. Если 

лицо совершило несколько преступлений, и одно из них исключает амнистию, то амнистия 

к такому лицу вообще не применяется. 

В стране наложен мораторий на смертную казнь, но лицам, которые были к ней осуждены – 

заменяли наказание лишением свободы на срок 15 лет. 

Помилование (ст. 85) - это акт нормативного характера, который касается одного конкретного 

лица или ряда лиц. 

Он осуществляется – Президентом РФ в отношении индивидуально определенного лица, 

где указывается его ФИО. 

Актом о помиловании: 

-лицо, осужденное за преступление может быть: освобождено от дальнейшего отбывания 

наказания; либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено на более 

мягкое; 

- с лица, отбывших наказание может быть снята судимость. 

При Президенте Путине В.В. порядок помилования изменился: 

1) раньше была Комиссия по помилованию, куда входили различные представители 

социальных групп (церковные деятели), а ее возглавлял писатель – Приставкин. Теперь же 

ходатайство лица о помиловании на имя Президента поступает в Аппарат Президента, 

который есть в каждом субъекте федерации. А затем данное письмо поступает в» Комиссию по 

помилованию» в данном субъекте. 



 

2) Данная Комиссия рассматривает ходатайство и принимает одно из решений, либо «да», либо 

«нет». Если в ходатайстве отказано, то такой ответ направляется осужденному, а если ответ 

положительный, то Комиссия пишет письмо на имя Президента. 

3) Затем данное письмо поступает в Аппарат Президента, где по нему дается заключение и 

затем оно отправляется на подпись к Президенту. 

Амнистия имеет более широкое содержание, чем помилование!!!! 

  

Вопрос 72 

«Судимость: понятие и значение. Виды аннулирования судимости» 

  

1) Судимость по своей природе – это завершающий этап реализации УО. Совершение в ее 

течении нового преступления свидетельствует о пренебрежении осужденным фактом 

осуждения, о невыполнении судимостью воспитательного, сдерживающего воздействия. 

Другой аспект судимости – это правовое последствие осуждения лица за совершенное 

преступление, порождающее особое правовое состояние. 

Следовательно, определение судимости – это завершающий этап реализации УО, 

заключающийся в юридических последствиях осуждения лица, совершившего преступное 

деяние, имеющие силу во время отбывания наказания, а также после его отбывания до 

погашения или снятия судимости в установленном законом порядке. Последствия сопряжены с 

правоограничениями. 

Возможны следующие варианты судимости: 

- Вступивший приговор по каким-либо причинам не приводится в исполнение. При таком 

варианте течение срока судимости начинается с момента вступления приговора в законную 

силу и завершается истечением сроков давности исполнения приговора (наказания). 

- Виновные лица осуждены к так называемому срочному наказанию (лишению свободы на 

определенный срок, исправительным работам). Срок судимости слагается в данном варианте 

из срока отбывания наказания и срока, который установлен законом после отбывания 

наказания. 

- Помимо основного определено и дополнительное наказание. В этом случае судимость 

распространяется на исполнение основного наказания и исполнение дополнительного 

наказания. Исполнение последнего этапа судимости начинается после завершения исполнения 

дополнительного наказания . 

2) Значение судимости. Правовые последствия. 

Есть 3 группы последствий: 
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- Уголовно-правовые последствия (основные): 

- Влияет на признание рецидива, а следовательно, является в ряде случаев отягчающим 

обстоятельством. 

- Наличие судимости препятствует освобождению от УО в связи с деятельным раскаянием и 

примирением, так как одним из условий такого освобождения является совершение 

преступления впервые. 

- Наличие двух судимостей, как правило, лишает лица возможности попасть под амнистию. 

- Ограничение свободы может быть назначено лицам не имеющим судимости. 

- Если лицо совершит новое преступление, во время срока судимости, то наказания 

складываются по совокупности приговоров, что по сути своей, суровее. 

- Уголовно-исполнительные последствия (основные): 

- Влияет на режим, то есть при особо опасном рецидиве – в колонии строгого режима. 

- Судимые содержатся отдельно от иных осужденных. 

- В ряде случаев, несудимым разрешено движение без конвоя. 

- Общеправовые (основные): 

- Не могут выполнять определенные трудовые функции (например, работать судьей, 

прокурором, работником милиции, на многих гражданских должностях) 

- Не подлежат призыву на военную службу 

- Не имеют права приобретать лицензию на оружие. 

-Над некоторыми категориями судимых может устанавливаться административно-правовой 

надзор. 

- Ряд государств устанавливают ограничения на въезд. 

3) Виды аннулирования судимости. 

Сразу надо отметить, что в случае освобождения от УО – судимости не возникает (так как УО 

включает судимость). ТО есть при раскаянии, примирении, етс не аннулируется судимость – ее 

просто не возникает. 

Вместе с тем, лицо, освобожденное от наказания по части 2 статьи  также является несудимым. 

Постановление КС РФ говорит, что это соответствует принципу non bis in idem. 

Судимость длится со дня вступления обвинительного приговора до ее прекращения – то есть 

аннулирования всех правовых последствий связанных с судимостью. То есть презюмируется, 

что осужденный окончательно утратил общественную опасность, а значит, может быть 

восстановлен в своих правах. 
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Прекращение (аннулирование) может быть в виде: 

- Снятие судимости (часть 5 статьи  УК РФ). 

В исключительных случаях, если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, 

то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения 

судимости. В законе не указано, после какого срока может состояться снятие, следовательно, 

это пробел, ибо осужденный может и через неделю притти в суд, и попросить снять судимость, 

и так каждую неделю. Следовательно, разумно ввести «охладительный период», то есть 

минимально возможный срок судимости. 

 

 Погашение судимости (часть 3 статьи  УК РФ). 

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока; 

б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по 

истечении одного года после отбытия или исполнения наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней 

тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания; 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении 

шести лет после отбытия наказания; 

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении восьми лет 

после отбытия наказания. 

Срок погашения судимости может удлиниться, если, например, осужденный нарушил условия 

условно-досрочного отбывания наказания, и ему она заменяется на реальное отбытие. Тогда 

срок удлиняется и начинает исчисляться после отбытия реального наказания. 

 

Вопрос 73 

«Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры воспитательного воздействия» 

  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних проявляются в том, что им 

может быть назначено наказание либо применены принудительные меры воспитательного 

воздействия. Особенности наказания несовершеннолетних заключаются в том, что уголовный 

закон устанавливает сокращение видов и размеров наказаний для несовершеннолетних (ст. 88 

УК РФ). 

Виды наказаний для несовершеннолетних: 



 

• штраф (от 1 тыс. до 50 тыс. руб., либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного от 

двух недель до шести месяцев); 

• лишение права заниматься определенной деятельностью; 

• обязательные работы (от сорока до ста шестидесяти часов); 

• исправительные работы (до одного года); 

• арест назначается шестнадцатилетним (от одного до четырех месяцев); 

• лишение свободы (для лиц в возрасте до 16 лет, совершивших тяжкое преступление, – не 

свыше шести лет, а для этой же возрастной категории, совершивших особо тяжкое 

преступление, и для остальных несовершеннолетних – не свыше 10 лет). 

Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних – применяемое органом 

дознания, следователем, прокурором или судом освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетнего, виновного в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести, с применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ). 

Освобождение от наказания несовершеннолетних – применяемое судом после вынесения 

обвинительного приговора освобождение от наказания несовершеннолетнего, виновного в 

совершении преступления небольшой, средней тяжести, а также тяжкого преступления, с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или помещением в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 92 УК РФ). 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы, может быть применено после фактического отбытия ими: 

• не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или 

средней тяжести или тяжкое преступление; 

• не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление. 

Основание условно-досрочного освобождения несовершеннолетнего от отбывания 

наказания – признание суда, что для своего исправления лицо не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. 

 

Вопрос 74 

«Понятие, цели и виды принудительных мер медицинского характера. Их отличие от 

наказания» 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части настоящего Кодекса, в 

состоянии невменяемости; 



 

б) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение или исполнение наказания; 

При выздоровлении лица и прекращении применения принудительного лечения суд 

возобновляет приостановленное уголовное дело или принимает решение о продолжении 

исполнения неотбытой части наказания, к которому лицо ранее было приговорено. 

В соответствии со ст. 103 УК РФ время, в течение которого к лицу применялось принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день 

пребывания в стационаре за один день лишения свободы. 

в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, 

Принудительные меры медицинского характера относятся к иным мерам уголовно-правового 

характера, указанным в ч. 2 ст. 2 УК РФ наряду с наказанием. Лица, которым они назначены, 

несут обязанности и претерпевают ряд ограничений, обусловленных спецификой этих мер и 

целей их применения. 

Лица, не совершавшие общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законом, но 

нуждающиеся в лечении и по своему болезненному (психическому) состоянию представляющие 

опасность для общества или себя, не могут быть субъектами ПММХ. Разрешение вопроса о 

необходимости их (добровольного или принудительного) лечения должно осуществляться в 

рамках Закона о психиатрической помощи 

Целями применения ПММХ: 

1) излечение лиц или улучшение их психического состояния 

2) предупреждение совершения ими новых деяний 

Виды ПММХ: 

1) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра - мера, не связанная с 

принудительным помещением лица, страдающего психическим расстройством, в 

психиатрический стационар; лицо, к которому она применяется, направляется по 

постановлению суда под постоянное наблюдение медицинского учреждения; предполагает 

систематическую и добровольную явку лица, страдающего психическим расстройством, в 

означенное медицинское учреждение и скрупулезное выполнение им всего комплекса 

предписанных медико-социальных и реабилитационных мер. 

2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа – это отделение 

обычной психиатрической больницы, оказывающей стационарную психиатрическую помощь 

всем гражданам, проживающим на обслуживаемой территории, в том числе и тем пациентам, 

которые не находятся на принудительном лечении. Выбор зависит от вида болезни и ее силы. 

3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа - 

представляют собой стационарные психиатрические учреждения, целиком предназначенные для 

осуществления принудительного лечения психических расстройств 



 

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением - самостоятельные психиатрические больницы федерального 

подчинения, как правило, обслуживающие территорию нескольких субъектов РФ. Психушки с 

охраной. Помещаются туда особо опасные больные. 

В отличие от наказания суд, назначив принудительные меры медицинского характера, не 

устанавливает их продолжительность, т. к. не в состоянии определить срок, необходимый для 

излечения или улучшения состояния здоровья лица. Применяются только в той или иной 

степени больным. В отличие от наказаний их главная цель - излечение. 

 

Вопрос 75 

«Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера» 

  

Конфискация имущества - принудительное безвозмездное изъятие в собственность гос-ва всего 

или части имущества, представляющего собой собственность осужденного. 

Конфискация иммущества может назначаться только как дополнительное наказание и лишь в 

случаях, прямо предусмотренных УЗ. 

Как доп. наказание, конфискация усиливает основное наказание. Кара приминительно к 

данному виду наказания состоит в самом существенном материальном воздействии на 

осужденного посредством изъятия в собственность гос-ва всего либо части его имущества. 

Изъятие осуществляется принудительно (без согласия осужденного и помимо его воли), 

представителем органа власти - суда - судебным исполнителем и безвозмездно (без вомещения 

его стоимости). 

Кофискация имущества предусматривается за тяжкие и особо тяжкие преступления, 

совершенные из корыстных побуждений, и может быть назначена только в случаях, 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК. 

Если конфискация имущества в статье, по которой квалифицированно совершенное лицом 

прест-е, не предусмотрена, суд ни при каких обстоятельствах назначить её не может. В статьях 

Особенной части конфискация имущества указана как обязательное, либо как возможное 

дополнительное наказание. 

Как обязательное дополнительное наказание суд однозначно должен её назначить. 

Неназначение конфискации, если она указана в качестве обязательной, по УК РФ возможно 

при наличии исключительных обстоятельств. 

Замена конфискации имущества денежной суммой, равной стоимости конфискуемого 

имущества, не допускается. 

УЗ содержит предписание, согласно которому не подлежит конфискации имущество, 

необходимое осужденному или лицам, на его иждивении, согласно перечню, 

предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством РФ. 



 

 

 

Вопрос 76 

«Система Особенной части УК РФ, основания и принципы расположения разделов, глав 

и статей» 

1) Определение. 

Система Особенной части УК РФ, это система уголовно-правовых норм, диспозиции которых 

описывают конкретные составы преступлений и санкции с конкретными видами и размерами 

наказаний за них, с толковательными примечаниями к нормам, а также структурирование 

Особенной части по разделам, главам и статьям. 

Система – это структура, последовательность расположения разделов и глав и норм внутри 

глав. 

Структурирование сделано не только для удобства поиска нормы и правоприменения, но оно 

отражает и иерархию общественных ценностей, осуществляет связь разделов, а также связь с 

другими отраслями законодательства. 

Система как философская категория характеризуется следующими свойствами: 

- Единство 

- целостность 

- Наличие элементов, обладающих общими свойствами и потому входящих в данную систему. 

- Наличие у системы как у отдельного особого объекта свойств, нехарактерных для ее 

элементов. 

2) Принципы расположения разделов, глав и статей. 

Основной принцип – 

Ценность правоохраняемых интересов – т.е. по родовому объекту. 

Родовой объект – это родственные по содержанию общественные отношения, которым 

причиняется вред, сходными по характеру общественной опасности преступлениями. 

Родовой объект – это названия разделов. Видовой – названия глав Особенной части. 

Непосредственные объекты – это элементы составов. Исключение – это совпадение родового и 

видового объекта в воинских преступлениях и преступлениях против мира и безопасности 

человечества. Там раздел имеет одну главу, следовательно, родовой и видовой объекты 

идентичны. 

Внутри глав – на первом месте стоят либо самые тяжкие преступления из группы, либо 

наиболее «типичные преступления». 

3) Исторически вначале первое место всегда занимали интересы государства, а еще раньше – 

религия. 

С переходом к демократии и рынку, приоритеты поменялись. На первое место встали 

преступления против личности. 

При проектировании УК, на первое место хотели поставить преступления против мира и 

человечества. А затем уже против личности или как-либо по-другому. Причина спора в том, 

что идея была в классификации преступлений по степени общественной опасности, а не по 

приоритетности объектов. А преступления против мира и безопасности человечества – 

наиболее опасны. 

Однако перевесила точка зрения в пользу человека и гражданина с опорой на конституцию. 

Нужна для установления угол ответств., и для криминализации обществ опасных деяний.  

 

 



 

Вопрос 77 

Этапы квалификации преступлений, их научно-практическое значение. 

Квалификация преступления – это установление и юридическое закрепление тождества 

между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления. 

 Квалификация преступления – это: 

 

● процесс установления признаков того или иного преступления в деянии лица; 

 

● результат этой деятельности – официальное признание и закрепление в 

соответствующем юридическом акте. 

Квалификация преступлений осуществляется в несколько этапов. К ним относятся: 

 

1. Установление фактических обстоятельств дела 

2. Установление конкретной нормы уголовного закона, которая предусматривает 

ответственность за данное преступление 

3. Установление конкретного состав преступления 

4. Закрепление результатов квалификации преступления в процессуальном акте 

 

Квалификация проводится на разных этапах уголовного судопроизводства, и ее 

промежуточные результаты закрепляются в соответствующих процессуальных документах и 

актах (постановление о возбуждении уголовного дела, обвинительный акт, обвинительное 

заключение и т.п.). 

Этапы квалификации преступления как процесса: 

 

1. установление наиболее общих признаков деяния и на их основе определение вида 

правоотношения; 

2. констатация родовых признаков преступления и установление раздела Особенной 

части Уголовного кодекса; 

3. определение его видовых признаков и главы Особенной части УК РФ; 

4. квалификация деяния как конкретного преступления по соответствующей уголовно-

правовой норме. 

 

Этапы квалификации преступления по стадиям уголовного процесса: 

1. предварительная - при возбуждении уголовного дела; 

2. окончательная - при постановлении приговора. 

 

Квалификация преступления может быть только официальной. Это - юридическая оценка 

преступления, осуществляемая по конкретному уголовному делу официальными лицами, 

специально уполномоченными на это государством (дознавателями, следователями, 

прокурорами и судьями) и отражаемая в уголовно-процессуальном акте. 

 

Значение квалификации преступлений состоит в том, чтобы установить юридический факт, 

породивший уголовное правоотношение, - событие преступления, установить субъекта 

уголовно-правового отношения – лицо, виновное в совершении преступления, а также 

определить конкретное содержание данного отношения, то есть выяснить, какой уголовно-

правовой нормой оно предусмотрено. 
 

Вопрос 78 



 

Конкуренция и коллизия норм Особенной части уголовного закона. 

 

Конкуренция уголовно-правовых норм – одно совершенное лицом деяние одновременно 

содержит признаки, предусмотренные двумя или более нормами Особенной части уголовного 

закона. 

1) при конкуренции общей и специальной нормы квалификации производится по специальной 

норме (ч. 3 ст. 17 УК); 

2) при конкуренции основного и квалифицированного состава преступления квалификация 

производится по статье (части статьи) УК, предусматривающей квалифицированный состав; 

3) при конкуренции основного и привилегированного составов преступления квалификация 

производится по статье (части статьи) УК, предусматривающей привилегированный состав; 

4) при конкуренции специальных норм, предусматривающих квалифицированные составы 

преступления, квалификация производится по норме, предусматривающей более тяжкий 

квалифицирующий признак; 

5)при конкуренции специальных норм, предусматривающих привилегированные составы 

преступления, квалификация производится по норме, предусматривающей наиболее 

смягчающий признак; 

6) при конкуренции норм о квалифицированном и привилегированном составах преступления 

квалификация производится по норме, предусматривающей привилегированный состав; 

7) при конкуренции целого и части квалификация производится по целому, т.е. по статье 

(части статьи УК), которая с наибольшей полнотой охватывает признаки содеянного. 

Коллизия предполагает противоречие, рассогласование норм. В ситуации противоречия 

предписаний Особенной части предписаниям Общей части уголовного права справедливость 

правила о приоритетном применении именно специальной нормы (т.е. предписания Особенной 

части) не является уж столь однозначной. Скорее наоборот, учитывая отмеченное выше 

регулятивное воздействие предписаний Общей части на предписания части Особенной, 

коллизия должна разрешаться в пользу положений Общей части уголовного права. 

 

Вопрос 79 

Причины ошибок в квалификации преступлений. 

Квалификационные ошибки — это неверное установление наличия либо отсутствия состава 

преступления, а также его соответствия описанию в нормах Общей и Особенной частей УК 

РФ. Эти ошибки, в отличие от уголовно-процессуальных ошибок, носят уголовно-правовой 

характер. Основные истоки квалификационных ошибок - недочеты законодательства и 

недостатки правоприменения. 

Квалификационные ошибки обобщенно можно классифицировать по трем группам: 

1) непризнание наличия состава преступления в деяниях, где он имеется; 



 

2) признание наличия состава преступления в деяниях, где он отсутствует; 

3) неправильное избрание нормы УК для квалификации преступления. 

Две основные причины квалификационных ошибок - законодательная и 

правоприменительная.  

1. Первая заключается в пробельности УК, избыточности норм, неточности таковых или 

их устарелости.    

Сохраняется пробельность УК, связанная с правилом квалификации всех 

неосторожных преступлений. В ч. 2 ст. 24 УК впервые в российском уголовном законе 

было записано, что неосторожные преступления наказываются лишь в специально 

оговоренных случаях. 

2. К следующей группе пробелов УК, порождающих квалификационные ошибки, 

относится неуказание законодателем кримино и составообразующих элементов 

преступлений с их отличительными признаками. 

 Это приводит к размыванию границ между преступлениями и проступками, между 

смежными составами преступлений, «умертвляет» уголовно-правовые нормы, которые 

из-за пробельности не применяются к реально распространенной преступности. 

3. Третий - наиболее радикальный, соответствующий российскому дореволюционному и 

современному зарубежному законодательству. Это введение категории «уголовный 

проступок», который заменил бы преступления первой категории, т.е. небольшой 

тяжести. 

Другим после погрешностей законодательства источником квалификационных ошибок служат 

недостатки деятельности правоохранительных и судебных органов. Именно они повинны в 

ошибке № 1 - неквалификации преступлений вследствие необоснованных отказов в 

возбуждении уголовных дел или их прекращении. 

Другая по распространенности после основной в виде неквалификации группа ошибок 

правоприменителей состоит в неверном избрании нормы УК для идентификации содеянного с 

составом преступления. 

 

 

 

 

Вопрос 80 

Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации 

преступлений. 

Толкование уголовного закона, понимаемое как уяснение смысла уголовного закона, в 

зависимости от применяемых критериев принято классифицировать следующим образом:  

● по субъектам (аутентическое, судебное, доктринальное);  

● по приемам (грамматическое, систематическое, историческое и логическое); 



 

●  по объему (буквальное, ограничительное, распространительное). 

 Для точной квалификации преступления недостаточно знать содержание состава 

преступления, необходимо правильно истолковать характеризующие его признаки, 

если они не раскрыты в уголовном законе.  

 

Для уяснения признаков состава преступления важную роль играет судебное 

толкование, даваемое в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. При этом первостепенное значение для квалификации 

преступлений имеет выяснение вопроса об определении юридической природы 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовно-

правовых норм и степени обязательности таких разъяснений.  

 

Действующая Конституция РФ в ст. 126 закрепляет за Верховным Судом РФ право 

осуществлять надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и давать 

разъяснения по вопросам судебной практики. Законодатель на уровне Конституции 

РФ не называет разъяснения, даваемые Верховным Судом РФ, руководящими, т. е. не 

подчеркивает их обязательного значения, а также наделяем Верховный Суд РФ правом 

давать разъяснения не по вопросам законодательства или по вопросам применения 

законодательства, а только по вопросам судебной практики. 

 

«Разъяснения Верховного Суда по вопросам судебной практики должны носить 

рекомендательный характер и с учетом высокого авторитета этого органа, 

квалифицированности и научной обоснованности его рекомендаций служить 

ориентиром для правильного и единообразного применения уголовного закона» 

 

Нельзя недооценивать казуального толкования, даваемого судом при рассмотрении 

конкретного уголовного дела для уяснения признаков, необходимых для квалификации 

преступления.  

Не по всем спорным вопросам Пленум дает свое заключение, оформленное в виде 

постановления. Опубликованные в бюллетенях Верховного Суда РФ решения по 

конкретным делам, а также обзоры судебной практики в некоторой степени 

восполняют отсутствие соответствующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 

Они не имеют и не могут иметь обязательной силы при рассмотрении судами сходных 

или аналогичных дел в силу ч. 1 ст. 1 УК РФ, трактовка которой заставляет признать 

источником уголовного права лишь уголовный закон, однако играют важную роль для 

уяснения признаков уголовно-правового запрета. 

 

Поэтому казуальное толкование, не являясь обязательным для судов, обычно 

используется нижестоящими судами как образец при вынесении приговора. 

Опубликованные решения Верховного Суда РФ существенно корректируют практику 

применения уголовного закона, существенно влияют на понимание правоприменителем 

содержания того или иного признака состава преступления. 

Доктринальное толкование признаков состава преступления, которое дается в научных 

комментариях, учебниках, статьях и монографических изданиях, не является обязательным для 

правоприменителя, но имеет большое значение для правильного уяснения признаков состава 

преступления, особенно в тех случаях, когда судебное толкование того или иного признака в 



 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ или в опубликованной судебной практике 

отсутствует. 

Вопрос 81 

«Система преступлений против жизни» 

  

Преступления против жизни и здоровья – виновно совершенные общественно опасные 

деяния, предусмотренные гл. 16 УК РФ, посягающие на жизнь и здоровье человека. 

Виды преступлений против жизни и здоровья: 

• преступления против жизни (ст. 105–110 УК РФ); 

• преступления против здоровья; 

• преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. 

Видовой объект – жизнь и здоровье человека. 

Жизнь – это физиологическое существование человека, началом которого является момент 

физиологических родов, а завершением – биологическая смерть. 

Физиологические роды – сложный физиологический процесс, завершающий беременность, 

начинающийся прорезыванием головки плода, выходящего из утробы матери, и 

заканчивающийся отделением ребенка от матери и самостоятельным вдохом. 

Биологическая смерть – это необратимые процессы распада клеток головного мозга, в 

результате чего восстановить жизнедеятельность организма невозможно. Жизнь – это 

неотъемлемое право человека, поэтому убийством признаются не только случаи лишения 

жизни помимо воли потерпевшего, но и с его согласия (эвтаназия). 

Эвтаназия – оказание помощи лицу по уходу из жизни по его просьбе врачом или частным 

лицом, в т. ч. прекращение искусственных мер по поддержанию жизни. 

Здоровье – это естественное состояние организма, характеризующееся отсутствием каких-

либо болезненных изменений. 

Объективная сторона большинства преступлений совершается в форме действий. Ряд 

преступлений совершается путем бездействия, а некоторые как действием, так и бездействием. 

Большинство составов по конструкции материальные, некоторые формальные, а также – 

формально-материальные. 

Субъективная сторона большинства составов характеризуется умышленной формой вины. 

Ряд преступлений совершается по неосторожности. 

Преступления с двойной формой вины: ст. 111 ч. 4 УК РФ (умысел к причинению тяжкого 

вреда и неосторожность к смерти), ст. 124 УК РФ. 

Субъект в большинстве составов общий (с 14 лет – ст. 105, 111, 112 УК РФ). 

Специальные субъекты: 

• мать новорожденного ребенка; 

• лицо, страдающее венерическим заболеванием; 

• носитель или больной ВИЧ-инфекцией; 

• лицо, обязанное оказывать помощь в соответствии с законом или специальным правилом, – 

врачи, руководители туристических групп, специально выделенные члены экспедиций и 

зимовок; 

• лицо, обязанное заботиться о беспомощном (родители, опекуны, телохранители), или лицо, 

поставившее лицо в опасное для жизни и здоровья состояние (водитель, сбивший пешехода, 

руководитель туристической группы) 

 

Вопрос 82 

«Понятие убийства. Ответственность за простое убийство» 

  



 

Под убийством понимается умышленное причинение смерти другому человеку. 

Непосредственным объектом убийства является жизнь человека, поэтому важно оп ределить 

момент начала жизни и момент ее окончания. 

Начальным моментом жизни считается момент, когда констатируется полное изгнание или 

извлечение продукта зачатия из организма беременной, т. е. когда плод отделился от организма 

роженицы, за исключением пуповины, которая не перерезана, и у плода имеется дыхание или 

сердцебиение, пульсация пуповины либо произвольное движение мускулатуры. 

Момент смерти связан с констатацией необратимой гибели всего головного мозга. 

Объективная сторона убийства: 

1) деяние, которое может быть как в форме действия, так и бездействия, направленное на 

причинение смерти другому лицу; 

2) в результате этого деяния должны наступить общественно опасные последствия в виде 

смерти другого человека; 

3) между деянием и последствиями должна быть необходимая причинная связь. 

Состав материальный – убийство признается оконченным с момента наступления смерти 

потерпевшего. Не имеет значения, когда наступила смерть: немедленно или спустя какое-то 

время. Действия лица, непосредственно направленные на причинение смерти другому 

человеку, если они по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, не привели к этому 

результату, квалифицируются как покушение на убийство. 

Субъективная сторона убийства характеризуется виной в форме прямого или косвенного 

умысла. Покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом. 

По субъективной стороне убийство отличается от умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, тем, что при убийстве умысел 

виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти 

потерпевшего выражается в неосторожности. Субъект убийства – вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста 14 лет. 

За простое убийство законодателем предусмотрено следующее наказание: лишение свободы 

длительностью от 6 до 15 лет вместе с ограничением свободы до 2 лет, либо без такового. 

По убийствам не допускается применение амнистии, а именно, полное освобождение от 

отбывания уголовного наказания. 

 

 

Вопрос 83 

«Уголовно-правовая характеристика квалифицированных видов убийства» 

  

Квалифицированное – убийство с отягчающими обстоятельствами. 

1. Двух и более лиц. Подобный вид убийства имеет место, когда виновный лишает жизни двух 

и более человек. Единого умысла при этом не требуется. Мотивы могут быть неодинаковыми. 

Если при умысле на убийство 2х и более человек имело место убийство одного и покушение на 

жизнь другого, то квалификация будет по ч.3 ст.30 и по п. «а» ч.2 ст.105 УК. 

2. Лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга. Имеет место, когда оно происходит с целью помешать 

потерпевшему выполнять служебный или общественный долг, а также по мотивам мести за 

такие действия. ПВС разъяснил, что под осуществлением служебной деятельности следует 



 

понимать действия любого лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающие из ТД, а под 

выполнением долга – осуществление гражданами как специально возложенных на них 

общественных обязанностей, так и иных действий в интересах общества или иных лиц. 

Потерпевшими м.б. как сами исполнители служебных или общественных функций, так и их 

близкие (родственники, лица, состоящие в свойстве, лица, чья жизнь и здоровье не 

безразличныпотерпевшему). 

3. Малолетнего или иног лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника. 

Беспомощное состояние – случаи, когда человек вследствие своего физ. или псих. состояния, 

вызванного малолетним или престарелым возрастом, физ. недостатками, болезнью, не мог 

оказать сопротивление виновному или не понимал характера совершаемых действий. Сон и 

сильная степень опьянения – проблемный вопрос. Беспомощное состояние возникает до 

убийства, помимо воли виновного, который только использует его для причинения смерти. 

Убийство, сопряженное с похищением человека или захватом заложника, имеет место, когда в 

процессе похищения или захвата заложника его лишают жизни. 

4. Женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Необходимы 2 

обязательных признака – беременность вне зависимости от срока и знание виновного об этом, 

т.е. заведомость. Позиция Рарога: при квалификации преступлений, совершенных с 

ошибочным представлением о наличии квалифицирующих обстоятельств, которые фактически 

отсутствуют, допускается юридическая фикция: фактически оконченное преступление 

квалифицируется как неоконченное. 

5. Совершенное с особой жестокостью. Лишение жизни происходит способом, который связан 

с причинением потерпевшему особых мучений и страданий: нанесение большого кол-ва ран, 

сожжение заживо и др. Особая жестокость может выражаться также в лишении жизни в 

присутствии близких лиц. Для квалификации необходимо установить, что виновный осознавал 

наличие подобного способа лишения жизни. Совершается как с прямым, так и с косвенным 

умысом. 

6. Совершенное общеопасным способом. Применяется такой способ причинения смерти, 

который опасен для жизни не только одного человека (взрыв, отравление воды в водопроводе 

и др.). Если при совершении убийств общеопасным способом кроме смерти намеченной 

жертва наступает смерть других лиц в форме неосторожной вины, то квалифицируется по п. 

«е» ч.2 ст.105 и по ст.109 УК. 

7. По мотиву кровной мести. 

8. Совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя 

совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в 

процессе лишения жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, 

чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них. Предварительный 

сговор на убийство предполагает договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала 

совершения действий, непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего. 

Организованная группа – группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение 

одного или нескольких убийств. 



 

9. Из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством 

или бандитизмом. Убийство в целях получения материальной выгоды или избавления от 

материальных затрат. Убийство по найму представляет собой разновидность убийства из 

корысти, так как его совершает лицо, специально приглашенное тем, кто желает убить 

потерпевшего за определенную плату. Возможен и иной мотив: убийство за иное 

вознаграждение. 

10. Из хулиганских побуждений. Убийство, совершенное на почве явного неуважения к 

обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым 

вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. 

11. С целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. 

12. По мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной 

мести. 

13. В целях использования органов или тканей потерпевшего 

  

  

  

Вопрос 84 

«Ответственность за детоубийство» 

  

Убийство матерью новорожденного ребенка (детоубийство) (ст. 106 УК) впервые в российском 

законодательстве выделено в самостоятельный привилегированный состав убийства. По 

дореволюционному законодательству наказание смягчалось лишь при убийстве внебрачного 

("незаконнорожденного") ребенка. В иных случаях убийство сына или дочери 

("чадоубийство") рассматривалось как квалифицированный вид преступления, равно как 

убийство отца, матери или иного родственника по восходящей или нисходящей линии. 

 

Исполнителем преступления, предусмотренного ст. 106 УК, может быть только мать 

новорожденного ребенка. В качестве подстрекателя или пособника может выступать другое 

лицо (отец ребенка, акушерка). Действия такого лица квалифицируются по общему правилу о 

квалификации соучастия в преступлении со специальным субъектом, т.е. по ст. 33 и ст. 106 

УК. Напротив, убийство новорожденного, совершенное другим лицом даже с согласия и по 

просьбе матери, квалифицируется по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК. 

 

В ст. 106 УК предусмотрено две ситуации. 

 

Первая ситуация – убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после 

родов – не обязательно связывается с каким-либо психическим расстройством матери. 

Практика знает немало случаев, когда такое убийство совершается расчетливо и хладнокровно, 

планируется и готовится заранее, нередко из-за нежелания подвергать себя операции аборта. 

Важно установить, что убийство укладывается в определенный законом промежуток времени 

(«во время или сразу после родов»). Смягчение законодателем ответственности может быть 

объяснено тем, что в этот период женщина не всегда в состоянии воспринимать рождающегося 



 

человека как самостоятельное живое существо, продолжает видеть в нем свой плод, ощущать 

его как источник боли и страданий. 

 

Вторая ситуация – убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей обстановки или психического расстройства, не исключающего 

вменяемости, - напротив, не связывает ответственность со столь узким промежутком времени. 

Психотравмирующая обстановка может возникнуть до родов, во время родов или некоторое 

время спустя. Роды сами по себе, необходимость заботиться о новорожденном, семейные и 

бытовые неурядицы – все это в совокупности может оказаться непосильной нагрузкой для 

психики матери, особенно в первое время. Возможно и психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости (ст. 22 УК). В данном случае состояние влияет и на квалификацию 

преступления. 

Во втором варианте речь идет также об убийстве новорожденного ребенка. В медицинской 

практике новорожденным считается ребенок до достижения им одного месяца. Убийство 

ребенка большего возраста не может квалифицироваться по ст. 106 УК. 

 

 

Вопрос 85 

«Ответственность за причинение смерти по неосторожности. Отличие от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего» 

  

Причинение смерти по неосторожности регламентируется ст. 109 УК.По УК причинение 

смерти по неосторожности не относится к видам убийства, а является отдельным 

самостоятельным преступлением. 

Объективная сторонаданного преступления заключается в действиях или бездействии, 

нарушающих те или иные правила предосторожности, вследствие чего погибает человек. 

Смерть потерпевшего должна находиться в прямой причинно-следственной связи с деянием 

виновного. 

Объектом является жизнь другого человека. 

Субъективная сторонапреступления предполагает вину в форме неосторожности. 

Причинение смерти по неосторожности может быть совершено по легкомыслию или по 

небрежности: 

- причинение смерти по легкомыслию означает, что виновный предвидел возможность 

наступления смерти от своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывал на предотвращение смерти; 

- причинение смерти признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело 

возможности наступления смерти от своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть ее наступление. 

Субъектомпричинения смерти по неосторожности может быть лицо, достигшее 16 лет. 

Состав – материальный. 



 

Квалифицированные составы. Часть 2 ст. 109 УК предусматривает более опасный вид этого 

преступления: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей. В данном случае специальный субъект – лицо, 

ненадлежащим образом исполняющее свои профессиональные обязанности (н-р, врач, 

медсестра). 

Часть 3 ст. 109 УК предусматривает уголовную ответственность за причинение смерти по 

неосторожности двум или более лицам. 

Основное отличие от убийства и умышленного причинения вреда здоровью заключается в 

иной форме вины по отношению к наступлению смерти. 

Особенные сложности на практике возникают при отграничении убийства с косвенным 

умыслом от причинения смерти по легкомыслию. И в том и в другом случае лицо не желает 

наступления такого результата, не стремиться к нему. Но при косвенном умыслевиновный 

сознательно допускает наступление смерти, часто относиться к этому безразлично, не 

предпринимает никаких действий, направленных на предотвращение такого результата. При 

легкомыслии же виновный не относиться к смерти потерпевшего безразлично, он 

рассчитывает на свои силы, умение, ловкость, профессиональное мастерство, на то, что в 

результате принятых им мер либо в результате действий других лиц или каких-либо иных 

конкретных факторов удаётся избежать смертельного исхода. Однако в силу того, что 

виновный в данных случаях не проявляет должной предусмотрительности, недостаточно 

учитывает свои возможности или возможности других лиц, смертельный результат всё де 

наступает. 

Сфера причинения смерти по неосторожности – это, как правило, бытовые межличностные 

конфликты или производственные отношения, связанные с использованием различных 

источников повышенной опасности. Поэтому данное преступление следует отличать от других 

деяний, одним из возможных последствий которых является причинение смерти человеку по 

неосторожности (например, предусмотренных ст.143 УК – «Нарушение правил охраны труда», 

ст.215 УК – «Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики»). Причинение 

смерти по неосторожности является результатом грубого нарушения нормальных правил 

предосторожности в быту, невнимательности, неосмотрительности лица. 

В соответствии с постановлением Пленума ВС РФ вывод о том, было причинение смерти 

неосторожным или случайным способом, должен строиться на основе тщательного анализа 

действий лица и всей ситуации. 

При разграничении ст. 109 и ч.4 ст. 111УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие 

по неосторожности смерть потерпевшего) разграничение следует проводить форме вины (в 

первом случае только неосторожность, во втором – умысел на причинение тяжких 

повреждений и неосторожность на смерть, т.е. ч.4 ст. 111 охватывает ст. 109УК). 

Смерь одного потерпевшего и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью 

другого квалифицируется по совокупности ч.1 ст. 109 и ч.1 ст. 118УК (Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности). 

 

 

Вопрос 86 



 

Доведение до самоубийства, его отличие от убийства. 

1) Объект – жизнь и здоровье. Дополнительный объект – достоинство личности 

2) Объективная сторона: 

● Угрозы (неважно чем) 

● Жестокое обращение (истязание, причинение вреда здоровью, лишение пищи, жилья и 

т.п: дб направленность на доведение потерпевшего до самоубийства). 

● Систематическое унижение человеческого достоинства (клевета, оскорбления, 

циничное высмеивание физических недостатков и т.д). 

● Субъект –16 лет 

● Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел (в прямом умысле - желание, 

а при косвенном умысле - в сознательное допущение либо в безразличное отношение) 

Действия виновного должны быть обязательно неправомерными! Самоубийство в ответ на 

правомерные действия (угроза привлечения к ответственности) не образует состава 

преступления. 

Если для доведения до самоубийства виновный осуществлял действия, образующие 

самостоятельные составы преступления (побои, истязание, изнасилование, причинение 

тяжкого вреда здоровью и т.п.), содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. 

Причинная связь: 

Преступление признается оконченным с момента совершения самоубийства или покушения на 

самоубийство.  

Неосторожное доведение до самоубийства не образует состав преступления, т.к. в статье нет 

прямого указания на неосторожную форму вины. 

Различия между доведением до самоубийства и убийством: 

1) В объективной стороне: при доведении до самоубийства виновный не осуществляет 

действий, непосредственно приводящих к смерти потерпевшего, потерпевший сам 

принимает решение лишить себя жизни (в убийство же действия виновного - 

необходимые условием наступления смерти). 

2) Доведение до самоубийства – процесс, тогда как убийство – разовое действие. 

3) При убийстве умысел направлен на непосредственное лишение потерпевшего жизни, а 

при доведении до самоубийства – на совершение потерпевшим самоубийства. 

4) Исчерпывающий перечень способов доведения до самоубийства перечислен в статье. 

Способы совершения убийства мб любыми 

5) Убийство более общественно опасно, следовательно является более тяжким 

преступлением 

  

Вопрос 87  

Система норм о преступлениях против здоровья. Критерии определения тяжести вреда 

здоровью. 



 

Преступления против здоровья - это с умыслом или по неосторожности совершенные 

общественно опасные деяния, направленные против здоровья человека. 

Состав преступлений: 

● Объективная сторона - действия, в результате которых причинен вред; Виды: 

материальный составы преступлений (умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью), формальные (оставление в опасности), а также формально-материальные 

(побои, принуждение к изъятию органов). 

● Объект: здоровье человека. 

● Субъект: вменяемое лицо, достигшее 14 (например, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью) или по общему правилу с 16 лет. 

● Субъективная сторона: вина в форме умысла (умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью) или неосторожности (причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности).  

Вред, причиненный здоровью человека - это нарушение анатомической целостности и 

физиологической функции органов и тканей человека. 

Преступления против здоровья делят на 2 группы: 

Преступления, реально причиняющие вред здоровью:  

● Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: 

Формы объективной стороны: 

1) умышленное причинение тяжкого вреда, опасного для жизни человека; 

2) не опасного для жизни, но повлекшего за собой: потерю какого-либо органа или утрату 

функций; прерывание беременности; психическое расстройство; заболевание 

наркоманией либо токсикоманией; 

3) выразившегося в неизгладимом обезображение лица (придает внешности потерпевшего 

крайне неприятный, отталкивающий или устрашающий вид); 

4) вызвавшего: значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 

⅓; заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности 

(требующие особых качеств и навыков: работа дегустатором, игра на музыкальном 

инструменте). 

 

● Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью  

Окончено, если причинение вреда вызвало: длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на 1/3. 

● Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта: 

Аффект - это состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного: 

насилием со стороны потерпевшего; противоправными или аморальными действиями 



 

потерпевшего; длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

● Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление;  

● Умышленное причинение легкого вреда здоровью;  

● Истязание (причинение потерпевшему физических или психических страданий);  

● Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; 

● Заражение венерической болезнью;  

● Неоказание помощи больному. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье:  

- побои; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации; заражение ВИЧ-инфекцией; незаконное 

производство аборта; оставление в опасности. 

Критерии определения тяжести вреда здоровью: 

● длительность расстройства здоровья; 

● размер стойкой утраты общей трудоспособности. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется в медицинских 

учреждениях государственной системы здравоохранения врачом - судебно-медицинским 

экспертом. 

 

Вопрос 88  

Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого преступления. 

● Объект – здоровье человека.  

● Субъективная сторона в форме умысла.  

● Субъект: достигшее 14-летнего возраста (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью); достигшее 16 лет (в состоянии аффекта; по неосторожности), субъект 

специальный (по ч. 2 ст. 118: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) 

- лицо, обладающее определёнными признаками. 

В вопросе 87 про тяжкий вред 

Виды тяжкого вреда здоровью: 

● вред, опасный для жизни в момент причинения 

● вред, не создающий угрозы жизни в момент причинения, но относящийся к категории 

тяжкого вреда в силу вызываемых им последствий 



 

Окончено с момента причинения тяжкого вреда здоровью. 

Виды причинения тяжкого вреда здоровью: 

● Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (квалифицирующий 

признак: вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей); 

● Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (квалифицирующие признаки: в 

отношении малолетнего, по найму, общеопасным способом, из хулиганских 

побуждений, в целях использования органов, с использованием оружия, группой лиц, 

в отношении нескольких лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего); 

● Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Отличие убийства от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего по субъективной стороне – при убийстве умысел 

виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а во-втором, отношение виновного к 

наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 

 

Вопрос 89 

Ответственность за причинение легкого вреда здоровью, побои и истязание. 

Характеристика этих составов. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью: 

1) Объект – здоровье человека.  

2) Объективная сторона – умышленное причинение легкого вреда здоровью: 

● Кратковременное расстройство здоровья (расстройство здоровья продолжительностью 

не менее 6 дней, но не свыше 3х недель). 

● Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности (до 10 %). 

3) Субъективная сторона в форме умысла. 

4) Субъект общий (с 16 лет). 

Окончено с момента причинения вреда легкой тяжести. 

Квалифицирующие признаки: из хулиганских побуждений, по мотивам политической, 

идеологической, расовой и т.д. ненависти, с применением оружия, в отношении лица в связи с 

осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Побои: 

1) Объект – здоровье человека.  

2) Объективная сторона – нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинения легкого вреда 

здоровью. 



 

● Побои – нанесение множества ударов, в результате которых на теле потерпевшего не 

остается никаких повреждений анатомической целостности органов, легкое 

расстройство здоровья (не более 6 дней). 

● Иные насильственные действия, причинившие физическую боль – щипание, 

воздействие огнем (+использование животных и насекомых), если это сопряжено с 

причинением физической боли. 

3) Субъективная сторона в форме умысла. 

4) Субъект общий (с 16 лет). 

Окончено с момента нанесения побоев. 

Истязание: 

1) Объект – здоровье человека.  

2) Объективная сторона: причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями. 

● Систематичность – нанесение побоев или иных насильственных действий 3 и более раз 

в течение календарного года.  

● Иные насильственные действия – это любые действия, носящие характер истязания, 

причиняющие потерпевшему физические и психические страдания (укалывание, 

прижигание, укусы, порка, связывание). Обоюдная ссора и обмен ударами не являются 

истязанием. 

3) Субъективная сторона – умысел.  

4) Субъект общий (с 16 лет). 

Окончено с момента нанесения побоев либо иных насильственных действий три и более раз. 

Квалифицирующие признаки: в отношении нескольких лиц, в отношении лица в связи с 

осуществлением служебной деятельности, в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, в отношении заведомо несовершеннолетнего или 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, в зависимости от виновного, а равно лица, 

похищенного либо захваченного в качестве заложника, с применением пытки, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, по найму, по мотивам политической, 

идеологической, расовой и т.д. ненависти.. 

Отличие: 

1) Истязание и побои: истязание - несколько актов избиения, разделенных во времени. 

Побои же как самостоятельный вид преступления предполагают совпадение во 

времени наносимых потерпевшему ударов. 

2) Побои и причинение лёгкого вреда: легкий вред здоровью - кратковременное 

расстройство здоровья и незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 

Таких признаков нет у побоев. 

 

Вопрос 90 

Ответственность за заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 



 

Заражение венерической болезнью: 

1) Объектом преступления: здоровье человека, а при заражении некоторыми видами 

заболеваний и жизнь человека. 

2) Объективная сторона: действие или бездействие; наступление последствий в виде 

заражения венерической болезнью другого лица (сифилис, гонорея и др); 

характеризуется причинной связью между деянием и последствиями. 

● Заражение венерической болезнью – это передача лицом, знавшим о наличии у него 

такой болезни, другому лицу (способ заражения на квалификацию преступления не 

влияет). 

3) Субъективная сторона – прямой умысел. 

4) Субъект преступления – специальный – физическое вменяемое лицо, знающее о 

наличии у него венерической болезни.  

Квалифицирующие признаки – заражение, совершенное: в отношении нескольких лиц; в 

отношении заведомо несовершеннолетнего. 

Преступление считается оконченным с момента заражения другого лица венерической 

болезнью.  

Заражение ВИЧ-инфекцией: 

ВИЧ-инфекция – заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. 

1) Объективная сторона:  

● Поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией другого лица (способ: 

посредством полового сношения или через кровь - значения не имеет). Если 

предпринял все необходимые меры для недопущения заражения - уголовная 

ответственность не наступает. Состав преступления формальный; 

● Совершение деяния, которое повлекло за собой заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией. Состав преступления материальный; 

● Заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, 2х или 

более лиц либо заведомо несовершеннолетнего; 

● Ненадлежащее исполнение лицом профессиональных обязанностей (некачественная 

стерилизация шприцев и т. д.), в результате чего было заражено другое лицо ВИЧ-

инфекцией (обязательно установление причинной связи между ненадлежащим 

исполнением профессиональных обязанностей и наступившими последствиями). 

2) Субъективная сторона: ч. 1 ст. – прямой умысел; 2-4 ст. – умысел или неосторожность.  

3) Субъект – специальный: ч. 1–3 ст. – лицо, выступающее носителем ВИЧ-инфекции 

либо страдающее СПИДом (с 16 лет); ч. 4 ст. – лица, профессионально связанные с 

процессом лечения и обслуживания больных вирусом иммунодефицита (врачи, 

медсестры и т. д.)  

Лицо, поставившее в опасность заражения ВИЧ или заразившее другое лицо ВИЧ-инфекцией, 

освобождается от уголовной ответственности если: 

  

● лицо было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни; 



 

● добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения. 

 

Вопрос 91 

Ответственность за оставление в опасности и неоказание помощи больному. 

Оставление в опасности: 

1) Объект преступления: жизнь и здоровье человека, находящегося в опасном для жизни 

или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению (в 

силу малолетства, старости, болезни или вследствие своей беспомощности). 

2) Объективная сторона: деяние в форме бездействия – заведомое оставление без помощи 

лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии 

3) Субъективная сторона – прямой умысел.  

4) Субъект – специальный – лицо, которое было обязан иметь заботу о потерпевшем либо 

само поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние 

Ответственность за оставление без помощи лица наступает при наличии условий: 

● лицо было обязано оказать помощь (виновный был обязан иметь заботу о лице: 

родители-дети и т. п.), или виновный сам поставил его в опасное для жизни или 

здоровья состояние; 

● лицо имело возможность оказать помощь. 

Состав преступления формальный. 

Окончание: с момента оставления потерпевшего в опасном для жизни или здоровья состоянии. 

Неоказание помощи больному: 

1) Объект преступления – жизнь и здоровье больного. 

2) Объективная сторона: деяние в форме бездействия (неоказание помощи без 

уважительных причин - непреодолимая сила, крайняя необходимость и т.д); 

наступление последствий в виде причинения среднего или тяжкого вреда здоровью или 

смерти; причинная связь между деянием и наступившими последствиями. 

3) Субъективная сторона: характеризуется двумя формами вины – умыслом по 

отношению к деянию и неосторожностью по отношению к наступившим последствиям 

(в целом считается умышленным). 

4) Субъект преступления – специальный – лицо, обязанное оказывать помощь больным в 

соответствии с законом или со специальным правилом.  

 

Вопрос 92 

 Преступления против свободы личности. 

Свобода - возможность принимать решения самостоятельно, независимо от других. 



 

Существует отдельная глава в УК РФ, посвященная преступлениям против свободы (а 

также чести и достоинства) личности, она содержит статьи: 

● Похищение человека 

● Незаконное лишение свободы 

● Торговля людьми 

● Использование рабского труда 

● Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях (объективная сторона: активные 

действия по госпитализации лица в стационарные условия, совершаемыми в нарушение 

требований законодательства.) 

Далее в вопросах 93- 

 

Вопрос 93 

Ответственность за похищение человека и незаконное лишение свободы. 

Незаконное лишение свободы: 

Потерпевший удерживается помимо его воли в месте, в котором он находился до лишения 

свободы. 

1) Непосредственный объект преступления – право человека на свободу. 

2) Объективная сторона: незаконное лишение человека свободы - отсутствие правовых 

оснований для лишения человека свободы, не связанное с его похищением (не 

изымается из места своего нахождения, не перемещается в другое, но ограничивается в 

свободе передвижения в пространстве). 

3) Субъективная сторона – прямой умысел, а в ч. 3 предусмотрены две формы вины – 

умысел в отношении деяния и неосторожность в отношении смерти потерпевшего или 

иных тяжких последствий (не имеют значения для квалификации цель и мотив 

лишения свободы). 

4) Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Не считается незаконным задержание, произведенное в условиях крайней необходимости или 

при задержании преступника. 

Состав преступления по конструкции – формальный, т. е. преступление считается оконченным 

с момента фактического лишения человека свободы, а в ч.3, когда речь идет о последствиях в 

виде смерти потерпевшего или иных тяжких последствий, – материальный. 

Квалифицирующие признаки: группой лиц по предварительному сговору; с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья; с применением оружия; в отношении заведомо 

несовершеннолетнего или беременной женщины; в отношении нескольких лиц; повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

Похищение человека: 



 

1) Непосредственный объект преступления – свобода человека. 

2) Объективная сторона: деяние в форме действия, т. е. изъятие человека против его воли 

из места, где он находится, перемещении его в другое место и удержании против его 

воли (может осуществляться любыми способами, на квалификацию значения не 

имеют). 

3) Субъективная сторона: прямой умысел. 

4) Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Преступление считается оконченным с момента изъятия потерпевшего и перемещения в 

другое место. Время, в течение которого он удерживается, для квалификации значения не 

имеет. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности при условии, если оно: 

● добровольно освободит похищенного; 

● в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Квалифицирующие признаки: как и в предыдущий статье, но с добавлением признаков 

совершения деяния из корыстных побуждений и угрозу насилием. 

Отличие похищения человека от незаконного лишения свободы состоит в способе совершения 

деяния. Похищение всегда предполагает завладение человеком и перемещение его в другое 

место помимо его воли, где он удерживается. Незаконное лишение свободы не связано с 

изъятием. Потерпевший по собственной воле приходит в определенное место, где его насильно 

удерживают. 

 

Вопрос  

Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда. 

Торговля людьми: 

1) Непосредственный объект – личная свобода.  

2) Объективная сторона – торговля людьми:  

● купля-продажа человека ; 

● его вербовка (достижение соглашения об эксплуатации людей: поиск кандидатов, их 

уговор путем обещаний, обмана, угроз и т. д.); 

● его перевозка (перемещение лица в место, где будет осуществляться его эксплуатация); 

● его передача; 

● его укрывательство (сокрытие для эксплуатации); 

● его получени. 

3) Субъективная сторона преступления:  прямой умысел; специальная цель – 

эксплуатация человека (использование сексуальной эксплуатации, рабский труд). 

4) Субъект преступления – общий. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение этого преступления при 

наличии следующих условий: 



 

● лицо совершило действия впервые;  

● виновный добровольно освободил потерпевшего и способствовал раскрытию 

совершенного преступления;   

Использование рабского труда: 

1) Непосредственный объект преступления – личная свобода человека. 

2) Объективная сторона: использование рабского труда, (использование труда человека, в 

отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности); 

3) Субъективная сторона – прямой умысел. 

4) Субъект преступления – общий. 

Общие квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки для этих составов – это 

совершение деяния: 

● в отношении двух или более лиц;  

● в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

● лицом с использованием своего служебного положения; 

● с применением насилия или с угрозой его применения; 

● с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность 

потерпевшего;  

● повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенные организованной 

группой. 

В ст. торговля людьми также предусмотрено совершение деяния: 

● с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ или с незаконным 

удержанием его за границей; 

● с использованием поддельных документов; 

● в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; 

● совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей. 

В ст. использование рабского труда – совершение деяния с применением шантажа. 

В отличие от похищения человека в торговле: перевозка, передача, получение, укрывательство 

могут осуществляться с ведома и согласия жертвы. В случаях, когда торговле людьми 

предшествует похищение человека, ответственность наступает по совокупности преступлений. 

 

Вопрос 95 

Изнасилование и смежные составы половых преступлений. 

Изнасилование и смежные составы половых преступлений имеют один объект (в т.ч 

видовой, родовой, специальный), с применением насилия или без такового, имеют 

смежные квалифицирующие признаки. 

Смежные составы половых преступлений: насильственные действия сексуального 

характера, понуждение к действиям сексуального характера, половое сношение и иные 



 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего возраста и 

развратные действия. 

Изнасилование: 

– половое сношение мужчины с женщиной, совершенное против ее воли и желания в 

результате физического или психического (применения угрозы) насилия или 

использования беспомощного состояния потерпевшей. 

Потерпевший – лицо женского пола. 

1) Родовой объект – личность. Видовой объект (часть родового) – половая 

неприкосновенность и половая свобода личности. Непосредственный объект (на 

что посягает) – в отношении совершеннолетнего - половая свобода (выбора 

партнера); несовершеннолетнего - половая неприкосновенность.  

2) Объективная сторона – путем действия, совершается всегда естественным 

способом, но с применением насилия. Состав – формальный. 

3) Субъективная сторона – вина, умысел прямой, мотив и цели – различны (месть, 

ревность, зависть, корысть и т.д.).  

4) Субъект – мужчина с 14 лет (соисполнитель мб женщина). 

Квалифицирующие признаки: совершенное группой лиц; предварительному сговору или 

организованной группой; соединенное с угрозой убийством или тяжкого вреда здоровью; 

с особой жестокостью; повлекшее заражение венерическим заболеванием; 

несовершеннолетней; повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью, заражение ее ВИЧ-инфекцией; повлекшее по неосторожности смерть; 

потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста; ранее судимый по такой 

статье к несовершеннолетней. 

Насильственные действия сексуального характера: 

К ним относятся: мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального характера 

(любые насильственные действия кроме полового акта и мужеложства: например, для 

женщины в отношении мужчины мб насильственный половой акт). 

Потерпевший мб как мужчина, так и женщина. 

1) Объект: как в изнасиловании 

2) Объективная сторона – путем действия. Состав – формальный. 

3) Субъективная сторона – вина, умысел прямой, мотив и цели – различны (месть, 

ревность, зависть, корысть и т.д.).  

4) Субъект – любое, вменяемое, физическое лицо с 14 лет. 

Квалифицирующие признаки: как и у изнасилования. 

Понуждения к действиям сексуального характера: 

– оказание определенного психического воздействия: 

● Шантаж – угроза сообщения порочащих лицо или его близких сведений.  

● Угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества  (значимого 

имущества: угроза поджечь дом). 

● Материальная зависимость (находится в иждивении виновного). 

● Иная зависимость (в служебных отношения начальника и подчиненного). 

Потерпевший мб как мужчина, так и женщина. 



 

1) Объект: как в изнасиловании 

2) Объективная сторона – с применением шантажа, угрозы уничтожением и т.д., 

любое понуждение. Состав – формальный. 

3) Субъективная сторона – вина, умысел прямой, мотив и цели – различны (месть, 

ревность, зависть, корысть и т.д.).  

4) Субъект – любое, вменяемое, физическое лицо с 16 лет. 

Квалифицирующие признаки: в отношении несовершеннолетнего. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

16 летнего возраста:  

Заведомость – виновный должен осознавать, что лицо, с которым он вступает в половые 

отношения, не достигло 16 лет. 

Потерпевший – лицо любого пола, не достигшее 16 лет. 

1) Объект: как в изнасиловании 

2) Объективная сторона – добровольное совершение полового сношения, 

мужеложства или лесбиянства с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего 

возраста, без применения физического или психического насилия. Состав – 

формальный. 

3) Субъективная сторона – вина, умысел прямой.  

4) Субъект – специальный, лицо с 18 лет. 

Квалифицирующие признаки: с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста; совершенные с лицом, 

достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста; 

в отношении двух или более лиц; совершенные группой лиц; организованной группой; 

совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Развратные действия: 

– совершение действий в форме физического контакта или путем интеллектуального 

воздействия, способных вызывать половое возбуждение у малолетних, пробудить 

сексуальный интерес, нарушить нормальное развитие: 

● Физический контакт – обнажение половых органов, прикосновение. 

● Интеллектуальное воздействие – демонстрация порнографических предметов, 

фильмов и магнитофонных записей. 

Состав преступления: 

1) Объект: как в предыдущих 

2) Объективная сторона – совершение развратных действий без применения насилия в 

отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста. Состав – формальный 

3) Субъективная сторона – вина, умысел прямой, мотив и цели – различны (месть, 

ревность, зависть, корысть и т.д.).  

4) Субъект – специальный, лицо достигшее 18-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки: как в предыдущей статье. 

 



 

Вопрос 96 

 Квалифицирующие признаки изнасилования. 

В вопросе 95 

Мотив, по которому совершено изнасилование, для квалификации преступления роли не 

играет. 

Угроза применения насилия при совершении изнасилования имеет место лишь в случаях, если 

с помощью нее преступник подавлял сопротивление жертвы, и она имела реальные основания 

опасаться приведения этой угрозы в исполнение: 

● если пригрозил убийством, то в большинстве случаев данное обстоятельство суд не 

расценит как угрозу применения насилия - по Постановлению 

● если приставит к голове пистолет либо его муляж, и потерпевшая воспримет это 

действие как угрозу ее жизни, это будет считаться угрозой применения насилия. 

 

Вопрос 97 

 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (понятие, 

общая характеристика и система составов). 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина – виновно 

совершенные общественно опасные деяния, посягающие на политические, социальные и 

личные права человека и гражданина. 

Виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

● против политических прав и свобод (ст. нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина и др.); 

● против социальных прав и свобод (ст. нарушение требований охраны труда и др.); 

● против личных прав и свобод (ст. нарушение неприкосновенности частной жизни и др). 

Цели – корыстная или иная личная заинтересованность. 

Составы: 

1) Родовой объект: личные, политические и социально-экономические права и свободы 

человека и гражданина. Видовой объект – конституционные права и свободы человека 

и гражданина. 

2) Объективная сторона: совершается в форме действий; большинство составов 

формальные и несколько материальных (нарушение равенства прав и свобод человека 

и гражданина; воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссии и т.д.) т.е. необходимо наступление последствий. 



 

3) Субъективная сторона: большинство составов характеризуется умышленной формой 

вины, нарушение правил охраны труда совершается только по неосторожности. Иногда 

существует особый мотив (например, необоснованный отказ в приеме на работу или 

увольнение женщины по мотивам ее беременности или наличия малолетних детей). 

4) Субъект: в ряде случаев только специальный - лицо, исполняющее определенные 

служебные обязанности (отказ в предоставлении гражданину информации и т.д.). В 

основном общий - достигший 16-летнего возраста. 

Специальные субъекты: 

● должностное лицо, которое располагает информацией, затрагивающей права и свободы 

конкретного гражданина; 

● кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, 

уполномоченный представитель избирательного объединения, избирательного блока; 

● член избирательной комиссии, инициативной группы или по проведению референдума; 

● лицо, на которое были возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда; 

● лица, наделенные правом приема на работу и увольнения с работы; 

● руководитель предприятия, учреждения, организации; 

● должностное лицо. 

 

Вопрос 98 

 Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, 

телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. 

Иные сообщения: по телефаксу, телетайпу, с использованием компьютерной связи и др. 

1) Объект: общественные отношения, связанные с охраной тайны переписки, 

телефонных и иных переговоров и сообщений (в соответствие с Конституцией каждый 

имеет на это право). 

2) Объективная сторона: ознакомление с содержанием без согласия лица, которому эта 

информация принадлежит, а также при отсутствии для такого ознакомления законных 

оснований (например, когда нет решения суда), возможное их последующее оглашение. 

Состав преступления является формальным, не требующим реального причинения 

вреда правам и свободам граждан. Признается оконченным с момента начала 

ознакомления с перепиской или иной информацией. 

3) Субъективная сторона: прямой умысел. 

4) Субъект: вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки - совершение его с использованием служебного положения 

или с применением специальных технических средств (а также их сбыт, приобретение): 

● работники почты, телеграфа, других учреждений связи, а также работники, 

обслуживающие коммуникации, и сотрудники правоохранительных органов; 

● приборы, применяемые для снятия и расшифровки информации. 



 

  

Вопрос 99 

 Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

Смежные права - это права исполнителя, производителя фонограммы, организаций эфирного и 

кабельного вещания. 

Потерпевшими являются при нарушении авторских прав - автор, его наследник, лицо, 

которому автором переданы права. 

1) Непосредственный объект: интеллектуальная собственность: авторские и смежные 

права как составная часть свободы литературного, художественного, и других видов 

творчества, преподавания. 

2) Объективная сторона преступления: незаконное использование объектов авторского 

права (опубликование и распространение произведения и т.д.) или смежных прав, а 

также приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений 

или фонограмм в целях сбыта (неправомочное использование известных на рынке 

фирменных знаков): 

● присвоения авторства (выпуск под своим именем чужого произведения - плагиат или 

без указания соавторов); 

● последствия - крупный ущерб (моральный - оценочный; имущественный - от 50 тыс. 

руб.). 

● причинная связь между указанным деянием и ущербом (состав преступления - 

материальный). 

3) Субъективная сторона: прямой умысел (осознает, что присваивает авторство, 

предвидит, что тем самым неизбежно причинит крупный ущерб потерпевшему, и 

желает его причинить). 

4) Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицирующие признаки: группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; в особо крупном размере; лицом с использованием своего служебного положения. 

 

Вопрос 100  

Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.  

— это общественно опасные противоправные деяния, посягающие на общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное развитие и воспитание несовершеннолетних и 

надлежащее функционирование семьи. 

Родовой объект — общественные отношения по обеспечению нормального физического, 

интеллектуального и нравственного развития и воспитания несовершеннолетних, надлежащего 

функционирования семьи и ее охране. 



 

Непосредственный объект: конкретные общественные отношения, обеспечивающие 

формирование личности несовершеннолетнего иные права и интересы несовершеннолетних и 

иных лиц в сфере семейных отношений. 

Видовой объект: 1) преступления против несовершеннолетних (вовлечение в совершение 

преступления, продажа алкогольной продукции и т.д.); 2) преступления против семьи (подмена 

ребёнка, разглашение тайны усыновления и т.д.). 

Объективная сторона: в большинстве случаев заключается в совершении активных действий, 

бездействием - неисполнение обязанностей по воспитанию, неуплата средств на содержание. 

Субъективная сторона: прямой умысел, в некоторых случаях обязательным признаком 

является наличие корыстных или иных низменных побуждений (например, подмена ребёнка, 

незаконное усыновление). 

Субъект преступлений: достигший 16 лет. В некоторых составах — специальный субъект 

совершеннолетние: родители, педагогические работники, иные лица, на которых законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий родителем или 

педагогическим работником и т.д.). 

Квалифицирующие признаки: с применением насилия или с угрозой его применения; 

вовлечением в преступную группу, в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, по 

мотивам политической, идеологической, расовой и т.д. ненависти; в отношении двух или 

более; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в публичном 

выступлении. 

 

Вопрос 101 

Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений и иных 

антиобщественных действий. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: 

Потерпевшим мб лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

1) Непосредственный объект: нормальное развитие и воспитание несовершеннолетнего. 

2) Объективная сторона: в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления 

(возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить преступление) путём 

обещания, обмана, угрозы и др. 

3) Субъективная сторона: вина в форме прямого умысла (если не знал о 

несовершеннолетии лица - не может привлекаться к ответственности по данной статье). 

4) Субъект преступления: лицо, достигшее возраста 18 лет. Для отдельных статей есть 

дополнительные требования – им может быть родитель, педагог либо иное лицо, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступление является оконченным с момента вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления независимо от того, совершил ли он какое-либо из противоправных действий.  



 

Квалифицирующими признаками преступления также являются: вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления путем применения насилия или угрозы его 

применения; вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий: 

Потерпевший и непосредственный объект как и в предыдущем. 

1) Объективная сторона - вовлечение в: систематическое употребление спиртных 

напитков и одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством. Вовлечение: любым способом, в результате которого возникло 

желание неоднократного (три и более раза) употребления спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, занятия бродяжничеством или попрошайничеством 

(физическое насилие, психическое воздействие, которое выражается в убеждении, 

запугивании, подкупе, обмане). 

2) Субъективная сторона – прямой умысел. 

3) Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 18 лет, а по ч. 2 – родитель, педагог, 

ицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Не подлежит уголовной ответственности родитель несовершеннолетнего, который вовлекал 

несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством из-за тяжелых жизненных обстоятельств, 

вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места жительства.  

Особо квалифицированный состав: вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение с применением насилия или угрозой его применения. 

 

Вопрос 102 

Понятие хищения, его основные признаки. 

Хищение - совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие или 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Имущество - предмет, обладающий материальной или духовной ценностью, в который вложен 

труд человека. 

Формы хищения: 

● Кража — тайное хищение имущества. 

● Грабёж — открытое хищение имущества без применения насилия или с применением 

насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

● Разбой — нападение в целях хищения имущества с применением опасного для жизни 

или здоровья насилия либо с угрозой применения такого насилия. 

● Мошенничество — хищение имущества путём обмана потерпевшего или 

злоупотребления его доверием. 



 

● Присвоение или растрата — неправомерное обращение в свою собственность 

имущества или денег, вверенных преступнику для какой-либо цели (растрата - 

безвозмездное обращение: потребление, расходования) 

 

Подробнее в вопросах 103-108 

Признаки хищения: 

1) предмет посягательства - чужое имущество (недвижимое: земельные участки, 

обособленные водные объекты и т.п и движимое - все остальные); 

2) изъятие чужого имущества в пользу виновного или других лиц; 

3) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц; 

4) противоправность изъятия чужого имущества; 

5) безвозмездность изъятия чужого имущества; 

6) причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества; 

7) корыстная цель. 

 

Вопрос 103 

 Понятие кражи, ее основные признаки. Отграничение от грабежа, мошенничества, 

присвоения или растраты.  

Кража - тайное хищение чужого имущества. Под хищением понимаются совершенные с 

корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

Признаки:  

● Тайность хищения.  

● Незаконный характер изъятия чужого имущества, его перевод в обладание виновного 

без законных на то оснований, без согласия собственника или другого владельца.  

● Безвозмездность изъятия чужого имущества. Изъятие выступает безвозмездным, если 

производится без возмещения, бесплатно, с неадекватным или символическим 

возмещением.  

● Причинно-следственная связь между противоправными действиями виновного лица и 

причинением собственнику (другому владельцу) фактического имущественного 

ущерба.  

● Корыстная цель, которая не может обуславливать конечного результата, характеризует 

побуждения и психологические причины кражи. Кража – это деяние, которое 

совершается из корыстных побуждений.  

отграничение кражи от мошенничества 

· при краже предметом хищения может быть только имущества; при мошенничестве – как 

имущества, так и право на имущество; 



 

· при краже имущество изымается у потерпевшего помимо его воли, т.е. тайно; при 

мошенничестве же – собственник сам передает имущество преступнику, будучи введённым им 

в заблуждение, в результате обмана или злоупотребления доверия; 

· при мошенничестве имущество преступнику должно передавать дееспособное лицо, чьи 

действия по распоряжению имуществом являются юридически значимыми; 

Если путём обмана или завладением доверия завладевает имуществом недееспособного или 

ограниченно дееспособного лица, то налицо кража, а не мошенничество. 

· при мошенничестве лицо передаёт имущество преступнику для осуществления каких-либо 

юридических полномочий: владение, пользование, распоряжение. 

Если же собственник сам передаёт имущество преступнику, не для совершения правомочий, но 

для совершения каких-либо технических функций, и это имущество изымается, то налицо 

кража, а не мошенничество. Элементы обмана могут быть не только в мошенничестве, но и 

при краже: но если при мошенничестве обман – это способ завладения имущества, то при 

краже обман направлен на получение доступа к имуществу, которое в дальнейшем изымается 

тайно. 

отграничение кражи от присвоения и растраты  

Субъектом присвоения и растраты является лицо, которому имущество вверено на законных 

основаниях, и виновный эти полномочия использует. При краже субъектом выступает лицо, 

которое не имеет никакого отношения к похищаемому имуществу; в некоторых случаях он 

имеет просто доступ к имуществу в силу своего должностного положения. 

отграничение кражи от грабежа  

Основа отграничения - способ изъятия. При краже – тайный, при грабеже – открытое изъятие.  

Вопрос 104 

 Квалифицирующие признаки кражи. 

Совершением кражи группой лиц по предварительному сговору признается деяние, 

совершенное двумя и более лицами, заранее договорившимися о совместном совершении 

преступления.  

Кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище. Под незаконным 

проникновением в помещение или иное хранилище понимается противоправное тайное или 

открытое вторжение, совершенное с целью совершения кражи. Под помещением понимаются 

строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного 

нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных 

служебных целях. Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от 

жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм 

собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения 

материальных ценностей.  



 

Кража с причинением значительного ущерба гражданину. О значительности ущерба, 

причиненного кражей гражданину, свидетельствует важность, существенность последствий 

преступления как для самого потерпевшего, так и для его семьи. Материальный ущерб не 

меньше 5000 р.  

Кража из одежды, сумки и другой ручной клади, находившейся при потерпевшем. В 

данном случае речь идет исключительно о "карманных кражах", т.е. о кражах из карманов, 

сумок, портфелей, чемоданов, а также самих этих сумок, портфелей, чемоданов. Тайное 

хищение багажа, сданного транспортной организации, а равно отдельных вещей из багажа, 

следует квалифицировать как кражу из хранилища. 

***Особо квалифицированные  

Кража с проникновением в жилище. Противоправное тайное или открытое вторжение, 

совершенное с целью совершения кражи. Проникновение в жилище осуществляется и тогда, 

когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения во внутрь жилого помещения. 

Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Несанкционированный отбор 

нефти, нефтепродуктов и газа из трубопроводов.  

Кража в крупном размере. Свыше 250 тыс. руб.  

С банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.  

Кража организованной группой.  

Кража в особо крупном размере. Свыше 1 млн. руб.  

Вопрос 105  

Состав мошенничества. Виды этого преступления. 

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием. 

Состав преступления:  

1) объект: основной - общественные отношения, связанные с отношениями собственности, 

независимо от ее формы; дополнительный - имущество конкретного лица или право на 

имущество;  

2) объективная сторона: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием;  

3) субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;  

4) субъективная сторона: характеризуется умышленной формой вины (прямой умысел). 

Виновный осознает общественную опасность своих действий, направленных на хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием, предвидит возможность или неизбежность наступления 



 

последствий в виде причинения прямого ущерба собственнику либо иному владельцу 

похищаемого имущества и желает их наступления.  

Виды  

● Мошенничество в сфере кредитования - хищение денежных средств заемщиком 

путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных или недостоверных 

сведений 

● Мошенничество при получении выплат -  хищение денежных средств или иного 

имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных 

выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем 

представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем 

умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат 

● Мошенничество с использованием электронных средств платежа. Речь идет об 

обмане финансового учреждения, выдавшего клиенту карту. Хищение происходит со 

счета лица. То есть страдает конкретный человек. Однако при этом происходит подлог 

и в отношении банка.  

● Мошенничество в сфере страхования - хищение чужого имущества путем обмана 

относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 

подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или 

иному лицу 

● Мошенничество в сфере компьютерной информации - хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, 

модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

Вопрос 106 

 Присвоение или растрата вверенного имущества. Их виды. 

Присвоение или растрата - хищение чужого имущества, вверенного виновному.  

Присвоение и растрата — изъятие части имущества, вверенного виновному, и безвозмездное 

обращение его в пользу третьих лиц или потреблении (расходовании) самим виновным. Под 

присвоением принято понимать противоправный переход права собственности к лицу, ранее не 

являющегося его собственником. Ценность похищенного не уменьшается и его без ущерба можно 

возвратить законному собственнику. При растрате нередки случаи, когда возврат похищенного 

невозможен. Поэтому у лица, совершившего растрату, возникает ответственность по возмещению 

нанесенного ущерба. 

Виды  

● совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением 

значительного ущерба гражданину  

● совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 

крупном размере  

● совершенные организованной группой либо в особо крупном размере 



 

Вопрос 107 

 Ответственность за грабеж. Отграничение грабежа от кражи и разбоя. 

Грабеж - открытое хищение чужого имущества.  

Главным критерием определения преступления грабеж является его открытость, то есть 

преступник должен осознавать, что противоправный характер его деяний известен 

собственнику или третьим лицам, присутствующим при грабеже. 

Состав грабежа является материальным. Преступление окончено с момента наступления 

общественно опасных последствий — причинения ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества. 

Квалифицированные составы грабежа (ч. 2 ст. 161 УК) предполагают его совершение: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; 

в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия; 

г) в крупном размере. 

Отграничение кражи от грабежа. Основа отграничения - способ изъятия. При краже – 

тайный, при грабеже – открытое изъятие.  

Грабеж выражается в хищении чужого имущества, которое совершается без насилия или с 

насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. Отличие грабежа от разбоя 

заключается в причинении насилия. Квалификация преступления разбой подразумевает 

сопряжение преступления с применением опасного для жизни и здоровья потерпевшего 

насилия или с угрозой применения такого насилия. 

 

Вопрос 108 

 Понятие разбоя. Его виды. Отграничение от насильственного грабежа и 

вымогательства. 

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

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

Нападение – действия, направленные на завладение имуществом, путем применения насилия 

над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения. 

Виды  

● Совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия.  



 

● Совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище или в крупном размере.  

● Совершенный организованной группой. 

● В особо крупном размере. 

● С причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Отличие грабежа от разбоя 

При грабеже применяются насилие или угрозы его применения, но в отличии от разбоя, они не 

несут в себе опасности для здоровья жертвы и тем более – ее жизни. Более того, при грабеже 

применение насилия и вовсе не обязательно. А в случае разбоя, это происходит с самого 

начала осуществления действий противоправного характера, независимо от того, будут ли они 

в итоге доведены до цели, преследуемой злоумышленниками или же нет. Также эти два 

смежных преступления будут отличаться и самими способами их совершения. При разбое 

злоумышленники используют заведомо опасные предметы, способные причинить 

существенные ранения жертве, и что тоже важно – сама жертва также должна это понимать. 

Отличие вымогательства от разбоя 

Отличие вымогательства от разбоя и грабежа состоит в том, что при вымогательстве насилие 

лишь подкрепляет сами угрозы, а при разбое или грабеже угрозы — это средство завладения 

чужим имуществом. Также при вымогательстве умысел преступника нацелен на получение 

желаемого в будущем, а при разбое завладение им наступает уже во время совершения 

насильственных действий или же сразу после совершения их. 

Вопрос 109 

 Понятие вымогательства, его виды, отграничение от насильственного грабежа и разбоя. 

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия 

либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам 

потерпевшего или его близких. 

Угроза насилием – совершенное устно, письменно, переданное лично или через посредника 

запугивание ограничить или лишить потерпевшего или его близких свободы, нанести им 

удары, побои, причинить легкий вред, средней тяжести или тяжкий вред их здоровью либо 

даже лишить потерпевшего или его близких жизни. 

Виды  

1. Совершённое группой лиц по предварительному сговору. Противоправное деяние 

осуществляется двумя и более лицами, заранее договорившимся о совместном 

совершении этого преступления. 



 

2. С применением различных видов насилия. Характеризуется применением по 

отношению к потерпевшему насилия (телесных побоев, причинения вреда лёгкой и 

средней степени тяжести, пыток, связывания, истязания, ограничения свободы). 

3. В крупном размере. более 250 тысяч рублей. 

4. Организованной группой. Устойчивая группа лиц, которые заранее объединились с 

целью совершения одного или нескольких противоправных действий. 

5. В особо крупном размере. более 1 миллиона рублей. 

6. С причинением тяжкого вреда здоровью. Были нанесены тяжкие телесные 

повреждения, повлёкшие за собой серьёзные последствия для здоровья 

потерпевшего. 

Отличие вымогательства от грабежа  

Грабеж предполагает непосредственное завладение виновным имуществом потерпевшего с 

помощью насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого 

насилия, а вымогательство — передачу имущества самим потерпевшим. Применение насилия 

при вымогательстве подкрепляет высказанную в адрес потерпевшего угрозу физическим 

насилием разной степени тяжести, служит средством принуждения потерпевшего к согласию 

на выполнение требования передачи имущества, при этом умысел виновного направлен на 

получение требуемого имущества в будущем. Данное обстоятельство отличает вымогательство 

от грабежа, совершенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с угрозой 

применения такого насилия, при котором насилие является средством завладения имуществом 

или его удержания, причем завладение имуществом при грабеже происходит одновременно с 

совершением насильственных действий либо сразу после их совершения. 

Отличие вымогательства от разбоя 

Отличие вымогательства от разбоя и грабежа состоит в том, что при вымогательстве насилие 

лишь подкрепляет сами угрозы, а при разбое или грабеже угрозы — это средство завладения 

чужим имуществом. Также при вымогательстве умысел преступника нацелен на получение 

желаемого в будущем, а при разбое завладение им наступает уже во время совершения 

насильственных действий или же сразу после совершения их. 

Вопрос 110 

 Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотреблением доверием без цели хищения. 

Непосредственный объект — отношения собственности. 

Объективная сторона характеризуется действиями, совершенными путем обмана или 

злоупотребления доверием, в результате чего собственнику или иному законному владельцу 

причиняется ущерб, при отсутствии признаков хищения. 

Обман — это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная 

дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно 



 

определенных фактов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле, 

фальсифицированной, однако, ложными сведениями или умолчанием об истине, передать 

имущество. 

Злоупотребление доверием представляет собой использование преступником доверительных 

отношений, сложившихся между ним и собственником или владельцем имущества, в основе 

которых могут лежать гражданско-правовые либо трудовые отношения. 

Состав материальный. Обязательным признаком объективной стороны является причинение 

имущественного ущерба в крупном размере, поэтому преступление будет окончено с момента 

наступления для собственника или иного владельца имущества отрицательных последствий 

имущественного характера. Крупный ущерб более 250 тыс. руб. 

В науке уголовного права определены три формы совершения данного преступления: 

1) незаконное использование имущества; 

2) завладение имуществом, которое еще не стало собственностью и должно было поступить в 

доход собственника; 

3) неуплата пошлины и иных обязательных платежей. 

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом и корыстной целью. 

Квалифицирующими признаками являются: совершение деяния группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; причинение особо крупного ущерба.  

Вопрос 111 

или повреждение чужого имущества. Виды этого преступления. 

два вида уничтожения или повреждения имущества: 

– умышленные уничтожение или повреждение имущества; 

– уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества 

Объективная сторона состоит из трех обязательных элементов: 

– деяния, заключающегося в уничтожении или повреждении чужого имущества; 

– наступивших последствий в виде значительного ущерба; 

– причинной связи между деяниям и наступившими последствиями. 

При уничтожении имущества оно перестает полностью существовать и не подлежит 

восстановлению, а при повреждении – имущество сохраняется, его можно восстановить, но 

был причинен значительный ущерб собственнику повреждением его имущества. 



 

Значительный ущерб, причиненный гражданину в результате уничтожения или повреждения 

чужого имущества, определяется с учетом его имущественного положения, но не может 

составлять менее двух тысяч пятисот рублей. 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога влечет 

уголовную ответственность только в случае реального причинения потерпевшему 

значительного ущерба. 

К тяжким последствиям, причиненным по неосторожности в результате умышленного 

уничтожения или повреждения имущества, относятся, в частности: 

– причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку либо 

причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; 

– оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; 

– длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия, учреждения или 

организации; 

– отключение потребителей от источников жизнеобеспечения – электроэнергии, газа, тепла, 

водоснабжения и т. п. 

Вопрос 112 

 Система и общая характеристика составов преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Статья 8 Конституции гарантирует участникам новых экономических отношений единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности в условиях равенства всех 

форм собственности. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности 

предусмотрена нормами главы 22 УК РФ. Данная глава содержит 35 статей, в которых 

определяются признаки преступлений, препятствующих становлению и нормальному 

функционированию системы экономических отношений в рамках рыночной экономики на 

основе всех форм собственности при государственном регулировании. 

Ст. 34–36 УК РФ устанавливают гарантии права граждан на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

Обязательным признаком объективной стороны некоторых преступлений являются 

общественно опасные последствия, указанные в диспозициях уголовно-правовых норм в виде 

крупного или особо крупного ущерба. 

Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности характеризуется 

виной в форме умысла. 



 

Субъектом преступления в сфере экономической деятельности может быть физическое лицо, 

вменяемое, достигшее определенного возраста (16 лет). 

В соответствии с непосредственным объектом посягательства все преступления в ряде случаев 

подразделяют на пять групп: 

1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Преступления в сфере кредитных отношений. 

3. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную 

конкуренцию. 

4. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней. 

5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 

 

Вопрос 113 

 Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

добытых преступным путем. 

УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных 

преступным путем: 

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем; 

– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления.  

Объект - общественные отношения в экономической сфере. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем  

Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими 

лицами заведомо для виновного преступным путем. 

Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с 

денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами 

преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. 

Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с 

денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на 



 

установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или 

обязанностей. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления  

Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные 

лицом в результате совершения им преступления. 

Объективная сторона заключается: 

– в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления; 

– в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности.  

 

Вопрос 114 

 Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег, 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

Объект этого преступления - денежно-кредитная система. 

Предметом преступления являются кредитные или расчетные карты, а также иные платежные 

документы, не являющиеся ценными бумагами. 

Кредитная карта - это платежно-расчетный документ, выдаваемый банками своим 

вкладчикам для оплаты, приобретенных ими товаров и услуг. 

Предметом рассматриваемого преступления могут быть иные платежные документы, не 

являющиеся ценными бумагами, например платежные требования и т. п. 

Объективная сторона преступления выражается в изготовлении или сбыте поддельных 

кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся 

ценными бумагами. 

Изготовление выражается в полной или частичной подделке кредитных, расчетных карт или 

иных платежных документов. Конкретные способы подделки могут быть различными и на 

квалификацию содеянного влияния не оказывают. 

Сбыт означает выпуск в обращение поддельных кредитных, расчетных карт либо иных 

платежных документов, не являющихся ценными бумагами. 



 

Состав преступления формальный, оно признается оконченным с момента изготовления или 

сбыта хотя бы одного экземпляра поддельных кредитных, расчетных карт или иных 

платежных документов, не являющихся ценными бумагами. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. При изготовлении 

поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов обязательным 

признаком субъективной стороны преступления является цель сбыта. 

Квалифицированным видом преступления является его совершение организованной 

группой. 

  

Вопрос 115 

Ответственность за преступления, связанные с банкротством. 

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве 

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об 

имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, 

имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение 

иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, 

фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую 

деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия 

совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб. 

Статья 196. Преднамеренное банкротство 

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий 

(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти 

действия (бездействие) причинили крупный ущерб. 

Статья 197. Фиктивное банкротство 

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического 

лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние 

причинило крупный ущерб.  

Вопрос 116 

 Виды налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и сборов. Критерии 

исчисления крупного размера неуплаченных налогов и сборов. 

Виды  



 

● уклонение от уплаты налогов и сборов физическим лицом; 

● уклонение от уплаты налогов и сборов юридическим лицом; 

● неисполнение обязанностей налогового агента; 

● сокрытие имущества от взыскания в счет пополнения бюджета. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198). 

Общественная опасность этого деяния заключается в умышленном невыполнении 

конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, что 

влечет не поступление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.  

Под налогом понимается обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

Сбор - это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений, лицензий. 

Объективная сторона включает только два способа совершения данного деяния: 

1) непредставление налоговой декларации или иных документов, представление которых 

обязательно; 

2) включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений. 

Состав преступления сконструирован как материальный, и обязательным условием 

ответственности является неуплата налогов и (или) сборов в крупном или особо крупном 

размере. Преступления считаются оконченными с момента фактической неуплаты 

конкретного вида налога за соответствующий налогооблагаемый период в срок, 

установленный налоговым законодательством. 

Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов преследуется в уголовном 

порядке лишь в случае совершения деяния в крупном размере, либо в особо крупном размере. 

Особо крупная неуплата налогов и (или) сборов должна превышать 1500 тыс. руб. 

Субъективная сторона. Преступление совершается с прямым умыслом. Виновный, 

руководствуясь, как правило, корыстными побуждениями, не представляет налоговую 

декларацию или иные необходимые документы, понимая, что он обязан это делать, либо 

включает в них заведомо ложные данные, желая тем самым уклониться вообще от уплаты 

налога или уменьшить размер обязательного к уплате налога. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199). 



 

Уголовная ответственность установлена за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, 

представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является 

обязательным либо путем включения в декларацию или такие документы заведомо ложных 

сведений, совершенное в крупном размере. 

К ответственности за совершение данного преступления могут быть привлечены лишь те 

служащие организаций - плательщиков налогов любой организационно-правовой формы и 

формы собственности, в обязанности которых входит оформление соответствующих 

документов об уплате налога и сборов и представление их в налоговый орган, в том числе и 

организаций с иностранными инвестициями, международных организаций и объединений, 

компаний и фирм, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство. 

Крупным размером признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в 

пределах 3 финансовых лет подряд более 600 тысяч рублей, при условии что доля 

неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм 

налогов и (или) сборов, либо превышающая 1 миллион 800 тысяч рублей, а особо крупным 

размером - сумма, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 3 

миллионов рублей при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 

процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 9 миллионов 

рублей. 

 

Вопрос 117 

 Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Ответственность за коммерческий подкуп. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях – виновно 

совершенные общественно опасные деяния, посягающие на нормальную управленческую и 

другую деятельность коммерческих и иных организаций и причиняющие либо создающие 

угрозу причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 

общества и государства. 

Виды преступлений: 

• злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

• злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ); 

• превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК 

РФ); 

• коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

Видовой объект – нормальная работа организаций. 



 

Коммерческие организации – зарегистрированные в установленном законом порядке, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Некоммерческие организации – организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности. 

Объективная сторона совершается в форме действий, так и бездействием. По конструкции 

материальные и формальные. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект - общий. 

Специальные субъекты: 

• лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации; 

• частный нотариус и частный аудитор; 

• руководитель или служащий частной охранной или детективной службы; 

• лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Коммерческий подкуп  

Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе 

когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 

лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо 

если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям 

(бездействию). 

Вопрос 118 

 Общая характеристика и система составов преступлений против общественной 

безопасности. 

Преступления против общественной безопасности – виновно совершенные общественно 

опасные деяния причиняющие существенный вред общественным отношениям, 

обеспечивающим состояние общественного спокойствия, нормальное функционирование 

социальных институтов, безопасность при производстве различного рода работ и в обращении 

с общеопасными предметами. 

Виды преступлений против общественной безопасности: 

• против общественной безопасности; 



 

• против общественного порядка; 

• связанные с нарушением правил безопасности при производстве различного рода работ; 

• связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. 

Видовой объект – общественная безопасность. 

Общественная безопасность – совокупность общественных отношений, обеспечивающих 

безопасные условия жизни каждого члена общества, общественный порядок, безопасность 

личных, общественных и государственных интересов при производстве различного рода работ 

и в обращении с общеопасными предметами. 

Объективная сторона большинства преступлений совершается в форме действия.  

Субъективная сторона большинства составов характеризуется прямым умыслом, ряд 

преступлений совершается по неосторожности. 

Мотивы – корыстные или хулиганские побуждения. 

Цель: 

• в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями (ст. 205 УК РФ); 

• понуждение государства, организации и гражданина совершить какие-либо действия или 

воздержаться от совершения какого-либо действия; 

• в целях нападения на граждан или организации; 

• в целях разработки планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

• в целях угона; 

• в целях завладения чужим имуществом (ст. 227 УК РФ). 

 

Вопрос 119 

 Террористический акт. Соотношение со смежными составами преступлений. 

1. Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие 

ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие 

решений органами власти или международными организациями. 



 

Объект основной – общественная безопасность, дополнительный – собственность, жизнь, 

здоровье, имущественные и политические интересы. 

Объективная сторона: совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, а также угроза 

совершения указанных действий. 

Угроза террористического акта – устная, письменная или переданная по средствам связи 

реальная и действительная угроза совершения террористического акта, подкрепленная 

действиями. Окончено с момента совершения действий или с момента доведения угрозы до 

сведения соответствующих адресатов. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

Цель – воздействовать на принятие решения органами власти или международными 

организациями. 

Субъект общий (с 14 лет). 

2. Содействие террористической деятельности (ст. 205-1 УК РФ). 

Объект общественная безопасность. 

 Объективная сторона:  

1) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного преступления 

террористической направленности 

2) вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений 

3) равно финансирование терроризма. 

Преступления террористической направленности: теракт, захват заложника, организация 

незаконного вооруженного формирования и участия в нем, угон судна воздушного или водного 

транспорта, либо ж/д подвижного состава, посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля и т. д. 

Окончено с момента совершения любого из действий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

 Субъект общий (с 16 лет) 

Террористический характер могут приобрести и преступления: убийство лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или общественного 

долга, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 



 

расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, геноцид, 

экоцид. 

Основное сходство преступлений террористического характера состоит в объекте данных 

преступлений (безопасность) и субъективной стороне (прямой умысел). Но на какой бы вид 

безопасности не посягали преступления, главное - они затрагивают общественные отношения, 

обеспечивающие состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

Различие преступлений состоит в объективное стороне и субъекте совершаемых 

преступлений. 

Различны также цели, преследуемые преступниками при совершении преступлений 

террористического характера - это и воздействие на принятие решения органами власти или 

международными организациями (ст. 205 УК РФ) и понуждение государства, организации или 

гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения (ст. 206 УК 

РФ) и прекращение государственной или иной политической деятельности потерпевшим или 

наличие мотива мести за государственную или иную политическую деятельность (ст. 277 УК 

РФ) и свержение конституционного строя РФ, его насильственное изменение, нарушение 

территориальной целостности РФ (ст. 279 УК РФ) и провокация войны или осложнение 

международных отношений (ст. 360 УК РФ). 

 

120. Ответственность за захват заложника. Отграничение от похищения 

человека и незаконного лишения свободы. Условия освобождения от 

ответственности. 

Захват заложника (ст. 206 УК РФ).  

Непосредственный объект преступления - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от угроз общеопасного характера. Прежде 

всего по этому элементу состава преступления захват заложника следует отграничивать 

от таких сходных преступлений, как похищение человека (ст. 126 УК РФ) и незаконное 

лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Дополнительными объектами являются личная 

свобода, здоровье человека, честь и достоинство личности. Потерпевшим от данного 

преступления является заложник, которым может быть любое физическое лицо 

независимо от возраста, социального положения и других особенностей личности. 

Содержание объективной стороны составляют: 

 а) захват заложника (заложников); 

 б) удержание заложника (заложников). Под заложником следует понимать захваченное 

виновным физическое лицо с последующим его насильственным удержанием. 

Заложником может выступать любое лицо независимо от возраста, гражданства, 

социального статуса и др. (малолетний и взрослый, гражданин РФ и гражданин 

иностранного государства и т.д.). 

Захват заложника может осуществляться либо открыто, либо тайно, с применением 

насилия или угрозы его применения либо без такового. Его сущность заключается в 



 

завладении человеком с последующим ограничением свободы его передвижения, 

которое затем сопровождается открытым сообщением об этом и выдвижением условий 

его освобождения (выдвижением ультиматума). 

Удержание заложника - это насильственное осуществление контроля над его 

действиями и воспрепятствование выходу удерживаемого на свободу. Оно может 

совершаться как лицом, захватившим заложника, так и другими лицами. 

Преступление, предусмотренное ст. 206 УК РФ, признается оконченным при 

совершении хотя бы одного из альтернативных действий: захвате либо удержании 

заложника. Причем угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью в процессе 

захвата или удержания заложника охватывается объективной стороной этого 

преступления, и поэтому дополнительной квалификации по другим статьям не 

требуется. 

Захват или удержание заложника для виновного является промежуточным этапом в 

достижении поставленной им цели. Другим этапом является предъявление государству, 

организации, группе лиц или отдельному лицу требования совершить какие-либо 

действия (например, передать деньги, предоставить самолет и покинуть страну, 

освободить из заключения определенных лиц, прекратить контртеррористическую 

операцию и др.) или же, наоборот, воздержаться от совершения каких-либо действий 

(например, не исполнять решение суда, прекратить уголовное преследование 

определенного лица и др.) как условия освобождения заложника. 

В соответствии с ч. 1 ст. 206 предъявляемое при захвате заложника требование носит 

незаконный характер. Если же оно является правомерным, то содеянное следует 

квалифицировать как самоуправство (ст. 330 УК РФ). 

Оконченным преступление признается с момента фактического захвата, т.е. 

насильственного лишения свободы человека, или начала его удержания в качестве 

заложника. В последнем варианте деяние приобретает форму длящегося преступления. 

Для признания данного преступления оконченным не требуется установления факта 

выдвижения требований, достаточно доказать лишь цель понуждения государства, 

организации или отдельного лица к совершению тех или иных действий или 

воздержаться от совершения каких-либо действий. 

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста, 

которое приняло участие в а) захвате заложника либо б) удержании его, будучи 

осведомленным о характере этих действий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины в 

виде прямого умысла и специальной целью - понудить государство, организацию или 

гражданина совершить определенное действие или воздержаться от совершения какого-

либо действия как условия освобождения заложника. Характер требований, а также их 

адресатов (государство, организация и т.д.) на квалификацию не влияют. 

От похищения человека (ст. 126 УК РФ) и незаконного лишения свободы (ст. 127 УК 

РФ) захват заложника отличается не только по объекту посягательства, но и по цели, 

преследуемой виновным. Она заключается в том, чтобы понудить государство, 

организацию или отдельного гражданина к совершению каких-либо действий или 

воздержанию от совершения каких-либо действий. Эта цель придает и специфику 

способу захвата или удержания заложника - открытое, демонстративное, агрессивное и 

ультимативное выдвижение требований с угрозой расправы над заложником. При 



 

захвате заложника цель состоит не в реализации самого захвата, удержания, т.е. 

лишении свободы, а в выполнении государством, организацией или отдельным лицом 

предъявленных им требований. Поэтому и основным объектом захвата заложника 

выступает не свобода человека, а состояние защищенности общества и государства от 

угроз общеопасного характера. 

Определенные требования, например выкуп за предоставление свободы, характерны и 

для похищения человека, совершенного из корыстных побуждений (п. "з" ч. 2 ст. 126 УК 

РФ), однако в этом случае само похищение, а также выдвижение требований 

имущественного характера осуществляются тайно (по крайней мере, к этому стремятся 

виновные). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки захвата заложника, указанные 

в ч. ч. 2 и 3 ст. 206, в основном совпадают с такими же признаками похищения человека 

(ст. 126 УК РФ), за исключением признака захвата по найму. В данном случае имеется в 

виду захват заложника, совершенный ради получения материальной выгоды либо 

избавления от материальных затрат, выполнения имущественных обязательств. Захват 

заложника по найму означает, что эти действия совершаются лицом, специально 

нанятым для этого. Лицо, обещавшее вознаграждение или выплатившее его за захват 

заложника, должно рассматриваться в качестве подстрекателя или организатора в 

зависимости от характера совершенных им действий. 

В соответствии с примечанием к ст. 206 лицо, совершившее деяния, предусмотренные ч. 

ч. 1 и 2 этой статьи, может быть освобождено от уголовной ответственности. 

Основанием освобождения является добровольное или по требованию властей 

освобождение заложника. 

Мотивы, которыми руководствовалось виновное лицо при принятии решения об 

освобождении заложника, на квалификацию не влияют. В то же время освобождение не 

должно признаваться добровольным тогда, когда требования захватчиков до этого хотя 

бы частично удовлетворяются. В случае совершения иных преступных деяний виновный 

привлекается к ответственности и по другим статьям УК РФ. 

121. Состав бандитизма. Отличие от смежных составов преступлений. 

Бандитизм - преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 209 УК 

РФ, заключающееся в: 

а) создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или 

организации, а равно руководство такой группой (бандой); 

б) участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях. 

Основной объект – общественные отношения обеспечивающие общественную безопасность. 

Дополнительным объектом преступления могут выступать жизнь, здоровье, отношения 

собственности, нормальное функционирование предприятий, организаций, учреждений, 

транспорта. 

Объективная сторона бандитизма выражается в совершении одного из следующих 

действий: 



 

1) создание устойчивой вооруженной группы (банды), а равно руководство такой группой 

(бандой) (ч. 1 ст. 209 УК); 

2) участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях (ч. 2 

ст. 209 УК). Для наличия в действиях виновного лица состава преступления достаточно одного 

из указанных действий. 

Банда должна обладать следующими обязательными признаками: 

а) группа, т.е. наличие двух и более лиц (ч. 1 ст. 35 УК); 

б) устойчивость; 

в) вооруженность; 

г) цель - совершение нападения на граждан или организации. 

Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и 

более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. 

Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки 

нападения. Об устойчивости банды могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность 

ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство 

форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество 

совершенных преступлений. 

Обязательным признаком банды является ее вооруженность, предполагающая наличие 

оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленность об этом других членов банды. 

Оружие может быть любое - огнестрельное, холодное, метательное, газовое (на приобретение 

которого требуется разрешение), пневматическое (определенной дульной энергии и калибра, 

оборот которого в РФ ограничен спортивными объемами), промышленного отечественного и 

иностранного производства или самодельного изготовления, различные взрывчатые вещества и 

взрывные устройства. 

Не могут рассматриваться в качестве оружия различные устройства, снаряженные 

слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые и другие устройства, не 

подлежащие регистрации и для приобретения которых не требуется специального разрешения 

(лицензии). Использование непригодного к целевому применению оружия или его макетов не 

может рассматриваться в качестве признака вооруженности. 

Под созданием банды следует понимать любые действия, которые могут выражаться в форме 

сговора, приискания соучастников, финансирования, приобретения оружия, если их 

результатом стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях 

нападения на граждан или организации. 

Под руководством бандой следует понимать любые действия по принятию решений, 

связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной 

деятельности, так и с совершением бандой конкретных нападений, распределением ролей 

между членами банды, транспорта, разработки способов и средств маскировки, сокрытия 

следов преступления, раздела похищенного, ведения общей кассы банды. 



 

Участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею 

нападениях, но и выполнение ее членами иных действий в интересах банды, обеспечивающих 

ее деятельность, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, 

подыскание объектов для нападения, укрывательство оружия, членов банды, приобретение или 

сбыт похищенного бандой имущества, устранение препятствий для облегчения нападений и 

т.д. 

Как бандитизм должно квалифицироваться участие в совершении нападения и таких лиц, 

которые, не являясь членами банды, осознают, что принимают участие в преступлениях, 

совершаемых бандой. Если лицо не осознавало, что совершало нападение в банде, то его 

действия квалифицируются как участие в том преступлении, которое охватывалось его 

умыслом. 

Преступление имеет формальный состав. Создание банды считается оконченным 

преступлением независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею нападения. Если 

действия по созданию банды не были доведены до конца по причинам, не зависящим от воли 

организатора, например в связи с их пресечением органами власти, то они должны 

квалифицироваться как покушение на это преступление. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле: осознании лицом создания 

устойчивой вооруженной группы (банды), а равно руководства ею либо осознании лицом 

участия в устойчивой вооруженной группе (банде) или совершаемых ею нападениях и желании 

этого. Обязательным признаком субъективной стороны преступления является цель - 

нападение на граждан или организации. Под нападением следует понимать действия, 

направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над 

потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся организатором 

или руководителем банды. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные 

преступления в составе банды, отвечают лишь за те конкретные преступления, 

ответственность за которые предусмотрена с 14-летнего возраста (ст. 20 УК). 

Квалифицируемые признаки: 

- участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях; 

- создание, участие в вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях с 

использованием своего служебного положения (Субъект этого преступления специальный. 

Под использованием служебного положения следует понимать использование лицом своих 

властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных 

удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим 

служебным положением, при подготовке или совершении бандой нападения либо при 

финансировании ее преступной деятельности, вооружении, материальном обеспечении, 

подборе новых членов банды и т.п.) 

Отличие бандитизма от разбоя, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК) заключается в следующем: 



 

банда — это сплоченная устойчивая группа лиц, а при групповом разбое 

преступники могут договориться о совершении только одного ограбления 

граждан или учреждения, т. е. должен отсутствовать признак устойчивости; 

- для состава бандитизма требуется наличие оружия хотя бы у одного члена 

банды, а при разбое необходимо применение оружия, а не только его наличие; 

- при разбое могут быть использованы в качестве оружия предметы, собственно 

оружием не являющиеся, а для состава бандитизма необходимо наличие 

оружия в прямом смысле слова, т. е. предметов, социально предназначенных 

для поражения живой цели; 

- состав бандитизма является оконченным с момента создания банды, тогда как 

разбой считается оконченным с момента нападения с целью хищения чужого 

имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

От организации незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем бандитизм отличается по целям и направленности 

деятельности. Незаконное вооруженное формирование не преследует цели 

нападения на граждан или организации. Цели этого формирования — или 

охрана отдельных лиц и объектов, или военно-спортивная подготовка людей 

для использования в будущем в политических, социальных, национальных или 

религиозных конфликтах. 

От вымогательства, совершенного организованной группой с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. "а" и "в" ч. 3 ст. 163 УК), бандитизм 

отличается наличием оружия. 

122. Ответственность за организацию незаконного вооруженного 

формирования или преступного сообщества. 

Ст. 208 

Объект - общественная безопасность 

Объективная сторона пр-я, предусмотренного ч.1 ст.208, заключается в 

совершении действий: 

1) в создании вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины 

или иной группы), не предусмотренного ФЗ 

2) в руководстве таким формированием. 

Под вооруженным формированием понимается вооруженная организация в 

виде объединения, отряда, дружины или иной группы (пр. вооруженные 

организации партий, коммерческих либо некоммерческих орган-ций). 



 

Признак вооруженности предполагает наличие у членов формирования 

огнестрельного либо холодного оружия. 

Обязательным признаком данного состава пр-я является незаконность 

формирования. В соответствии со ст.13 Конституции РФ запрещается создание 

и деят-ть общественных объединений, направленных на создание 

вооруженных формирований. Незаконным является вооруженное 

формирование, не предусмотренное ФЗ РФ. 

Создание незаконного вооруженного формирования выражается в совершении 

любых действий (подбор участников, подыскивание оружия, оборудование 

мест дислокации), результатом которых стало образование такого 

формирования. Действия, которые по не зависящим от виновного 

обстоятельствам не привели к созданию незаконного вооруженного 

формирования, квалифицируются как покушение на такое пр-е. 

Руководство незаконным вооруженным формированием выражается в 

действиях по руководству уже созданного указанного формирования: в 

разработке планов его деят-ти, проведении занятий и учений, организации 

несения службы и т.д. 

Субъект пр-я - лицо, достигшее 16 лет, являющееся организатором или 

руководителем незаконного вооруженного формирования. 

Субъективная сторона харак-ся прямым умыслом. Лицо сознает, что создает 

незаконное вооруженное формирование или руководит им, и желает 

совершить эти действия. 

ч.2 ст.208 ответ-ть за участие в незаконном вооруженном формировании. 

Участие - вступление в формирование и выполнение различных действий в 

пределах его функционирования. 

Субъект - рядовой участник, достигший 16 лет. 

Субъективная сторона - прямой умысел. 

СТ.210 

В соответствии со ст. 35 УК преступное сообщество является наиболее опасной формой соучастия. 

Объектом преступления является общественная безопасность. 

Объективная сторона преступления характеризуется следующими действиями: 

1.  создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений; 

2.  руководство таким сообществом (организацией); 
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3.  руководство входящими в сообщество структурными подразделениями; 

4.  создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей 

организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений; 

5.  участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении 

организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. 

Признаками преступного сообщества являются: 

● наличие двух и более лиц, 

● сплоченность, 

● организованность, 

● цель - совершение тяжких или особо тяжких преступлений. 

Сплоченность преступного сообщества предполагает единство целей и наличие тесных устоявшихся 

связей между ее соучастниками. Организованность преступного сообщества выражается в 

распределении ролей между соучастниками, дисциплинированности, планировании преступной 

деятельности и т. п. Преступное сообщество (преступная организация) в отличие от банды не преследует 

специальной цели нападения на граждан или учреждения. 

По ч. 2 ст. 210 установлена ответственность за участие в преступном сообществе либо в объединении 

организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, а по ч. 3 - за деяния, 

предусмотренные ч. 1 или 2 этой же статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. 

Мотивы преступления могут быть различными: корысть, месть и т. п. 

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

123. Ответственность за массовые беспорядки. 

Массовые беспорядки (212 УК РФ) – это совершаемое большой группой 

людей (толпой) посягательство на общественную безопасность, 

сопровождающееся насилием над людьми, погромами, поджогами, 

уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств, оказанием вооруженного сопротивления 

представителям власти. 

Объект основной – общественная безопасность; дополнительный – жизнь, 

здоровье, собственность. 

Объективная сторона: (ч. 1) организация массовых беспорядков, 

сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления 

представителям власти; (ч. 2) участие в массовых беспорядках; (ч. 3) 
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призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей 

власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над 

гражданами. 

Организация массовых беспорядков – совершение действий, 

направленных на объединение толпы, или руководство действиями 

участников массовых беспорядков с целью вовлечения их в погромы, 

поджоги, вооруженное сопротивление представителям власти. 

Насилие выражается в нанесении ударов, побоев, причинении или угрозе 

причинения легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. 

Погромы – разгром, разорение и разграбление жилищ, различных зданий и 

сооружений, занимаемых предприятиями, учреждениями и организациями 

или гражданами. 

Поджоги – действия, приведшие к воспламенению или горению 

подожженного имущества, независимо от того, было ли повреждено или 

уничтожено имущество. 

Применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывчатых устройств – использование данных предметов для причинения 

вреда здоровью человека, уничтожения имущества, а также угроза 

использования их. 

Оказание вооруженного сопротивления – активное противодействие с 

применением оружия или угрозой его применения участником массовых 

беспорядков представителю власти при выполнении возложенных на него 

обязанностей. 

Призыв – обращение к участникам массовых беспорядков в любой форме, в 

котором выражено стремление побудить их к активному неподчинению 

законным требованиям представителей власти или к массовым беспорядкам, 

а также к насилию над гражданами. 

Окончено с момента организации (ч. 1) или участия (ч. 2) в массовых 

беспорядках или с момента призыва независимо от того, удалось ли побудить 

толпу к совершению общественно опасных действий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

Субъект общий (с 16 лет) 



 

124. Ответственность за хулиганство и вандализм. 

Ст. 213 

Хулиганство является одним из наиболее распространенных преступлений, направленных против 

общественного порядка. 

Общественный порядок является объектом хулиганства. Непосредственными объектами хулиганства 

могут быть честь и здоровье человека, собственность. 

Объективная сторона преступления состоит в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, 

выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия к гражданам либо 

угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Грубое нарушение общественного порядка выражается в причинении существенного ущерба личным или 

общественным интересам. Оно может быть в форме: 

● дерзкого приставания к гражданам, 

● длительного нарушения общественного спокойствия, 

● издевательства над человеком. 

Явное неуважение к обществу означает открыто выраженное пренебрежение к обществу, проявляющееся 

в действиях, затрагивающих интересы человека, и может сопровождаться применением или угрозой 

применения насилия, уничтожением или повреждением имущества. 

Под насилием понимается физическое воздействие в виде нанесения ударов, побоев, причинения 

здоровью потерпевшего. При причинении вреда средней тяжести или тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, действия виновного требуют дополнительной квалификации в соответствии с содеянным 

по ст. 111 или 112 УК. 

Под угрозой применения насилия понимается запугивание потерпевшего физическим воздействием. 

Под уничтожением или повреждением чужого имущества подразумевается приведение его в состояние 

непригодности для дальнейшего пользования либо состояние, при котором может быть восстановлено 

для его последующего использования. 

Предусмотрена ответственность за то же деяние, если оно: 

1.  совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

2.  связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, выполнявшему 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка; 

3.  совершено лицом, ранее судимым за хулиганство (ч. 2), а по ч. 3 ст. 213 предусмотрена 

ответственность за хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 

Под сопротивлением представителю власти или иному лицу, использующему обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, понимается явное 

противодействие осуществлению ими своего служебного или общественного долга. Понятие 

«представитель власти» определяется в примечании к ст. 318 УК. Иными лицами, исполняющими 

обязанности по охране общественного порядка или пресекающими нарушение общественного порядка, 

могут быть отдельные граждане, народные дружинники и др. 
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Лицом, ранее судимым за хулиганство, считается лицо, у которого судимость за хулиганство не снята и не 

погашена в установленном законом порядке. 

Под оружием понимается как холодное, так и огнестрельное оружие заводского или кустарного 

производства. Предметами, используемыми в качестве оружия, могут быть любые предметы, 

предварительно приготовленные для совершения хулиганства. Применение оружия или предметов в 

качестве оружия означает использование их для причинения вреда здоровью либо созданию реальной 

угрозы его причинения. 

Хулиганство следует ограничивать от других преступлений в зависимости от содержания и 

направленности умысла виновного, целей и обстоятельств совершенных им действий. При отсутствии 

умысла на совершение хулиганства действия лица не могут быть квалифицированны как хулиганские. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. Хулиганство совершается 

только с прямым умыслом. Лицо сознает, что грубо нарушает общественный порядок, выражает явное 

неуважение к обществу и желает этого. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1, является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, а субъектом преступления по ч. 2 и 3 ст. 213 - вменяемое лицо с 14-летнего возраста. 

 Ст. 214 

Объектом вандализма является общественный порядок. 

Объективная сторона преступления состоит из следующих действий: 

·         осквернение зданий или иных сооружений; 

·         порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. 

Осквернение есть учинение на зданиях и иных сооружениях надписей и рисунков оскорбительного 

содержания. Надписи и рисунки должны быть непристойного характера, оскорбляющими нравственные 

устои. 

Порча имущества предполагает уничтожение или повреждение имущества на общественном транспорте 

или в иных общественных местах (уничтожение или повреждение сидений, стекол в вагонах поездов, 

кресел общественного транспорта или в кинотеатрах и т. п. ). 

Под иными общественными местами понимаются места, систематически используемые многими людьми 

(подъезды домов, лифты и т. п. ). 

Вандализм является оконченным составом преступления с момента совершения действий, 

выражающихся в осквернении зданий или иных сооружений либо в порче имущества на общественной 

транспорте или в иных общественных местах. 

Субъективная сторона вандализма характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что совершает акт 

вандализма, и желает его совершить. 

Мотивы преступления могут быть разные: хулиганские побуждения, месть и др. 

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

125. Система и квалификация преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

Ст.222 
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Объектом преступления является общественная безопасность, предмет преступления - 

огнестрельное оружие и его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные 

устройства, газовое, холодное оружие и метательное оружие. 

Объективная сторона преступления состоит в незаконном приобретении, передаче, сбыте, 

хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1), а также в незаконном 

приобретении, сбыте или ношении газового, холодного, в т. ч. метательного оружия за 

исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью 

национального костюма или связано с охотничьим промыслом (ч. 4). 

В соответствии со ст. 1 Закона РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. под оружием 

понимаются устройство и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели, подача сигналов. Под огнестрельным оружием понимается оружие, 

предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

К огнестрельному оружию относятся все возможные виды боевого стрелкового оружия, 

мелкокалиберное, охотничье с нарезным стволом и гладкоствольное оружие, обрезы из 

охотничьих ружей, если они утратили свойства охотничьего ружья. Не относятся к 

огнестрельному оружию пневматические ружья, сигнальные, стартовые или строительные 

пистолеты или ракетницы. 

К боевым припасам относятся предметы вооружения и метаемое снаряжение, 

предназначенные для поражения цели и содержащие взрывной, метательный или 

вышибной заряды либо их сочетание, в соответствии с постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» к категории боеприпасов относятся также 

артиллерийские снаряды и мины, военно-подрывные заряды и мины, ручные и реактивные 

противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п. , независимо от наличия или 

отсутствия у них средств взрывания, предназначенные для поражения целей, все виды 

патронов заводского и самодельного изготовления к различному стрелковому 

огнестрельному оружию независимо от калибра, за исключением патронов к 

длинноствольному, гладкоствольному охотничьему оружию и патронов, не имеющих 

поражающего элемента, не предназначенных для поражения цели. 

Взрывчатые вещества - это химические соединения или механические смеси веществ, 

способные к быстрому, самораспространяющемуся превращению - взрыву (тротил, 

дымный или бездымный порох, твердое ракетное топливо и т. п. ). 

Взрывные устройства - это устройства, снаряженные и взрывчатым веществом, 

предназначенные для подрыва различных объектов. Взрывные устройства могут быть 

самодельными или заводскими. 

Под незаконным приобретением огнестрельного оружия понимается покупка оружия, 

получение в дар, в виде вознаграждения или в уплату долга, в обмен на какие-либо 

предметы и вещи, присвоение найденного и т. п. , то есть получение оружия в постоянное 



 

или временное пользование. Передача означает безвозмездное отчуждение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств другими лицами. Под 

незаконным сбытом оружия и других перечисленных предметов понимается их продажа, 

дарение, обмен, передача в уплату долга или временное пользование и т. п. . 

Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств означает нахождение их в помещении, 

тайниках и иных местах, обеспечивающих их сохранность. 

Перевозка подразумевает действия по перемещению указанных предметов, независимо от 

способа их транспортировки. 

Ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств означает нахождение этих предметов в одежде или 

непосредственно на теле обвиняемого, их переноску в сумке и других вещах. 

По ч. 2 ответственность наступает за те же деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или неоднократно, по ч. 3 ст. 222 - совершенные 

организационной группой. Незаконность приобретения, передачи, сбыта, хранения 

перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств заключается в его совершении без надлежащего разрешения 

компетентных органов государства и должностных лиц. 

Продажа, приобретение и хранение оружия на территории Российской Федерации 

согласно Закону РФ «Об оружии» разрешается лицам, получившим соответствующие 

лицензии, выдаваемые органами внутренних дел. Преступление является оконченным с 

момента совершения любого из указанных в диспозиции статьи действий. Хранение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств относится к длящимся преступлениям. 

В ч. 4 ст. 222 предусмотрена ответственность за незаконные действия с газовым и 

холодным оружием, в т. ч. метательным. В соответствии с Законом РФ «Об оружии» 

газовое оружие - это оружие, предназначенное для временного поражения живой цели 

путем применения, раздражающих веществ. Пневматические ружья не относятся к 

газовому оружию. 

Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. 

Холодное метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение с помощью мускульной силы 

человека (топор, дротик и т. п. ) либо механического устройства (луки, арбалеты и т. п. ). В 

примечании к ст. 222 УК предусмотрено основание освобождения от уголовной 

ответственности. 

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в ст. 222, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 



 

Добровольной сдачей таких предметов считайся их сдача лицом по своей собственной 

воле, независимо от мотивов. 

Субъективная сторона преступления предполагает вину в виде прямого умысла. Лицо 

сознает незаконность совершаемых им действий и желает их совершения. Мотивы и цели 

преступления могут быть Различными. 

Субъектами преступления является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

126. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Непосредственный объект преступления – здоровье населения. 

Предмет преступления: 

– наркотические средства– вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ; 

– психотропные вещества– вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ; 

– аналоги наркотических средств и психотропных веществ– запрещенные для оборота в 

Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства которых сходны с химической 

структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 228 УК РФ) 

Объективная сторона заключается в незаконном: 

– приобретении– их получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а 

также в качестве средства взаимозачета за проделанную работу, оказанную услугу или в 

уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих 

растений или их частей, сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов 

указанных растений после завершения их уборки; 

– хранении– действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или 

веществами, в том числе для личного потребления; 

– перевозке– умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в 

пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида 

транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в 



 

нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

– изготовлении– совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, в 

результате которых из наркотико содержащих растений, лекарственных, химических и иных 

веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

Как неоднократные (п. «б» ч. 3 ст. 228) квалифицируются действия лица, совершившего два или более 

раза любое из деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 228 независимо от того, было ли оно за это осуждено и 

являлось ли ранее совершенное деяние оконченным преступлением или покушением на преступление, а 

также ранее судимого по ч. 2, 3 и 4 ст. 228 и вновь совершившего какое-либо из преступлений, 

предусмотренных ч. 2 и 3 той же статьи. В ее 4 части предусмотрена ответственность за те же деяния, 

совершенные организованной группой в особо крупном размере. Особо крупный размер наркотических 

средств и психотропных веществ определяется, исходя из их количества и степени воздействия на 

организм человека, с учетом заключения экспертизы и специальной таблицы, составленной Постоянным 

комитетом по контролю наркотиков. 

В части 5 ст. 228 установлена ответственность за нарушение правил производства, изготовления, 

переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных 

веществ, веществ, инструментов, оборудования используемых для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, если это деяние совершено 

лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил. Фактически в ч. 5 сформулирован 

самостоятельный состав преступления, ее диспозиция является бланкетной. 

Незаконное перемещение наркотических средств или психотропных веществ через таможенную границу 

РФ подлежит дополнительной квалификации по ст. 188 УК. 

Освобождение от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 228 возможно при 

совокупности двух условий: 

1.  добровольной сдаче наркотических средств или психотропных веществ 

2.  активной помощи раскрытию или пресечению преступлений. 

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1-4 ст. 228 характеризуется наличием прямого 

умысла. Виновный сознает, что совершает незаконные действия с наркотическими средствами и 

психотропными веществами и желает совершить их. Субъективная сторона ч. 5 этой статьи 

характеризуется виной в форме умысла как прямого, так и косвенного. 

Субъектом преступления (ч. 1-4 ст. 228) является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228, является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, как должностное, так и не должностное, обязанное соблюдать установленные правила. 

127. Квалификация хищения либо вымогательства наркотических средств 

или психотропных веществ.  

Ст.229 

Объектом преступления является безопасность здоровья людей. Дополнительным объектом может быть 

жизнь и здоровье человека, собственность. 

Предмет преступления - наркотические средства и психотропные вещества. 
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Объективная сторона преступления заключается в хищении либо вымогательстве наркотических средств 

и психотропных веществ 

Понятие «хищение» определяется в примечании 1 к ст. 158, а «вымогательство» - в ч. 1 ст. 163 УК. 

Хищение наркотических средств признается и незаконный сбор наркотикосодержащих растений или их 

частей с полей и земельных участков. Хищение наркотических средств и психотропных веществ является 

оконченным составом преступления с момента завладения ими и получение реальной возможности 

распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Вымогательство наркотических средств и психотропных веществ является оконченным после 

предъявления виновным требования об их передаче под угрозой применения насилия либо уничтожения 

(повреждения) имущества или угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких и компрометирующих их. Хищение и вымогательство наркотических средств и психотропных 

веществ могут быть совершены как с целью сбыта, так и для собственного потребления. 

В ч. 2 ст. 229 предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные: 

● группой лиц по предварительному сговору; 

● неоднократно; 

● лицом с использованием своего служебного положения; 

● с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия. 

Использование служебного положения предполагает, что состоявшее на службе в государственной или 

негосударственной организации лицо в целях совершения хищения или вымогательства наркотических 

средств либо психотропных веществ совершает противоправные действия по службе. 

Повышенная ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 229 за хищение либо вымогательство указанных 

средств или веществ, совершенные: 

1.  организованной группой; 

2.  в крупном размере; 

3.  с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия; 

4.  лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что противоправно 

безвозмездно изымает наркотические средства или психотропные вещества из чьего-то владения и 

желает обратить их в свою пользу. Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 14-

летнего возраста. 

128. Виды преступлений против общественной нравственности. 

Ответственность за порнографию. 

Объект: Общественная нравственность и здоровье населения. 

Объективная сторона 

Вовлечение в занятие проституцией заключается в склонении, принуждении, побуждении 

женщины к систематической торговле своим телом. Склонение к разовому вступлению в 

сексуальные отношения за плату не может считаться вовлечением в проституцию и по УК 

http://ugolovnyj-zakon.ru/pravo/07-obektivnaja-storona-prestuplenija/index.html
http://ugolovnyj-zakon.ru/kodeks/26-prestuplenija-v-sfere-jekonomiki/st-158-krazha.html
http://ugolovnyj-zakon.ru/kodeks/26-prestuplenija-v-sfere-jekonomiki/st-163-vymogatelstvo.html
http://ugolovnyj-zakon.ru/pravo/09-subektivnaja-storona-prestuplenija/index.html
http://ugolovnyj-zakon.ru/pravo/termin/prjamoj-umysel.html


 

состава преступления не образует, т.е. Кодекс не предусматривает ответственности за 

сводничество. 

Субъект - любые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, как мужского, так и 

женского пола. 

По ст. 240 следует квалифицировать дейснезактвия сутенеров, которые склоняют к занятию 

проституцией указанными способами, а в дальнейшем осуществляют опеку и контроль над 

деятельностью проститутки. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный 

сознает, что оказывает психическое давление на женщину, и желает склонить ее к занятию 

проституцией. 

Мотивы преступления на квалификацию преступления не влияют, но чаще носят 

корыстный характер. 

Квалифицирующие признаки 

Квалифицирующий признак - совершение рассматриваемого преступления организованной 

группой. Эксплуатация проституции является одной из форм деятельности организованной 

преступности. Нередко организованные группы создают различного рода легальные 

(замаскированные) или нелегальные учреждения по предоставлению сексуальных услуг. 

Вызывает сожаление, что УК не предусмотрел более строгой уголовной ответственности за 

вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК 

РФ). С учетом опасности распространения порнографии борьба с этим явлением 

предусмотрена международными конвенциями. 

Объект преступления - основы общественной нравственности в сфере половых отношений. 

Порнографическими следует считать сочинения, изображения или иные предметы, которые в 

грубо натуралистическом и непристойном виде изображают половые отношения. Как правило, 

это выражается в демонстративно натуралистическом изображении полового акта. 

Объективная сторона преступления охватывает совершение хотя бы одного из следующих 

действий: незаконные изготовление, распространение, рекламирование порнографических 

материалов или предметов, а равно незаконная торговля печатными изданиями, кино- и 

видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера. 

Изготовлением признается создание (производство) предметов порнографического характера 

посредством их сочинения, издания, размножения, переделки и т. п. Способами изготовления 

могут служить рисование, фотографирование, печатание, киносъемка и т. п. 

Распространением признается любая форма отчуждения порнографических предметов 

(дарение, передача во временное пользование, демонстрация, воспроизведение и т. п.) за плату 

или безвозмездно хотя бы одному лицу. 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k15/s242.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k15/s242.htm


 

Рекламирование - это выставление на обозрение многих лиц порнографических предметов, а 

также призывы приобрести тот или иной предмет. 

Торговля означает возмездную реализацию порнографических предметов как самим 

изготовителем (владельцем), так и иными лицами. Она может быть розничной, оптовой, 

тайной, открытой, крупными партиями или штучной. 

Преступление признается оконченным с момента создания произведения порнографического 

характера или совершения других указанных в законе действий независимо от наступления 

вредных последствий. 

Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла. Мотивы и цели влияния на 

квалификацию не оказывают. Исключением является изготовление порнографических 

материалов или предметов, при котором требуется наличие у виновного цели их 

распространения или рекламирования. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ). Объект преступления - основы общественной 

нравственности в сфере половых отношений. В качестве дополнительного непосредственного 

объекта преступления выступают интересы нравственного развития несовершеннолетних. 

Предметом преступления являются материалы или предметы с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. 

Понятие порнографических материалов или предметов соответствует аналогичному понятию, 

рассмотренному применительно к составу незаконного распространения порнографических 

материалов или предметов (ст. 242 УК РФ). В отличие от преступления, предусмотренного ст. 

242 УК РФ, предметом рассматриваемого преступления являются только материалы или 

предметы с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних. 

Объективная сторона преступления характеризуется совершением хотя бы одного из 

следующих действий: 

1) изготовление; 

2) хранение; 

3) перемещение через Государственную границу РФ материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних; 

4) распространение; 

 5) публичная демонстрация; 

 6) рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних; 
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7) привлечение заведомо несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера. 

О понятиях изготовления, распространения и рекламирования см. ст. 242 УК РФ. 

Хранение означает удержание материалов или предметов с порнографическими 

изображениями заведомо несовершеннолетних при себе, в помещениях и тайниках. 

Под перемещением через Государственную границу РФ понимается совершение действий по 

ввозу на территорию РФ или вывозу с этой территории материалов или предметов с 

порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних любым способом. 

Публичная демонстрация материалов или предметов с порнографическими изображениями 

заведомо несовершеннолетних означает их открытый показ в присутствии людей, являющихся 

зрителями, слушателями, посетителями других общественных мест и т. п. 

Привлечение заведомо несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 

мероприятиях порнографического характера - это использование хотя бы одного 

несовершеннолетнего в качестве исполнителя в процессе проведения таких мероприятий 

(например, открытый показ натуралистических элементов полового акта с участием заведомо 

несовершеннолетнего и т. п.). 

Преступление признается оконченным с момента совершения одного из указанных действий 

независимо от наступления вредных последствий. 

Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла. Обязательным признаком 

изготовления, хранения или перемещения через Государственную границу РФ материалов или 

предметов с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних является цель 

- их распространение, публичная демонстрация или рекламирование. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 18 лет. 

В ч. 2 ст. 2421 УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные: 

а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетним; 

 б) в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста; 

 в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

г) с извлечением дохода в крупном размере. Крупным размером в настоящей статье признается 

стоимость или доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). 

Объект преступления - общественная нравственность в сфере содержания и сохранения 

памятников истории и культуры. 
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Конкретное понятие предмета данного преступления, а также перечень таких памятников, 

объектов и документов определяется законами и специальными подзаконными нормативными 

актами (например, Законом РФ от 15 апреля 1993 года «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей», Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия и памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» и др.). 

Под памятниками истории имеются в виду здания, сооружения, памятные места, связанные с 

важными событиями в жизни страны и народа. 

Памятники культуры - это произведения монументального, изобразительного и других видов 

искусства и литературы. 

Природные комплексы или объекты, взятые под охрану государства, - это уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения 

(отдельные лесные массивы, озера и т. п.). 

К предметам и документам, имеющим историческую или культурную ценность, относятся 

государственные акты, награды, рукописи литературных произведений и т. п. 

Объективная сторона преступления характеризуется уничтожением или повреждением 

памятников истории и культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану 

государства, а также предметов или документов, имеющих историческую или культурную 

ценность. 

Уничтожением признается полная ликвидация (истребление) памятников истории, культуры 

природных комплексов и объектов, а также предметов и документов, имеющих историческую 

или культурную ценность. 

Повреждение - это сравнительно небольшая порча указанных объектов и предметов, 

существенно снижающая их историческую, научную или культурную ценность. 

Оконченным преступление является с момента наступления указанных в законе вредных 

последствий (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. Умысел может 

быть как прямым, так и косвенным. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированным видом преступления закон признает те же деяния, совершенные в 

отношении особо ценных объектов или памятников общероссийского значения. 

К особо ценным объектам, в частности, относятся культурные ценности, не подлежащие 

вывозу из Российской Федерации; предметы, непосредственно отнесенные к особо ценным 

объектам культурного наследия, и т. п. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ). 

Объект преступления - общественная нравственность в части уважительного отношения к 

памяти умерших. 
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Местами захоронения являются могилы, кладбища в целом, акрополи, склепы и т. п. К 

надмогильным сооружениям относятся памятники, надгробия, кресты, иные символы и т.п. 

Кладбищенские здания, предназначенные для погребальных церемоний, включают крематории, 

часовни, церкви, находящиеся на территории кладбища, и т. п. 

Объективная сторона преступления выражается в надругательстве над телами умерших либо 

в уничтожении, повреждении или осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений 

или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших 

или их поминовением. 

Надругательство над телами умерших может выражаться в извлечении из могилы трупа или 

его останков, похищении находящихся на трупе или при нем предметов и т. п. 

Уничтожение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий 

означает полную их ликвидацию любым способом. 

Повреждение таких мест, зданий и сооружений означает их порчу, затрудняющую 

использование по прямому назначению, например для погребальной церемонии. 

Осквернение выражается в учинении на надмогильных сооружениях или кладбищенских 

зданиях непристойных надписей, совершении в местах захоронения циничных действий и т. п. 

Раскопка древних захоронений не образует рассматриваемого состава преступления, однако 

при определенных условиях может квалифицироваться по ст. 243 УК РФ как уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры. 

Преступление окончено с момента совершения действий, образующих надругательство над 

телами умерших или местами захоронения. При этом не имеет значения, осведомлены ли о 

совершенном преступлении родственники умершего. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16 лет. 

Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно 

в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом 

или жертвам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом; в) с 

применением насилия или угрозой его применения, - наказываются по ч. 2 ст. 244 УК РФ. 

Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Объект преступления - общественная 

нравственность в сфере взаимоотношений человека и животных. 

Одушевленным предметом преступления могут являться любые млекопитающие животные 

(лошади, собаки, кошки и т.п.), принадлежащие государственным, муниципальным, 

коммерческим и другим организациям, гражданам или бесхозяйные, а также находящиеся в 

диком состоянии. 
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Объективная сторона преступления характеризуется жестоким обращением с животными, 

повлекшим их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских либо корыстных 

побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. 

Жестокое обращение может выражаться в избиении или членовредительстве животного, 

лишении его пищи и воды, подвешивании, умерщвлении посредством расчленения и т. п. 

Садистские методы - это применение изощренных действий, когда виновному доставляет 

удовольствие наблюдать мучения животного (например, систематическое нанесение побоев, 

причинение многочисленных мелких травм, воздействие огнем и иные подобные действия, 

причиняющие животному особую боль). 

Жестокое обращение с животным в присутствии малолетних имеет место, в случаях когда оно 

происходит на глазах у лиц, не достигших 14 лет. 

Окончено преступление после гибели или увечья животных. 

Субъективная сторона преступления предполагает прямой или косвенный умысел. 

Альтернативно-обязательным признаком состава преступления является мотив - хулиганские 

или корыстные побуждения. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированным видом (ч. 2) преступления является его совершение группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

129. Понятие и виды экологических преступлений. Критерии отличия от 

административных правонарушений. 

Экологическими преступлениями называются общественно опасные, предусмотренные 

уголовным законом деяния, посягающие на общественные отношения по сохранению 

качественно благоприятной для жизнедеятельности человека природной среды, рациональному 

использованию ее ресурсов и обеспечению экологической безопасности населения. Глава 

Кодекса "Экологические преступления" содержит 17 статей, предусматривающих 

ответственность как за посягательства на окружающую природную среду в целом (ст. 246-248, 

262), т.е. носящие общий характер, так и за специальные экологические преступления, т.е. 

посягающие на отдельные объекты (компоненты, составные части) природы (ст. 249-261). 

Общие экологические преступления посягают на экологическую безопасность окружающей 

среды в целом и населения. Все они представляют собой нарушения определенных правил, к 

соблюдению которых обязывают действующие законы и подзаконные акты. 

Помимо экологических преступлений общего характера в Уголовном кодексе предусмотрена 

ответственность и за специальные экологические преступления, которые причиняют ущерб 

отдельным объектам (компонентам) окружающей среды - атмосферному воздуху, почве, 

недрам, поверхностным или подземным водам, растительному или животному миру и пр. (ст. 

249-261). 



 

Видовым объектом являются общественные отношения, обеспечивающие экологический 

порядок и экологическую безопасность как населения, так и окружающей природной среды.  

Предметами экологических преступлений являются природная среда в целом и конкретные 

компоненты (ресурсы) окружающей природной среды, находящиеся в их естественном 

состоянии (вода, земля, леса, животный мир и пр.). 

 Объективная сторона экологических преступлений заключается в несоблюдении или 

нарушении специальных правил, установленных в целях обеспечения экологического порядка 

и экологической безопасности, а также предупреждения экологических преступлений. 

Основная масса статей Кодекса об ответственности за экологические преступления 

сконструирована по типу материальных составов, что предполагает наступление общественно 

опасных последствий (причинение вреда здоровью или смерть человека, гибель животных и 

растительности, изменение природных свойств вод и воздуха и т.п.), находящихся в причинной 

связи с совершенным экологическим преступлением.  

С субъективной стороны экологические преступления совершаются как умышленно 

(например, незаконная охота - ст. 258 УК), так и по неосторожности (например, уничтожение 

или повреждение лесов - ст. 261 УК).  

Мотивы и цели не включены законодателем в число обязательных признаков экологических 

преступлений. Однако они должны учитываться при решении судом вопроса о виде и размере 

наказания в пределах санкции.  

Субъект экологических преступлений, как правило, общий - лицо, достигшее 16 лет. Однако в 

отдельных случаях субъектом является лицо, обладающее специальными признаками. 

Например, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ могут 

совершить лишь лица, ответственные за соблюдение определенных правил (ст. 246 УК). 

Различие экологических преступлений и административных правонарушений 

проявляется в субъективной стороне их составов, в частности, преступления 

характеризуются умышленной формой вины, тогда как административные 

проступки, посягающие на экологическую безопасность, могут быть совершены и 

по неосторожности. 

130. Виды транспортных преступлений. Ответственность за нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 

Преступления против безопасности движения иэксплуатации транспорта – виновно 

совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные гл. 27 УК РФ, посягающие на 

нормальную работу транспорта. 

Виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

• преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств (ст. 263–266, 271 УК РФ); 



 

• преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств (ст. 267–269, 270 УК РФ). 

Видовой объект – безопасность движения и эксплуатации транспорта. 

Безопасность движения и эксплуатации транспорта – совокупность общественных 

отношений по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, сохранности материальных 

ценностей в процессе движения и эксплуатации морского, речного, воздушного, 

железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта. 

Объективная сторона большинства преступлений совершается в форме действия, а ст. 270 

УК РФ – путем бездействия. Большинство составов по конструкции материальные, некоторые 

составы – формальные: ст. 270, 271 УК РФ. 

Субъективная сторона большинства составов характеризуется неосторожной формой вины. 

Прямой умысел: ст. 270 УК РФ, а ст. 271 УК РФ совершается как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. 

Субъект в большинстве составов специальный, общий субъект – ст. 267 УК РФ (с 14 лет – ст. 

267 УК РФ). 

Специальные субъекты: 

• лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать эти 

правила (ст. 263 УК РФ); 

• лицо, фактически управляющее транспортным средством (ст. 264 УК РФ); 

• лица, фактически производившие ремонт, или лицо, ответственное за техническое состояние 

транспорта (ст. 266 УК РФ); 

• пассажир, пешеход или другой участник движения, кроме лиц, указанных в ст. 263–264 УК 

(ст. 268 УК РФ); 

• строители, производящие операции с трубопроводами (ст. 269 УК РФ); 

• капитан судна (ст. 270 УК РФ); 

• летчики и работники диспетчерской службы (ст. 271 УК РФ). 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта может быть совершено путем 

действия или бездействия, а также выражаться в превышении скорости железнодорожного транспорта, 

самовольном занятии перегона железнодорожным составом, неправильным маневрированием ручным 

или морским судном, невыполнение схемы полетов пилотом самолета и т. п. Нарушение правил 

эксплуатации может заключаться в использовании транспорта по назначению, выезде на технически 

неисправном транспорте и т. д. 

Обязательным признаком рассматриваемого состава преступления является наступление общественно-

опасных последствий в виде причинения тяжкого или средней тяжести вреда человеку либо причинение 



 

крупного ущерба. Крупный ущерб включает в себя гибель ценного груза, непроизводительный простой, 

аварии, повлекшие разрушение поездов, судов и т. п. 

Степень тяжести вреда здоровью устанавливается судебно-медицинской экспертизой. Так, причинение 

вреда здоровью средней тяжести считаются трещины и переломы мелких костей, ребер, вывихи в мелких 

суставах, потеря слуха на одно ухо, потеря пальца руки или ноги и др. Тяжкими повреждениями 

являются повреждения, опасные для жизни человека, такие как: проникающие ранения черепа, переломы 

костей свода и основания черепа, ранения живота, проникающие в полость брюшины, и т. д. 

Преступление считается оконченным с момента наступления указанных вредных последствий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется неосторожной формой вины. Лицо предвидит 

возможность наступления указанных вредных последствий, но самонадеянно рассчитывать на их 

предотвращение, либо не предвидит возможность их наступления, хотя должно было и могло это 

предвидеть. 

Субъектом преступления является лицо, обязанное соблюдать правила движения и эксплуатации 

транспорта в силу выполняемой им работы или занимаемой должности. В ч. 2 установлена уголовная 

ответственность за то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, а п о ч. 3 ст. 263 - 

смерть двух или более лиц. 

Объектом этого преступления являются отношения по поводу обеспечения функционирования 

транспорта, безаварийности его движения и эксплуатации. Безопасность функционирования транспорта в 

его надлежащей эксплуатации по перевозкам пассажиров и грузов без ущерба для жизни и здоровья 

людей, уничтожения либо повреждения имущественных ценностей. 

Предметом преступления являются указанные в статье виды транспорта - железнодорожный, воздушный, 

морской или речной. 

132. Преступления в сфере компьютерной информации их отличие от 

корыстных преступлений с использованием компьютерных систем. 

Под компьютерными преступлениями понимаются совершаемые в сфере информационных 

процессов и посягающие на информационную безопасность деяния, предметом которых 

являются информация и компьютерные средства. 

Непосредственный объект – общественные отношения в сфере компьютерной информации. 

Виды преступлений: 

1) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Предмет преступления – охраняемая законом компьютерная информация, которая находится 

на машинном носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. 

Объективная сторона – неправомерный доступ к указанной информации, если это деяние 

повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, 

нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Незаконный доступ означает, что у лица, осуществляющего сбор, обработку, поиск и т. п., нет 

права на осуществление такой деятельности. Способы совершения могут быть различными – 

использование чужого пароля, кода, чужого имени, хищение носителей информации и т. п. 
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Уничтожение информации – удаление ее полностью или частично из ЭВМ, с материальных 

носителей. 

Блокирование информации – совершение действий, в результате которых возникает 

невозможность дальнейшего использования компьютерной информации. 

Модификация – это любые изменения компьютерной информации, за исключением 

изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования ЭВМ, 

программ для ЭВМ или баз данных на конкретных технических средствах пользователя или 

под управлением конкретных программ пользователя. 

Копирование – воспроизведение информации на другом материальном носителе при 

сохранении неизмененной первоначальной информации. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Субъект преступления по ч. 1 – общий, а по ч. 2 – может быть как общим, так и специальным 

(если деяние совершается лицом с использованием своего служебного положения или лицом, 

имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети); 

2) создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 

УК РФ). 

Объективная сторона заключается в следующих альтернативных действиях: 

– создание программ для ЭВМ, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети; 

– внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 

информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; 

– использование таких программ или машинных носителей с такими программами; 

– распространение таких программ или машинных носителей с такими программами.  

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Субъект преступления – общий; 

3) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ). 

Объективная сторона выражается в нарушении правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети, повлекшем уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом 

информации ЭВМ, при условии, что это деяние причинило существенный вред. 

Субъективная сторона – вина в форме умысла или неосторожности.  

Субъект преступления – лицо, имеющее доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. 



 

Отличие от корыстных преступлений с использованием компьютерных систем. 

По объекту – в корыстных преступлениях объект – имущество. Здесь же общественная 

безопасность. Следовательно, преступник покушается не на деньги, а на информацию и 

порядок ее движения в обществе. 

133. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Преступления против конституционного строя и безопасности государства – виновно 

совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные гл. 29 УК РФ, причиняющие 

существенный вред основам конституционного устройства РФ и безопасности государства. 

Виды преступлений против конституционного строя и безопасности государства: 

• преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ (ст. 275, 276 УК РФ); 

• преступления, посягающие на внутреннюю безопасность РФ (ст. 277–280, 282, 282-1, 282-2 

УК РФ); 

• преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность страны 

(ст. 281, 283, 284 УК РФ). 

Видовой объект – конституционный строй и безопасность государства. 

Конституционный строй – исходные принципы организации власти, экономических 

отношений, политической системы общества. 

Безопасность государства – состояние защищенности конституционного строя, суверенитета, 

обороноспособности и территориальной целостности РФ. 

Объективная сторона большинства преступлений совершается в форме действий. Ряд 

преступлений – путем как действия, так и бездействия: ст. 183, 184 УК РФ. Большинство 

составов по конструкции формальные, ст. 184 УК РФ – материальный состав, а формально-

материальные – ст. 277 УК РФ. 

Субъективная сторона большинства составов характеризуется прямым умыслом, ст. 282-1 

УК РФ – как с прямым, так и с косвенным умыслом, ст. 284 УК РФ совершается по 

неосторожности. Статья 283 может совершаться как с умыслом, так и по неосторожности. 

Мотивы: 

• месть за деятельность (ст. 277 УК РФ); 

• мотивы идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды (ст. 282-1 УК РФ); 



 

• мотив ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы (ст. 282-1 УК 

РФ). 

Цели: 

• в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям сведений, составляющих государственную тайну (ст. 276 УК РФ); 

• в целях прекращения государственной или иной политической деятельности 

государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); 

• в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо 

нарушения территориальной целостности РФ (ст. 279 УК РФ); 

• в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ (ст. 281 УК РФ); 

• в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремисткой 

направленности (ст. 282-1 УК РФ). 

Субъект в большинстве составов общий. 

Специальные субъекты: 

• 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); 

134. Ответственность за государственную измену и шпионаж. 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ) 

Непосредственный объект – внешняя безопасность РФ. 

Предметом государственной измены являются сведения, составляющие государственную 

тайну. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, – совокупность категорий 

сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к государственной тайне и 

засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным законодательством. 

Объективная сторона состоит в государственной измене, которая включает в себя следующие 

альтернативные действия: 

– шпионаж – передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному 

государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки 

иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности РФ; 



 

– выдача государственной тайны – умышленная передача иностранному государству, 

иностранной организации или их представителям сведений, защищаемых государством в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 

может нанести ущерб безопасности РФ; 

– иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их 

представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности 

РФ – совершение любых действий, которые наносят ущерб внешней безопасности рФ, но не 

подпадающих под понятие выдачи государственной тайны или шпионажа. 

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Субъект преступления – гражданин РФ. 

Шпионаж (ст. 276 УК РФ) 

 Непосредственный объект – внешняя безопасность РФ. 

Предмет преступления – сведения, составляющие государственную тайну, или иные 

сведения, которые могут быть использованы в ущерб внешней безопасности РФ. 

Объективная сторона выражается в шпионаже, под которым понимается передача, 

собирание, похищение или хранение сведений, составляющих государственную тайну, а также 

передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования 

их в ущерб внешней безопасности РФ. 

Передача сведений – их предоставление для использования в ущерб внешней безопасности 

РФ иностранному государству, иностранной организации или их представителям. 

Собирание – любой способ получения сведений, кроме хищения. 

Хищение – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие сведений, 

причинившее ущерб внешней безопасности РФ. 

Хранение – временное нахождение сведений, предназначенных для передачи, во владении 

виновного. При этом виновный эти сведения не собирал и не похищал. 

Обязательными элементами субъективной стороны являются умысел и наличие цели 

передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям 

сведений при их собирании, похищении или хранении. 

Субъект преступления – иностранный гражданин или лицо без гражданства. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и 

своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ и если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 



 

135. Составы разглашения государственной тайны и утраты документов, 

содержащих государственную тайну. 

СТ.283 

Непосредственный объект – внешняя безопасность РФ. 

Предметом преступления являются сведения, составляющие государственную тайну. 

Объективная сторона преступления предполагает: 

– противоправное придание огласке сведений, составляющих государственную тайну, путем 

действия или бездействия; 

– наступление определенных последствий – они стали достоянием других лиц; 

– причинную связь между указанными действиями и последствиями. 

Другие лица – это те, которые не допущены к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, либо допущены, но к иным сведениям. 

Способы разглашения могут быть различными: устный (выступление, разговор), письменный 

(опубликование в печати, указание в письме), демонстративный (показ образцов, изделий, 

материалов, схем, чертежей), нарушение порядка хранения и пользования такими сведениями 

(оставление документов в местах, доступных для ознакомления другими лицами, утрата 

документов). 

Преступление считается оконченным с момента, когда указанные сведения стали 

достоянием другого лица, т. е. с наступлением последствий. 

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. 

Субъект преступления – специальный: 

– лица, имеющие допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну; 

– лица, указанные сведения которым стали известны в силу должностных обязанностей по 

службе или работе. 

Квалифицированный состав преступления – разглашение государственной тайны, 

повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. 

Тяжкие последствия – оценочное понятие, устанавливаемое в зависимости от обстоятельств 

содеянного преступления, в частности от наличия использования этих сведений и его адресата, 

значимости причиненного фактического ущерба и т. д. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ) 

Непосредственный объект преступления – внешняя безопасность РФ. 



 

Предметом преступления являются: 

– документы, содержащие государственную тайну, – письменный, текстовый, графический акт, 

оформленный в установленном порядке на материальном носителе информации, имеющий 

обязательные реквизиты, позволяющие ее идентифицировать, и содержащий сведения, 

составляющие государственную тайну; 

– предметы, сведения в которых составляют государственную тайну, – носители информации, 

в которой содержатся сведения о государственной тайне. 

 Объективную сторону преступления составляет нарушение правил обращения с 

содержащими государственную тайну документами или с предметами, сведения о которых 

составляют государственную тайну при условии, что такое нарушение повлекло их утрату и 

наступление тяжких последствий. 

Утрата означает выход документа или предмета из владения данного лица помимо воли этого 

лица в результате нарушения им установленных правил обращения с документами или 

предметами. 

Преступление считается оконченным с момента утраты документа (предмета) и наступления 

тяжких последствий. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. 

Субъект преступления – специальный – лицо, имеющее допуск к государственной тайне. 

136. Ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. 

Основной объект преступления – общественные отношения в сфере обеспечения 

конституционных основ гарантированности национальных, расовых и религиозных интересов.  

Дополнительный объект – честь и достоинство граждан. 

Объективная сторона состава преступления характеризуется следующими видами 

деяний: 

– действиями, направленными на возбуждение ненависти, вражды; 

– действиями, направленными на унижение достоинства человека; 

– пропагандой исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, характеризуются 

публичным распространением различных антигуманных идей, взглядов, мнений, которые 

провоцируют состояние неприязни, разжигают чувство ненависти между значительными 

группами лиц. Указанные действия должны носить общий характер и распространяться на 

значительное число лиц (например, призывы к депортации, расправе или причинению насилия, 



 

воспрепятствование проведению национальных и религиозных обрядов, применение 

дискриминационных мер). 

Действия, направленные на унижение достоинства человека, – дискредитация, негативное 

отношение дискриминационного характера к определенной нации, выраженное в неприличной, 

унизительной форме. Подобные действия могут выражаться в унижении, оскорблении, показе 

неполноценности, непригодности, ограниченности, ущербности отдельного гражданина. 

Общим для них и обязательным признаком является совершение действий публично или с 

использованием средств массовой информации. 

Публичность означает, что взгляды, идеи, возбуждающие национальную, расовую, 

религиозную ненависть, вражду, распространяются открыто, в присутствии публики, т. е. 

широкого круга лиц (например, на митинге, собрании).  

Использование средств массовой информации предполагает распространение указанных 

взглядов, идей с помощью радио, телевидения, газет, журналов и т. д. 

Преступление считается оконченным в момент совершения указанных действий независимо 

от наступления последствий (формальный состав). 

Субъектом преступления могут быть лица, достигшие возраста 16 лет. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Мотивы и цели могут быть самыми различными и на квалификацию не влияют. Мотив 

преступления чаще всего носит националистическую, расовую или религиозную окраску. 

Часть 2 ст. 282 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующих признаков те же деяния, 

совершенные: 

– с применением насилия или угрозой его применения; 

– лицом с использованием своего служебного положения; 

– организованной группой. 

Под применением насилия понимаются любые насильственные действия, за исключением 

случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которые квалифицируются по 

совокупности. 

Угроза имеет квалифицирующее значение, если есть основания опасаться реализации этой 

угрозы. 

Использование лицом своего служебного положения предполагает наличие у него не только 

полномочий, но и служебного положения, которые предоставлены ему по роду службы или 

работы или в связи с занимаемой должностью. 

  

Вопрос 137 



 

 Общие признаки должностных преступлений, предусмотренных главой 30 УК. Понятие 

должностного лица. Отличие должностного лица от субъектов преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Глава 30 ук рф включает девять статей, предусматривающих ответственность за 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления: 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285); 

превышение должностных полномочий (ст. 2); 

отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 

РФ (ст. 287); 

присвоение полномочий должностного лица (ст. 288); 

незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289); 

получение взятки (ст. 290); 

дача взятки (ст. 291); 

служебный подлог (ст. 292); 

халатность (ст. 293). 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления – это общественно опасные деяния 

(действия или бездействие), которые совершаются представителями власти, 

должностными лицами и иными государственными служащими, не являющимися 

должностными лицами, благодаря занимаемому ими служебному положению и вопреки 

интересам службы и причиняют существенный вред нормальной деятельности органов 

государственной власти, интересам государственной службы или службы в органах 

местного самоуправления либо содержат реальную угрозу причинения такого вреда. 

Субъектом большинства преступлений этой группы может быть только должностное 

лицо.  

Вместе с тем Уголовный кодекс содержит и другие преступления, субъектами которых 

могут выступать должностные лица. 

Например, многие преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; преступления в сфере экономической деятельности ; преступления против 

правосудия  

 

Взяточничество и его виды 

Взяточничество – это предусмотренные ст. 290, 291 и 2911 УК умышленные 

общественно опасные действия, подрывающие авторитет органов власти, интересы 

государственной службы или службы в органах местного самоуправления, указанные 

действия одновременно отражают три преступления: получение взятки, дачу взятки и 

посредничество во взяточничестве. 



 

Общественная опасность данных преступлений заключается в подрыве авторитета 

органов власти (управления), интересов государственной службы или службы в органах 

местного самоуправления. 

 

Основные формы получения взяток: 

· открытая – непосредственное получение предмета взятки; 

· завуалированная – совместительство, разовые или постоянные выплаты по договору, 

необоснованные премии, предоставление имущественной выгоды. 

Виды взяток: 

· взятка-подкуп – передается должностному лицу до совершения необходимого действия 

или бездействия; 

· взятка-вознаграждение – передается должностному лицу после совершения 

необходимого действия или бездействия. 

Дача взятки – передача должностному лицу лично или через посредника материальных 

ценностей или выполнение бесплатных услуг или создание иных выгод материального 

характера. 

 

Вопрос 138 

 Злоупотребление должностными полномочиями. 

В качестве основного объекта преступления выступают общественные отношения, 

регулирующие нормальную работу государственного аппарата и аппарата местного 

самоуправления как в целом, так и отдельных его звеньев. Дополнительный объект – права и 

законные интересы граждан, организаций, охраняемые законом интересы общества и 

государства. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

Объективная сторона преступления – использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние повлекло существенное нарушение 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. 

Злоупотреблением могут быть признаны такие действия должностного лица, которые 

вытекали из его служебных полномочий и были связаны с осуществлением прав и 

обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности. Нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства может выражаться в подрыве авторитета органов власти, государственных и 

общественных организаций, создании помех и сбоев в их работе, нарушении общественного 

порядка, сокрытии крупных хищений, других тяжких преступлений и т. п. 

При решении вопроса о том, являются ли нарушения существенными, необходимо 

учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу 



 

предприятия, организации, учреждения, характер и размер понесенного ими материального 

ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им морального, физического или 

имущественного вреда и т. п. 

Субъективная сторона выражается в умысле (прямом или косвенном) и мотиве – корыстной 

или иной личной заинтересованности. 

Субъект – специальный (должностное лицо), по ч. 2 ст. 285 УК РФ лицо, занимающее 

государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, глава органа местного самоуправления. 

Превышение должностных полномочий (ст. 2 

УК РФ) 

Объективная сторона – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 

пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

При отграничении злоупотребления властью или служебным положением от 

превышения власти или служебных полномочий следует исходить из того, что в первом 

случае должностное лицо незаконно, вопреки интересам службы использует предоставленные 

ему законом права и полномочия, а во втором – совершает действия, явно выходящие за 

пределы его служебной компетенции (которые относятся к полномочиям другого 

должностного лица либо могли быть совершены самим должностным лицом только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, а также действия, 

которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершить). 

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел и, в отличие от злоупотребления 

должностными полномочиями, нет мотива. 

Субъект – должностное лицо. 

 

Вопрос 139 

Состав превышения должностных полномочий. Соотношение со злоупотреблением 

должностными полномочиями. 

1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Объект – деятельность государственного органа. 

Объективная сторона: использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если это повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. 



 

Существенное нарушение прав и интересов – оценочный признак, который определяется 

исходя из степени отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу 

государственного или муниципального учреждения, органа местного самоуправления, 

характера и степени понесенного ущерба, числа потерпевших граждан, тяжести причиненного 

им морального, физического или имущественного вреда, важности нарушенных прав. 

Окончено с момента наступления последствий. 

Субъективная сторона в форме умысла. Субъект специальный – должностное лицо. 

2. Превышение должностных полномочий (ст. 2 УК РФ). 

Объект – деятельность государственного органа. 

Объективная сторона: превышение должностных полномочий, повлекшее существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. 

Превышение должностных полномочий – совершение действий, явно выходящих за 

пределы полномочий. 

Формы превышения должностных полномочий: 

• совершение действий, входящих в компетенцию вышестоящего должностного лица 

(следователь за начальника следствия); 

• совершение действий, входящих в компетенцию другого ведомства (комендант общежития 

проводит обыск в комнатах); 

• совершение единолично действий, которые могли быть совершены только коллегиально 

(судья рассматривает дело, которое должны рассматривать три судьи); 

• совершение действий при отсутствии специальных условий и обстоятельств (неправомерное 

применение оружия); 

• совершение действий, которые не может совершать никто (начальник избивает 

подчиненного). 

Окончено с момента наступления последствий. 

Субъективная сторона в форме умысла. Субъект специальный – должностное лицо. 

 

Вопрос 140 

 Уголовная ответственность за получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве. Условия освобождения от ответственности. 



 

Ст. 290 УК РФ 

Родовой объект - государственная власть 

Видовой объект – государственная власть 

Непосредственный объект – интересы государственной службы 

Предмет преступления – деньги, ценные бумаги, др. имущество 

Объективная сторона – действие-получение взятки 

Состав - формальный 

Субъективная сторона – умысел прямой, корысть 

Субъект – физ. вменяемое Лицо с 16 лет; специальный, должностное лицо, с 16 лет 

Квалификация дачи взятки. Условия освобождения от ответственности. 

Ст. 291 УК РФ 

Родовой объект - государственная власть 

Видовой объект – государственная власть 

Непосредственный объект – интересы государственной службы 

Предмет преступления – деньги, ценные бумаги, др. имущество 

Объективная сторона – действие-дача взятки 

Состав - формальный 

Субъективная сторона – умысел прямой, мотивы и цели различны 

Субъект – физ. вменяемое лицо с 16 лет; 

Квалифицированными видами дачи взятки являются: 

а) дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий; 

б) неоднократность дачи взятки (ч.2 ст. 291).  

 

Первый квалифицирующий признак имеет два варианта: 

1) лицо (взяткодатель) дает взятку взяткополучателю за совершение им незаконных 

действий, являющихся видом правонарушения, не образующего преступление. В этом 

случае ответственность наступает только за квалифицированный вид дачи взятки. 

2) Если же незаконные действия взяткополучателя образуют дополнительный состав 

преступления, взяткодатель несет ответственность за дачу взятки и соучастие в 

совершенном преступлении. Второй квалифицирующий признак, неоднократность - 

аналогичен по содержанию неоднократности в получении взятки. 

УК РФ устанавливает два основания освобождения взяткодателя от уголовной 

ответственности: 

а) при наличии вымогательства взятки со стороны взяткополучателя 

б) при наличии добровольного заявления взяткодателя о факте дачи взятки 

органу, имеющему право возбуждать уголовное дело (прим. к ст. 291 УК). 

 



 

Вопрос 141 

Квалифицированные виды взяточничества. 

Опасность получения взятки повышается за счет: 

а) получения взятки за незаконные действия (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и 

б) получения взятки, совершенного лицом, занимающим государственную должность 

РФ, или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного 

самоуправления (ч.3 ст.290). 

Первый квалифицирующий признак следует понимать двояко: 

1) должностное лицо за взятку совершает неправомерные действия, не являющиеся 

преступлением (внеочередное предоставление квартиры, попустительство в связи с 

допущенными подчиненным прогулами, появлением на работе в нетрезвом состоянии и 

т.д.). Такие действия повышают опасность взяточничества, но не требуют 

дополнительной квалификации. Содеянное полностью охватывается 

ч. 2 ст. 290 УК РФ 

2) За взятку должностное лицо совершает преступное деяние. 

Второй квалифицирующий признак существенно повышает опасность преступления, 

если взятка получается лицом, занимающим особо ответственное положение - 

государственную 

должность РФ или государственную должность субъекта РФ в соответствии с законом 

"Об основах государственной службы в РФ", а равно должность главы 

местного самоуправления (ч. 3 ст. 290). 

Особо квалифицированными видами получения взятки является: 

а) получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) неоднократность ее получения; 

в) вымогательство взятки; 

г) крупный размер взятки (ч. 4 ст. 290 УК). 

 

Вопрос 142 

Ответственность за служебный подлог. 

Служебный подлог – это преступление должностного лица, которое направлено против 

госвласти и общества. Оно относится к уголовно наказуемым деяниям. 

Субъектом преступления может быть должностное лицо, государственный или 

муниципальный служащий. Рядовые граждане и работники частных фирм не несут 

ответственности за данное деяние. 



 

Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за служебный 

подлог. Возможные меры наказания прописаны в 292 ст. Уголовного кодекса. Это может быть 

штраф; принудительные, обязательные или исправительные работы либо реальный срок в виде 

лишения свободы.  

  

Служебный подлог может грозить должностному лицу:  

  

штрафом до 80 тыс.р. или в размере зарплаты или иного дохода за период до 6 месяцев;  

обязательными работами до 480 часов;  

исправительными работами до 2 лет;  

принудительными работами до 2 лет;  

арестом до 6 месяцев или лишением свободы до 2 лет. 

Вопрос 143 

 Ответственность за халатность. 

Непосредственным объектом преступления является нормальная, регламентированная 

соответствующими правовыми актами деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, Вооруженных Сил 

РФ, других войск и воинских формирований РФ. 

Объективная сторона состоит из трех элементов: 

1) деяние (как действие, так и бездействие) – неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного 

отношения к службе; 

2) последствия в виде: 

– крупного ущерба (ч.1) – ущерб, сумма которого превышает сто тыс. руб.; 

– причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека (ч. 2); 

– смерти двух или более лиц (ч. 3); 

3) причинная связь. 

Преступление может совершаться как действием, так и бездействием. 

Бездействие представляет собой невыполнение должностным лицом возложенных на него 

служебных функций, непринятие мер, которые оно в соответствии с объемом прав и 

обязанностей должно было принимать. 



 

Действие при халатности заключается в ненадлежащем выполнении виновным своих 

должностных функций (недобросовестно, нерадиво, кое-как). При этом в поведении лица 

могут сочетаться неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей. То и другое может 

выражаться как в разовом, однократном действии (бездействии) виновного, так и носить 

характер систематически либо неоднократно повторяющихся вышеуказанных актов 

преступного поведения лица. 

Субъект – должностное лицо. 

 

Вопрос 144 

 Система и виды преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия – виновно совершенные общественно опасные деяния, 

предусмотренные гл. 31 УК РФ, посягающие на нормальную деятельность суда, прокуратуры, 

органов предварительного расследования и органов, исполняющих наказания. 

Виды преступлений против правосудия: 

• преступления, посягающие на отправление правосудия; 

• преступления, связанные с вынесением неправосудных решений; 

• преступления, нарушающие процессуальный порядок получения доказательств; 

• преступления, относящиеся к реализации судебного акта. 

Видовой объект – деятельность по отправлению правосудия. 

Правосудие – вид государственной деятельности, направленной на разрешение различных 

социальных конфликтов в судебном порядке. 

Объективная сторона большинства преступлений совершается в форме действий. Ряд 

преступлений – путем бездействия: ст. 308, 314, 315 УК РФ. Большинство составов по 

конструкции – формальные, ст. 295 УК РФ – материальный состав. 

Субъективная сторона большинства составов характеризуется прямым умыслом (ст. 311 УК 

РФ совершается как с прямым, так и с косвенным умыслом), ст. 310 УК РФ – может 

совершаться как умышленно, так и неосторожно.  

Мотивы: по мотивам мести за деятельность, связанную с осуществлением правосудия (ст. 296 

УК РФ). 

Цели: 

• воспрепятствование осуществлению правосудия; 



 

• воспрепятствование законной деятельности указанных лиц либо месть за такую деятельность; 

• получение показаний противозаконными способами; 

• искусственное создание доказательств преступления либо шантаж; 

• дача ложных показаний, дача ложного заключения или ложных показаний, осуществление 

неправильного перевода. 

Субъект в большинстве составов специальный. 

Специальные субъекты: 

• работники органов правосудия; 

• эксперт, специалист, переводчик; 

• свидетель, потерпевший; 

• лицо, предупрежденное в установленном законе порядке о недопустимости разглашения 

сведений; 

• лицо, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной 

деятельностью; 

• лица, которым было вверено имущество, подвергнутое аресту или подлежащее конфискации; 

• лица, отбывающие лишение свободы, или лица, заключенные под стражу; 

• лица, осужденные к лишению свободы; 

• должностные лица и служащие. 

 

Вопрос 145 

Ответственность за заведомо ложный донос, заведомо ложные показания. Отказ от дачи 

показаний. 

Заведомо ложный донос (ст. 306 УК). Объективная сторона состоит в заведомо ложном 

доносе о совершении преступления (ч. 1); соединенном с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2); соединенном с искусственным созданием 

доказательств обвинения (ч. 3). 

Действие (донос) предполагает сообщение в органы, имеющие право возбудить УД, о якобы 

совершенном преступлении. В таком сообщении могут содержаться не соответствующие 

действительности сведения не только о самом факте совершения уголовно наказуемого деяния, 



 

но и о лице, его совершившем. Способ сообщения таких сведений квалифицирующего 

значения не имеет. 

Субъективная сторона: прямой умысел. Цель хотя и описана в диспозиции, но предполагается 

и состоит в том, чтобы привлечь другое лицо к уголовной ответственности. Субъект: общий. 

Объективная сторона состоит в заведомо ложных показаниях свидетеля, потерпевшего 

либо заключении или показании эксперта, показаниях специалиста, а равно заведомо 

неправильном переводе в суде либо при производстве предварительного расследования. 

Заведомая ложность показаний свидетеля и потерпевшего может выражаться не только в 

умышленном извращении или искажении фактических данных, но и в их отрицании. Заведомо 

ложное заключение эксперта — это преднамеренно неверный, не соответствующий 

действительности вывод по результатам исследования материалов, относящихся к предмету 

экспертизы. Неправильный перевод означает заведомое искажение содержания показаний 

допрашиваемых лиц, исследуемых документов, заключений экспертов и т.д. 

Способы отказа законодателем не конкретизированы. Они могут состоять в: 

● уклонении свидетеля или потерпевшего от явки в суд, α связано именно с их 

нежеланием давать показания, а не по другим причинам; 

● умолчании о каких либо фактах, касающихся обстоятельств дела. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу (ст. 309 УК) Объективная сторона преступления состоит в: 

1. подкупе свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, 

специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, а равно 

переводчика с целью осуществления им неправильного перевода (ч. 1); 

2. принуждении свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта, 

специалиста к даче ложного заключения или переводчика к осуществлению 

неправильного перевода, а равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи 

показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда 

здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких (ч. 2); 

3. деянии, предусмотренном частью второй настоящей статьи, совершенном с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья указанных лиц (ч. 3); 

4. деянии, предусмотренном частями первой или второй настоящей статьи, совершенном 

организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья указанных лиц (ч. 4). 

 

Вопрос 146 

Ответственность за неисполнение судебных актов и укрывательство преступлений. 

Основным объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 

авторитет судебной власти, обязательность решений суда и порядок их исполнения, а 

факультативным — защищаемые соответствующими судебными актами права, свободы и 



 

законные интересы граждан, интересы юридических лиц, иных организаций, общества и 

государства (в частности, в случае неисполнения судебного решения по гражданскому иску). 

Предметом данного преступления являются судебные акты, принятые в ходе 

конституционного, гражданского, административного, арбитражного или уголовного 

судопроизводства, как разрешающие соответствующее дело по существу (приговор, решение 

по гражданскому делу), так и содержащие властное распоряжение суда по иным вопросам 

(например, постановление суда о наложении ареста на имущество в целях обеспечения 

гражданского иска или конфискации имущества). 

С объективной стороны рассматриваемое преступление может быть совершено путем как 

действия, так и бездействия в одной из двух форм: злостного неисполнения вступившего в 

законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо воспрепятствования их 

исполнению. 

Ответственности за злостное неисполнение судебного акта подлежат лишь специальные 

субъекты, на которых обязанность исполнения судебных актов возлагается в силу их 

служебного положения: представители власти, государственные служащие, служащие органов 

местного самоуправления, служащие государственного или муниципального учреждения, 

коммерческой или иной организации. 

 

Вопрос 147 

 Понятие и виды преступлений против порядка управления. Ответственность за 

применение насилия в отношении представителя власти. 

Преступления против порядка управления- виновно совершенные общественно опасные 

деяния, предусмотренные гл. 32 УК РФ, посягающие на нормальную управленческую 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. 

Виды преступлений против порядка управления: 

- преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность 

государственной границы (ст. 322, 322-1, 323,329 УК РФ) 

-преступления, посягающие на нормальную деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления ( ст. 317-321, 328,330 УК РФ) 

- преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной документации 

(ст. 324, 325,326,327,327-1 УК РФ). 

Ответственность за применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК 

РФ) 

Родовой объект – Государственная власть 

Видовой объект – Порядок управления 



 

Непосредственный объект – законная деятельность представителей власти по охране 

общественного порядка; дополнительный - здоровье личности. 

Предмет преступления – потерпевший 

Объективная сторона - путем действия; применение насилия, неопасного для жизни или 

здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителей власти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

Состав – формальный 

Субъективная сторона – умысел прямой, мотивы и цели в связи с осуществлением своих 

служебных обязанностей или из мести. 

Субъект – физ. вменяемое лицо с16 лет. 

№ 148. Составы посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа или 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Соотношение 

их с составом убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. 

Непосредственным объектом преступления является установленный нормативными актами 

порядок осуществления деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Дополнительным объектом является жизнь конкретного 

сотрудника правоохранительных органов, военнослужащего или их близких.  

  

Потерпевшие указаны в диспозиции в альтернативной форме; это могут быть: а) сотрудник 

правоохранительного органа; б) военнослужащий; в) близкие этих лиц. 

 

Объективная сторона состава преступления определяется как посягательство на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего либо их близких. В 

соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда РФ под посягательством на жизнь 

надлежит рассматривать убийство или покушение на убийство. Такие действия, независимо от 

наступления преступного результата, следует квалифицировать как оконченное преступление. 

В этой связи состав преступления является формально-материальным.  

  

Посягательство на жизнь потерпевшего может быть совершено как во время исполнения 

сотрудником правоохранительного органа или военнослужащим обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, так и после этого, когда 

они не исполняют данных обязанностей (например, в нерабочее время, во время отпуска, после 

увольнения). 

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

Если посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего или 



 

его близких осуществляет лицо в возрасте от 14 до 16 лет, то его действия подлежат 

квалификации по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

Вопрос 149 

Преступления против порядка управления в сфере документального удостоверения 

фактов, имеющих юридическое значение. Ответственность за подделку, сбыт и 

использование поддельных документов. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ) 

  

Объект преступления – нормальная деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по обеспечению порядка обращения с официальными документами, 

штампами, печатями, марками акцизного сбора, специальными марками или знаками 

соответствия. 

  

Предметом преступления могут быть: 

– официальные документы; 

– штамп – особая разновидность печатной формы, служащая для производства оттиска на 

документах, содержащего информацию о полном наименовании юридического лица, его 

адресе, дате отправления документа; 

– печать – прибор, содержащий рельефное или углубленное изображение текста (текста и 

рисунка) с полным наименованием юридического или физического лица, служащая для 

производства оттиска на бумаге, сургуче, пластилине и иных материалах; 

– марки акцизного сбора, специальные марки, знаки соответствия, защищенные от подделок; 

– паспорт – он является основным документом, удостоверяющим личность гражданина рФ на 

территории РФ; 

– другой важный личный документ – удостоверение личности военнослужащего, военный 

билет, свидетельство о рождении, карточка страхователя, водительское удостоверение, диплом 

об образовании, служебное удостоверение и т. п. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК РФ, заключается: 

– в похищении официальных документов, штампов или печатей; 

– в уничтожении официальных документов, штампов или печатей – их приведение в полную 

негодность; 

– в повреждении официальных документов, штампов или печатей – их приведение в 

частичную негодность, делающую невозможной их использование по прямому назначению; 

– в сокрытии официальных документов, штампов или печатей – их утаивание без их изъятия и 

похищения.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и наличием корыстной или иной 

личной заинтересованности. 



 

  

Субъект преступления – общий. 

  

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) 

  

Объект преступления – нормальная деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по обеспечению порядка обращения с официальными документами, 

штампами, печатями, государственными наградами РФ, РСФСР, СССР. 

  

Объективная сторона преступления выражается: 

– в подделке удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или 

освобождающего от обязанностей, – полное изготовление документа или внесение в него 

исправлений путем подчисток, поправок и т. п.; 

– в сбыте такого документа; 

– в изготовлении государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков; 

– в сбыте поддельных государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков. 

Обязательными элементами субъективной стороны являются прямой умысел и наличие 

цели – использование или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков (ч. 1) или скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2). 

 

Вопрос 150 

Ответственность за самоуправство. 

Основной объект – общественные отношения, обеспечивающие законно установленный 

порядок реализации гражданами и юридическими лицами своих прав и обязанностей. 

  

 Дополнительный объект – жизнь и здоровье гражданина. 

  

Предмет преступления факультативен, им может быть вещь, имущество, являющееся 

объектом спора. 

  

Потерпевшими могут быть физические и юридические лица, которым причинен 

существенный вред. 

Объективная сторона характеризуется совершением действий, выражающихся в 

самовольном, вопреки установленному законом или иным нормативным актом порядку, 

правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями 

причинен существенный вред. 

  

Для наличия состава преступления требуется установление следующих признаков: 

– самовольное совершение каких-либо действий; 

– оспаривание правомерности этих действий другим гражданином или юридическими лицами; 



 

– причинение указанными действиями существенного вреда. 

Самовольное совершение действий означает осуществление с нарушением установленного 

законом или иным нормативным правовым актом порядка реализации своих прав. 

  

Под признаки состава подпадает совершение самоуправных действий лицом при 

наличии у него: 

– законного права, если оно нарушает установленный порядок его реализации; 

– предполагаемого права, которое в действительности ему не принадлежит, однако оно 

ошибочно считает, что обладает им. 

Оспаривание правомерности представляет собой несогласие, возражение, выраженное в 

любой форме гражданином или организацией, о нарушении своего либо чужого 

действительного или предполагаемого права, вызванное самоуправными действиями лица. 

  

Обязательным признаком самоуправства является причинение существенного вреда 

организациям или гражданам. 

  

  

 

Вопрос 151 

 Понятие и виды преступлений против военной службы. Ответственность за 

дезертирство. 

Преступления против военной службы можно разделить на несколько групп: преступления 

против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст. 

332–336); уклонение от военной службы (ст. 337–339); преступления против порядка несения 

специальных служб (ст. 340–344); преступления против порядка использования и сбережения 

военной техники и другого военного имущества (ст. 345–348); преступления против порядка 

обращения с оружием и эксплуатации воен-ной техники (ст. 349–352). 

Статья 331 УК содержит общее определение преступлений против военной службы и указание 

на круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за их совершение. 

Объект преступлений против военной службы — установленный порядок ее прохождения. Он 

определен Конституцией РФ, Законом «О воинской обязанности и военной службе», уставами 

Вооруженных Сил РФ (общевоинскими, строевыми и дисциплинарными), нормативными 

актами органов исполнительной власти, приказами и распоряжениями Министра обороны и др. 

Преступления против военной службы — это общественно опасные противоправные 

виновные деяния, посягающие на установленный порядок прохождения военной службы, в 

исчерпывающем порядке установленные главой 33 УК, Данные преступления совершаются 

только специальными субъектами: военнослужащими, проходящими военную службу по 

призыву или контракту, либо гражданами, уволенными с военной службы в запас, 

призванными на военные сборы, в период прохождения этих сборов. 



 

По объективной стороне преступления против военной службы могут быть разделены на 

две группы: 

• действия, связанные с посягательством на общий порядок прохождения военной службы 

(нарушение порядка подчиненности, пребывания на военной службе, порядка пользования 

военным имуществом), — ст. 332–339,345-348; 

• действия, связанные с посягательством на порядок несения отдельных видов военной службы 

и надлежащее исполнение обязанностей, сопряженных с использованием оружия, другого 

военного имущества и военной техники, — ст. 340–344, 349–352. 

Уважительными причинами могут быть заболевание или увечье гражданина, связанные с 

утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, 

дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо 

участие в похоронах указанных лиц, препятствие, возникшее в результате действия 

непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина, и т. д. 

Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок без уважительных причин 

на службу признаются уголовно наказуемыми при условии, что она продолжалась от 2 до 10 

суток. 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ) 

Дезертирство – это самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от 

прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу. 

По объекту, объективной стороне и субъекту преступления дезертирство совпадает с 

самовольным оставлением части или места службы. Их разграничение проводится по 

субъективной стороне. 

Обязательными элементами субъективной стороны являются прямой умысел (при 

самовольном оставлении части или места службы – прямой или косвенный умысел) и наличие 

цели – уклонение от прохождения военной службы (при самовольном оставлении части или 

места службы такая цель отсутствует). 

 

Вопрос 152 

 Система и общая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. Состав наемничества. 

Преступления против мира и безопасности человечества являются так называемыми 

международными преступлениями. 

Правовой основой борьбы с международными преступлениями и преступлениями 

международного характера являются двусторонние и многосторонние международные 

соглашения путем установления уголовно-правовых запретов о них в уголовном 

законодательстве конкретных государств. 



 

Эти преступления делятся на две группы в зависимости от непосредственного объекта: 

1)преступления против мира; 

2)преступления против безопасности человечества. 

К преступлениям против мира относятся: 

– ст. 353 УК РФ. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; 

– ст. 354 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; 

– ст. 360 УК РФ. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой; 

– ст. 359 УК РФ. Наемничество. 

Преступления против безопасности человечества: 

– ст. 355 УК РФ. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения; 

– ст. 356 УК РФ. Применение запрещенных средств и методов ведения войны; 

– ст. 357 УК РФ. Геноцид; 

– ст. 358 УК РФ. Экоцид. 

Объектом посягательства данной категории преступлений являются общественные 

отношения, которые обеспечивают международный мир, безопасность человечества и 

мирное сосуществование государств. 

Объективная сторона данных преступлений почти всегда выражается в наличии деяния 

как единственного обязательного признака. Составы таких преступлений, кроме геноцида и 

экоцида, являются формальными, иначе говоря, не требуется наступления последствий, 

чтобы привлечь виновное лицо к ответственности. 

Субъектом является лицо, достигшее 16-ти лет, за исключением наемничества, 

совершенного в отношении несовершеннолетнего, когда возраст лица повышается до 18-ти 

лет. 

Субъективную сторону данных преступлений выражает вина в форме прямого умысла. 

Наемничество (ст. 359 УК). 

Объектом является мирное сосуществование государств и народов.  

Общественная опасность наемничества заключается в том, что часть людей в качестве 

источника средств к существованию избирает участие в вооруженных конфликтах или 

военных действиях на стороне государства, гражданами которого они не являются и где 

постоянно не проживают. 

С объективной стороны наемничество выражается в вербовке наемника, его обучении, 

финансировании или ином материальном обеспечении, использовании наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях. Наемником признается лицо, 

действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся 

гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных 



 

действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, 

направленным для исполнения официальных обязанностей. 

Под вербовкой наемников понимается набор по найму людей для участия в вооруженном 

конфликте или военных действиях за определенное материальное вознаграждение.  

Обучение наемников заключается в проведении с ними специальных занятий по вопросам 

наиболее эффективного и целесообразного применения и использования оружия, боевых 

припасов, устройств военной техники, тактики ведения боя в тех или иных условиях 

местности, времени суток и года. 

 

Вопрос 153 

История российского уголовного права: основные этапы и законодательные акты. 

Руководствуясь принятыми в истории России этапами развития российской государственности 

и политического режима, можно разделить развитие уголовного законодательства России на 

следующие периоды развития отечественного уголовного законодательства: 

1. Русская Правда в эпоху формирования и развития государства Древней Руси (IX-XIV 

вв.). 

2. Судебники в эпоху образования и развития централизованного Русского (Московского) 

государства (XV-XVII вв.). 

3. Уголовное законодательство Российской империи в период становления и развития 

абсолютизма (XVIII — середина XIX в.). 

4. Уголовные уложения в эпоху буржуазной монархии и трех революций в России 

(середина XIX в. — 1917 г.). 

5. Декреты и первый социалистический Уголовный кодекс в период становления 

Советской власти и образования СССР (1917- 1924 гг.). 

6. Уголовное законодательство СССР в эпоху строительства социализма и его кризиса 

(1924-1991 гг.). 

7. Уголовное законодательство в постсоветский период и на современном этапе развития 

общества (с 1992 г. по настоящее время). 

Как видно из систематизации периодов развития уголовного права, эта сфера юридической 

науки тесно шла нога в ногу с реалиями политической и экономической жизни страны 

дополняя её. 

Первые известные нам уголовно-правовые нормы Древней Руси были закреплены в договорах 

с Византией 907, 911, 4 годов и в Русской правде. В этот период основным источником 

уголовного права были правовые обычаи, которые были закреплены в писанных документах 



 

того времени. Преступления в этот период не считались опасными для общества в целом, 

рассматривались как посягательство на личные интересы, что выражалось в установлении 

имущественной компенсации ущерба («виры») и возможности применения наказаний, 

основанных на принципе талиона. 

Основным правовым документом того времени считается Русская Правда (она дошла до нас в 

трех основных редакциях: Краткая, Пространная и Сокращенная). Русскую Правду можно 

определить как кодекс частного права, где все ее субъекты являлись физическими лицами, 

кроме холопа, который был бесправным субъектом, а ответственность за холопа нес его 

хозяин. 

После второй мировой войны произошли изменения в уголовном законодательстве РСФСР 

основными чертами которого являлись 1) более строгое наказание за экономические 

преступления в условиях необходимости восстановления разрушенного экономики и 2) 

процесс гуманизации уголовного законодательства, что было связанно с победой СССР и 

союзников во второй мировой войне. 

В целях гуманизации уголовной ответственности в отечественное уголовное право были 

введены новые институты: условное осуждение к лишению свободы с обязательным 

привлечением осужденного к труду (1977 г.); условное освобождение из мест лишения 

свободы с обязательным привлечением осужденного к труду (1977 г.); отсрочка исполнения 

приговора (1982 г.). 

Последний этап берет свое начало с либеральных реформ конца 80-ых годов, начала 90-ых. 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации был принят Государственной думой 

РФ 24 мая 1996 года, он вступил в силу с 1 января 1997 года. Уголовное законодательство 

нашей страны состоит исключительно из кодекса. В него же включаются вновь принимаемые 

законы, предусматривающие уголовную ответственность за какие-либо деяния. 

Современный уголовный закон - это нормативно-правовой акт, состоящий из взаимосвязанных 

юридических норм, одни из которых закрепляют основания и принципы уголовной 

ответственности и содержат общие положения законодательства, а другие определяют, какие 

общественно опасные деяния являются преступлениями. 

 

   

  

 


	Преступное легкомыслие
	Преступная небрежность


