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ВВЕДЕНИЕ

Конституция РФ закрепила, что человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, а  государство обязано 
соблюдать и  защищать эти права и  свободы. В  целях реа-
лизации этих положений в последние десятилетия в России 
осуществляется правовая реформа, направленная на демо-
кратизацию механизма реализации и  защиты прав и  свобод 
личности.

Являясь одной из важнейших отраслей права, уголовное 
право регламентирует охранительную функцию государства, 
связанную с  обеспечением защиты прав и  свобод человека 
и  гражданина, собственности, общественного порядка и  об-
щественной безопасности, окружающей среды, конституци-
онного строя РФ от преступных посягательств. Все вышеска-
занное обусловило существенные изменения в преподавании 
курса «Уголовное право». 

В  настоящем учебнике материал представлен в  соот-
ветствии с  последними изменениями, которые произошли 
в действующем уголовном законодательстве, и изложен в до-
ступной форме, что позволяет использовать его в  процессе 
подготовки к  текущим и  промежуточным формам контроля 
знаний. Используя данный учебник, обучающиеся могут до-
статочно быстро и результативно систематизировать знания, 
приобретенные в  процессе изучения курса «Уголовное пра-
во», акцентировать свое внимание на основных понятиях, их 
признаках и  особенностях, сформировать примерный план 
и  сформулировать ответы на предполагаемые вопросы ито-
гового контроля.

Настоящий учебник не является единственным источни-
ком для изучения уголовного права. Обучающимся рекомен-
дуется ознакомиться с основной и дополнительной литерату-
рой, предлагаемой преподавателями, а также непосредствен-
но с нормативными правовыми актами. 

Изучение дисциплины «Уголовное право» является неотъ-
емлемой составляющей профессиональной подготовки обуча-
ющихся по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруден-
ция (квалификация (степень) «бакалавр»). 
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В  системе юридического образования «Уголовное право» 
является самостоятельной учебной дисциплиной одновре-
менно теоретического и  практического профилей, что обу-
словливается специфическим комплексным предметом — ре-
гулирование широких общественных отношений, возникаю-
щих в результате совершения преступления.

Изучение уголовного права должно носить системати-
ческий и  комплексный характер. Перед началом изучения 
целесообразно ознакомиться с  учебной программой и  учеб-
но-методическими материалами курса. 



О б щ а я  ч а с т ь
Раздел I .  УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

Г Л А В А  1 .  Уголовное право. Общие сведения

§ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО: 
ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ 

Уголовное право  — самостоятельная отрасль российского 
права, представляющая собой совокупность законов и  пра-
вовых норм, издаваемых высшим органом государственной 
власти РФ (Государственной Думой), определяющих преступ-
ность и  наказуемость деяний, основания и  принципы уголов-
ной ответственности, условия и порядок назначения наказания, 
условия освобождения от уголовной ответственности и наказа-
ния, а также иные меры уголовно-правового характера.

Понятие «уголовное право» одновременно включает 
в  себя несколько значений: отрасль юридической науки, 
отрасль права, отрасль законодательства, название учебной 
дисциплины.

Уголовное право как отрасль юридической науки  — это 
одновременно и исследовательская деятельность, направлен-
ная на получение нового знания о  самых разных аспектах 
уголовного права, и совокупность идей и представлений, по-
лученных в результате исследовательской деятельности и во-
площенных в различных теоретических концепциях.

Уголовное право как отрасль законодательства представ-
ляет собой совокупность законов, содержащих нормы, регу-
лирующие уголовно-правовые отношения. Исходя из ч. 1 ст. 1 
УК  РФ, российское уголовное законодательство состоит из 
Уголовного кодекса и подлежащих включению в него новых 
законов, предусматривающих уголовную ответственность. 
При этом Уголовный кодекс основывается на Конституции 
РФ и общепризнанных принципах и нормах международного 
права. 

Задачами уголовного права являются:
1) охрана прав и  свобод человека и  гражданина, собствен-

ности, общественного порядка и  общественной безопасности, 
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окружающей среды, конституционного строя РФ  от преступ-
ных посягательств (ст. 2 УК РФ), которая осуществляется пу-
тем установления запрета на совершение общественно опасных 
деяний (преступлений), способных причинить вред важней-
шим общественным отношениям и путем оказания удержива-
ющего воздействия на лиц, способных такой вред причинить;

2) обеспечение мира и  безопасности человечества (раз-
дел XII Особенной части УК РФ);

3) предупреждение преступлений, которое осуществляет-
ся посредством общей (предупреждение совершения обще-
ственно опасных деяний всеми лицами) и частной превенции 
(предупреждение совершения новых преступлений лицами, 
ранее совершившими общественно опасное деяние).

§ 2. ФУНКЦИИ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА

1) охранительная, которая заключается в обеспечении за-
щиты интересов личности, общества и  государства от пре-
ступных посягательств и выражается:

а)  в определении уголовно-правовых запретов;
б)  в установлении юридических санкций за преступное по-

ведение, включая применение принудительных мер ме-
дицинского характера и воспитательного воздействия;

в)  в установлении порядка применения юридических 
санкций за совершенные противоправные деяния, 
а также изменение, освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания.

2) регулятивная, которая состоит в упорядочении уголов-
но-правовых отношений посредством:

а)  установления основания и  принципов уголовной от-
ветственности; 

б)  определения уголовной противоправности обществен-
но опасных деяний;

в)  установления системы, порядка применения мер уго-
ловной ответственности;

г)  наделения субъективными правами на причинение вре-
да при защите от общественно опасных посягательств 
(необходимая оборона), при крайней необходимости 
и других обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния;
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3) предупредительная, которая состоит в  формировании 
общественного сознания в  духе строгого подчинения уго-
ловному закону, удержания от совершения преступлений под 
угрозой наказания, в применении уголовного наказания в це-
лях исправления осужденных и удержания их от совершения 
новых преступлений. 

§ 3. ПРЕДМЕТ 
И МЕТОД УГОЛОВНОГО ПРАВА

Предмет  — это то, что регулируется и  охраняется нор-
мами уголовного права, что исследуется наукой уголовно-
го права, что изучается в  рамках соответствующей учебной 
дисциплины. Предметом уголовного права являются уголов-
но-правовые отношения, обусловленные фактом совершения 
преступления.

Содержание уголовно-правовых отношений:
1) субъекты правоотношений: лицо, совершившее престу-

пление, и правоохранительные органы в лице дознания, след-
ствия, прокуратуры и суда;

2) их юридические обязанности и субъективные права;
3) повод возникновения самого отношения (факт совер-

шения преступления).
Метод уголовного права  — совокупность определенных 

правовых средств воздействия на общественные отношения 
(совокупность приемов, способов и  средств, посредством 
которых осуществляются правовая охрана общественных 
отношений и  правовое регулирование общественных отно-
шений).

К методам уголовно-правовой охраны относится метод за-
прета  — запрещено совершение определенных деяний под 
угрозой применения строгих мер государственного принуж-
дения (применения санкций уголовно-правовых норм и иных 
мер уголовно-правового характера).

К методам уголовно-правового регулирования относятся:
1) дозволение — предоставление определенного права (на-

пример, наделение человека правом на необходимую оборону, 
обоснованный риск, крайнюю необходимость и т. п.);

2) предписание — возложение определенных обязанностей 
(например, возложение обязанностей на условно осужденно-
го на период испытательного срока). 
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§ 4. СИСТЕМА 
И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Система уголовного права отражает строение уголовно-
го права во взаимосвязи и  взаимообусловленности уголов-
но-правовых норм и институтов. 

Система уголовно-правовых норм подразделяется на 
Общую и  Особенную части. Общая часть включает нор-
мы уголовного права, в  которых предусматриваются общие 
принципы, институты, понятия, определяющие возраст уго-
ловной ответственности, формы вины, соучастие в  престу-
плении, цели и общие начала назначения наказания, порядок 
и условия освобождения от уголовной ответственности и на-
казания и т. д. Особенная часть включает нормы, в которых 
определяются конкретные преступления по их видам, а также 
наказания, установленные за их совершение. Некоторые нор-
мы Особенной части содержат примечания, где разъясняются 
отдельные положения уголовного закона и  условия освобо-
ждения от уголовной ответственности в  случае деятельного 
раскаяния лиц, нарушивших эти нормы. Общая и Особенная 
части взаимосвязаны и взаимообусловлены. Положения Об-
щей части реализуются через нормы Особенной части, а при-
менение норм Особенной части происходит через обращение 
к нормам Общей части.

Принципы уголовного права  — основополагающие пра-
вила, закрепленные в  нормах уголовного права и  определя-
ющие его содержание в целом. К ним относятся:

1) принцип законности (ст. 3  УК  РФ). Он означает, что 
к  уголовной ответственности может быть привлечено лицо, 
совершившее лишь запрещенное уголовным законом обще-
ственно опасное деяние. 

Согласно данному принципу аналогия в  уголовном праве 
не допускается. Под аналогией закона понимается применение 
к  отношениям, требующим правового регулирования, но не 
предусмотренным непосредственно законом или иным норма-
тивным правовым актом, норм, регулирующих сходные отноше-
ния. Аналогия служит средством преодоления пробелов в пра-
ве, т.  е. ситуаций, когда требуется правовое решение того или 
иного вопроса, но оно не предусмотрено правовыми нормами; 

2) принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК 
РФ). Он означает равенство всех граждан перед уголовным 
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законом независимо от их социального положения, нацио-
нальной и расовой принадлежности и т. п. 

При этом принцип равенства не означает равных пределов 
и содержания ответственности и наказания. Различие в этом 
может быть существенным и зависеть, например, от пола или 
возраста лица, его служебного положения, обстоятельств со-
вершения преступления и т. д.;

3) принцип вины (ст. 5  УК  РФ). Он означает, что обще-
ственно опасное деяние уголовный закон признает престу-
плением только в  том случае, если оно совершено виновно 
(умышленно или неосторожно). Субъективное вменение 
является обязательным условием правильной социально-по-
литической оценки человеческого поведения вообще и  пре-
ступного поведения в частности. Принцип вины разъясняет-
ся в ст. 28 УК РФ.

Принцип вины предполагает личную ответственность, ко-
торая означает, что конкретное физическое лицо подлежит 
уголовной ответственности только за то преступное деяние 
и наступившие общественно опасные последствия, в отноше-
нии которых установлена именно его вина, и  она не может 
быть переложена на других лиц. Объективное вменение, т. е. 
ответственность за невиновное причинение вреда, не допу-
скается; 

4) принцип справедливости (ст. 6  УК  РФ). Он означает, 
что при установлении уголовной ответственности и  наказа-
ния осуществляется дифференциация. 

В  соответствии с  ч. 1  ст. 6  УК  РФ, справедливость мер 
уголовно-правового воздействия — это их соответствие пре-
ступлению, обстоятельствам его совершения и  личности 
преступника, а  в соответствии с  ч. 2  ст. 6  УК  РФ  двойное 
вменение запрещено, т. е. никто не может дважды отвечать 
за одно и то же деяние.

5) принцип гуманизма (ст. 7  УК  РФ). Он означает, что 
целью уголовной ответственности и  наказания не является 
мщение и  причинение лицу, совершившему преступление, 
физических страданий и унижение его человеческого досто-
инства.



Г Л А В А  2. 

Уголовное законодательство России 

§ 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН, 
ЕГО ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Уголовный закон может определяться в широком и узком 
смысле. В  узком смысле это отдельно взятый федеральный 
закон, регулирующий определенные общественные отноше-
ния, входящие в предмет уголовного права. В широком смыс-
ле это собирательное понятие, содержание которого опреде-
лено ч. 1 ст. 1 УК РФ, в которой закрепляется понятие уго-
ловного законодательства. 

Уголовный закон (в узком смысле) — это федеральный нор-
мативный правовой акт, принятый в соответствии с Консти-
туцией РФ  Государственной Думой, одобренный Советом 
Федерации и  подписанный Президентом РФ, опублико-
ванный в  официальном порядке и  введенный в  действие, 
устанавливающий принципы, основание и  условия уголов-
ной ответственности, условия освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, а также определяющий, какие 
опасные для личности, общества или государства деяния 
признаются преступлениями, и  устанавливающий виды на-
казаний и  иные меры уголовно-правового характера за их 
совершение. 

Целью уголовного закона является сдерживание (ограни-
чение) преступности до уровня минимальной опасности для 
общества. То есть уголовный закон направлен на противо-
действие преступности и  одновременно является одним из 
основных правовых средств такого противодействия. 

Уголовное законодательство РФ  состоит из УК  РФ, 
в  который должны быть включены все новые законы, уста-
навливающие уголовную ответственность (ч. 1 ст. 1 УК РФ). 
Уголовный кодекс является единым кодифицированным нор-
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мативным правовым актом, включающим в  себя совокуп-
ность всех уголовных законов.

УК  РФ  был принят Государственной Думой РФ  24  мая 
1996  г., одобрен Советом Федерации Российской Федерации 
5  июня 1996  г., подписан Президентом РФ  13  июня 1996  г. 
и  вступил в  силу с  1  января 1997  г. Он состоит из Общей 
и Особенной частей, 12 разделов, включающих 36 глав. Общая 
часть состоит из 6 разделов и 17 (1–152) глав, Особенная часть 
состоит из 6 разделов и 19 (16–34) глав. В отдельных статьях 
Особенной части имеются примечания, которые раскрывают 
определенные уголовно-правовые понятия (например, долж-
ностное лицо), либо определяют признаки уголовно-правовой 
нормы (например, крупный и  особо крупный размер), либо 
устанавливают основания освобождения от уголовной ответ-
ственности применительно к отдельным преступлениям.

Особенности уголовного законодательства: 
1) УК РФ объединяет в себе все уголовное законодатель-

ство и является единственным источником российского уго-
ловного права;

2) в соответствии со ст. 71 Конституции РФ уголовное за-
конодательство находится в  исключительном ведении Рос-
сийской Федерации, т. е. субъекты Российской Федерации 
не вправе принимать законы и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы уголовного права;

3) в отличие от гражданского законодательства уголовное 
законодательство не признает обычаи делового оборота в ка-
честве источника уголовного права и исключает применение 
уголовного законодательства по аналогии;

4) уголовное законодательство имеет обратную силу: уго-
ловный закон, устраняющий преступность деяния, смягчаю-
щий наказание или иным образом улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т. е. 
распространяется на лиц, совершивших соответствующие де-
яния до вступления такого закона в  силу, в  т. ч. на лиц, от-
бывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих 
судимость;

5) если международным договором Российской Федера-
ции установлены иные правила, чем те, которые предусмо-
трены уголовным законодательством Российской Федерации, 
применяются правила международного договора (ч. 4  ст. 15 
Конституции РФ).
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§ 2. ТОЛКОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА, 
ЕГО ВИДЫ

Толкование уголовного закона — это уяснение и разъяс-
нение его смысла в целях единообразного понимания и пра-
вильного применения уголовно-правовых норм. Существуют 
различные виды толкования в  зависимости от способа, объ-
ема и субъекта.

Виды толкования:
1) в зависимости от способа — грамматическое толкование 

(анализ текста по правилам синтаксиса и пунктуации языка 
уголовного закона); систематическое толкование (сопостав-
ление различных статей УК  РФ  или их частей); историче-
ское толкование (сопоставление действующих уголовно-пра-
вовых норм с  их предшествующими аналогами); логическое 
толкование (уяснение смысла уголовного закона на основе 
правил логики);

2) в зависимости от объема  — ограничительное толко-
вание (определяет придание закону более узкого ограни-
чительного смысла, чем буквально определено в  тексте); 
распространительное толкование (определяет придание 
закону более широкого смысла по сравнению с  букваль-
ным его текстом). Ограничительное и  распространитель-
ное толкование не должны изменять объем содержания 
уголовного закона, а  лишь раскрывать его действующий 
смысл, который может быть или более узким, или более 
широким по сравнению с оригиналом (дословным текстом) 
этого закона;

3) в зависимости от субъекта — легальное толкование уго-
ловного закона (его разъяснение, даваемое органом, приняв-
шим данный закон); судебное толкование уголовного закона 
(разъяснение судом); т. н. доктринальное толкование уголов-
ного закона (его разъяснение в лекциях, докладах, коммента-
риях, научных трудах). Доктринальное толкование не имеет 
обязательной силы для правоприменительных органов, оно 
способствует развитию науки уголовного права, изучению 
содержания уголовно-правовых норм, теоретическому осмыс-
лению судебной практики, совершенствованию уголовного 
законодательства.
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§ 3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
НОРМА

Уголовно-правовая норма  — это закрепленное в  уголов-
ном законе общеобязательное предписание, регулирующее 
правила поведения человека в  обществе с  целью недопуще-
ния деяний, причиняющих существенный вред интересам 
личности, общества, государства и  устанавливающее прави-
ла возложения уголовной ответственности в отношении лиц, 
виновных в их совершении.

Уголовно-правовая норма имеет свою структуру и  со-
стоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции, санкции. 
В  Общей части УК  РФ  нормы преимущественно состоят 
только из гипотезы (общие предпосылки применения со-
ответствующей нормы) и  (или) диспозиции. В  Особенной 
части УК РФ нормы содержат описание признаков конкрет-
ных составов преступлений (диспозицию) и предусматрива-
ют меры наказания, применяемые в  случае их совершения 
(санкцию).

Диспозиция — это часть уголовно-правовой нормы, кото-
рая описывает признаки конкретных составов преступлений 
(признаки, характеризующие деяние, за совершение которого 
предусмотрено наказание). 

Виды диспозиций: 
1) простая  — такая диспозиция, которая лишь называет 

преступление, но не определяет его, т.  е. не раскрывает его 
признаки; 

2) описательная — такая диспозиция, в которой не только 
называется, но и определяется преступление, т. е. приводится 
описание его признаков;

3) ссылочная  — такая диспозиция, в  которой не опреде-
ляются один или несколько признаков того или иного вида 
преступления, но содержится ссылка на другую статью Осо-
бенной части УК РФ, где такие признаки раскрываются;

4) бланкетная  — такая диспозиция, которая для установ-
ления одного или нескольких признаков преступления от-
сылает к  другим законам и  (или) подзаконным норматив-
ным актам, не содержащимся в уголовном законодательстве. 
Бланкетная диспозиция в  самой общей форме указывает на 
признаки конкретного преступления, но для их детализации 
крайне важно обратиться к  другим нормативным источни-
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кам (федеральным законам, постановлениям Правительства 
РФ или иным подзаконным нормативным актам).

Санкция  — это часть нормы Особенной части УК  РФ, 
устанавливающая конкретные меры наказания за совершение 
предусмотренного диспозицией преступления. 

Виды санкций: 
1) абсолютно-определенные  — устанавливают один вид 

и размер наказания;
2) относительно-определенные  — устанавливают размер 

наказания в  конкретных пределах (максимум и  минимум), 
при этом предел может быть либо только высшим (макси-
мальный размер наказания), либо низшим и  высшим (мак-
симальный и минимальный размер наказания);

3) альтернативные — устанавливают не один вид основно-
го наказания, а  два или более, предоставляя суду право вы-
бора одного из них. При этом для каждого вида наказания 
предусматриваются относительно определенные пределы.

§ 4. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ

Действие уголовного закона во времени.
Преступность и  наказуемость деяния определяются уго-

ловным законом, действовавшим во время совершения это-
го преступления (ч. 1  ст. 9  УК  РФ). При этом временем 
совершения преступления признается время совершения об-
щественно опасного действия (бездействия) независимо от 
времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ).

В  соответствии с  Федеральным законом от 14.06.1994  г. 
№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания», нормативные право-
вые акты могут вступить в силу и начать действовать:

1) с момента принятия органом власти;
2) по истечении определенного срока после опубликования;
3) со времени, указанного в  самих актах или в  специаль-

ном акте о введении их в действие. 
Основным принципом действия уголовного закона во вре-

мени является именно активный принцип, когда закон начи-
нает применяться только к тем отношениям, которые имеют 
место после его вступления в силу.
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Действие уголовного закона прекращается:
1) в результате его отмены; 
2) в случае его замены другим законом;
3) по истечении срока, указанного в  законе, или в  связи 

с изменением условий и обстоятельств, в соответствии с ко-
торыми этот закон принят.

При определении времени совершения преступления могут 
возникнуть затруднения в таких случаях, когда преступление 
растянуто во времени, или совершается в несколько приемов, 
если момент наступления преступных последствий существен-
но отдален от момента совершения общественно опасного де-
яния. Длящееся преступление (например, незаконное хра-
нение наркотических средств, уклонение от уплаты налогов, 
дезертирство) признается оконченным уже тогда, когда лицо 
только начало нарушение уголовно-правового запрета. Про-
должаемое преступление, складывающееся из нескольких 
тождественных действий, охватываемых единым умыслом 
(например, хищение чужого имущества путем растраты в не-
сколько приемов), признается оконченным после совершения 
последнего из них. При совершении преступления в соучастии 
время совершения преступления должно устанавливаться от-
дельно для каждого соучастника независимо от времени со-
вершения преступления исполнителем. Временем совершения 
неоконченного преступления следует считать время фактиче-
ского совершения приготовительных действий или покушения 
на преступление (например, время приобретения лицом ору-
дия убийства, момент попытки сбыта фальшивых денег).

Обратная сила уголовного закона (ретроактивный 
принцип действия уголовного закона во времени). Уголовный 
закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий нака-
зание или иным образом улучшающий положение лица, со-
вершившего преступление, имеет обратную силу, т. е. распро-
страняется на лиц, совершивших соответствующее деяние до 
вступления такого закона в силу, в т. ч. на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость 
(ч. 1  ст. 10  УК  РФ). Новый уголовный закон признается 
смягчающим наказание:

1) при исключении из альтернативной санкции более тяж-
кого наказания или его замене более мягким;

2) при уменьшении высшего или низшего пределов нака-
зания;
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3) при отмене дополнительного наказания;
4) при включении дополнительно в санкцию нового, более 

мягкого наказания;
5) при регламентации возможности по усмотрению суда 

применять вместо наказания меры воспитательного воздей-
ствия или медицинского характера;

6) при включении в статью новых квалифицирующих об-
стоятельств, которые смягчают наказуемость деяния.

В тех случаях, когда новый уголовный закон смягчает от-
бываемое лицом наказание за деяние, это наказание подлежит 
сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным 
законом (ч. 2  ст. 10  УК  РФ). Уголовный закон, устанавли-
вающий преступность деяния, усиливающий наказание или 
иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы 
не имеет (ч. 1 ст. 10 УК РФ).

Действие уголовного закона в пространстве.
В ст. 11, 12 и 13 УК РФ определены принципы действия 

уголовного закона в  пространстве: территориальный, реаль-
ный, универсальный, гражданства и  международный прин-
цип выдачи преступников (экстрадиции).

Территориальный принцип (ст. 11  УК  РФ) определя-
ет, что все лица, совершившие преступления на территории 
Российской Федерации, независимо от наличия гражданства 
Российской Федерации, подлежат уголовной ответственно-
сти в соответствии с УК РФ.

Территорией Российской Федерации являются находяща-
яся в  пределах ее государственной границы суша, водное 
пространство внутренних морей, озер и рек, воздушное про-
странство над сушей и  водной поверхностью. В  тех случа-
ях, когда территории суши соприкасаются с  водами океана 
и  внешнего моря, к  российской территории относятся при-
брежные воды и воздушное пространство за ними на рассто-
янии 12  морских миль. Действие УК  РФ  распространяется 
также на преступления, совершенные на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне РФ.

Континентальный шельф Российской Федерации включает 
в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся 
за пределами территориального моря Российской Федерации 
на всем протяжении естественного продолжения ее сухопут-
ной территории до внешней границы подводной окраины 
материка.
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Исключительная экономическая зона Российской Федера-
ции — морской район, находящийся за пределами территори-
ального моря Российской Федерации и прилегающий к нему, 
с особым правовым режимом. Внешняя граница такой зоны 
находится на расстоянии 200 морских миль, отсчитываемых 
от тех же исходных линий, что и территориальные воды (тер-
риториальное море) России. 

Территорией Российской Федерации считается граждан-
ское судно (речное, морское, воздушное), приписанное к пор-
ту Российской Федерации, находящееся в открытом водном 
или морском пространстве, не находящееся на территории 
иностранного государства или же не пролетающее над этой 
территорией. Военные корабли и  шлюпки, плавающие под 
флагом Российской Федерации, и военные самолеты вне за-
висимости от того, где они находятся, являются территорией 
Российской Федерации.

Территориальный принцип действия уголовного зако-
на в  пространстве имеет исключение, которое обусловле-
но статусом лиц, пребывающих в  иностранном государстве 
и  пользующихся иммунитетом в  части уголовно-правовой 
юрисдикции (принцип экстерриториальности). Вопрос об 
уголовной ответственности дипломатических представите-
лей иностранных государств и иных граждан, которые поль-
зуются иммунитетом, при совершении ими преступления на 
территории Российской Федерации, разрешается в  соответ-
ствии с нормами международного права (ч. 4 ст. 11 УК РФ). 
Личной неприкосновенностью и  иммунитетом от уголовной 
ответственности всегда пользуются: глава дипломатического 
представительства (посол, посланник, поверенный в  делах), 
советник, торговые представители и их заместители, военные, 
военно-морские и военно-воздушные атташе и их помощники, 
первые, вторые и третьи секретари, атташе и секретари-архи-
вариусы, а также члены их семей, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации и проживающие с ними. Это означает, 
что в  случае совершения указанными лицами преступления 
привлечение их за него к уголовной ответственности по рос-
сийскому УК возможно только при условии, что иностранное 
государство официально лишит их иммунитета. В противном 
случае они будут объявлены persona non grata (нежелательной 
персоной) и в течение установленного времени будут обязаны 
покинуть территорию нашей страны.
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Дипломатической неприкосновенностью наряду с  дипло-
матическим персоналом пользуются представители иностран-
ных государств, члены правительственных и  парламентских 
делегаций, сотрудники делегаций, прибывающие в  Россию 
для участия в  международных переговорах или с  другими 
официальными поручениями, либо следующие в  данных 
целях транзитом через территорию нашей страны, а  также 
сопровождающие члены семей указанных лиц, если они не 
являются гражданами РФ.

По взаимному соглашению России и  иностранного го-
сударства дипломатическая неприкосновенность в  полном 
объеме может быть распространена на консульских сотруд-
ников, а  также на административно-технический персонал 
дипломатических представительств (не из числа российских 
граждан). Личной неприкосновенностью, исключающей их 
арест или задержание за совершение преступления, пользу-
ются также дипломатические курьеры при исполнении своих 
служебных обязанностей. Территориальный принцип коор-
динируется с принципом гражданства.

Принцип гражданства (ст. 12  УК  РФ) заключается 
в том, что граждане Российской Федерации и постоянно про-
живающие в  Российской Федерации лица без гражданства, 
совершившие вне пределов Российской Федерации престу-
пление против интересов, охраняемых УК РФ, при условии 
отсутствия решения суда иностранного государства в  отно-
шении этих лиц по данному преступлению, подлежат уго-
ловной ответственности по российскому уголовному закону. 
Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся 
за пределами Российской Федерации, за преступления, со-
вершенные на территории иностранного государства, несут 
уголовную ответственность по российскому уголовному за-
кону, если иное не предусмотрено международным договором 
РФ. Российские граждане, имеющие гражданство другого 
государства (двойное гражданство), если таковое окажется 
возможным по взаимному соглашению России и  какого-ли-
бо иного государства, рассматриваются исключительно как 
граждане нашей страны.

Реальный принцип заключается в  том, что иностранные 
граждане и  лица без гражданства, не проживающие посто-
янно в  Российской Федерации, совершившие преступление 
вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по 
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российскому уголовному закону в  случаях, если преступле-
ние направлено против интересов РФ или гражданина РФ. 

Универсальный принцип означает, что иностранные граж-
дане и  лица без гражданства, не проживающие постоянно 
в  Российской Федерации, совершившие преступление вне 
пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по рос-
сийскому уголовному закону в  случаях, предусмотренных 
международным договором РФ. В  соответствии с  универ-
сальным принципом государство обязано применить свой 
уголовный закон к преступнику, посягнувшему не только на 
интересы данной страны, но и  любого другого государства, 
вне зависимости от того, кем и  где совершено это престу-
пление.

Реальный и  универсальный принципы применяются при 
условии, если иностранные граждане и лица без гражданства, 
не проживающие постоянно в Российской Федерации: 

— не были осуждены в иностранном государстве;
— находятся и привлекаются к уголовной ответственности 

на территории Российской Федерации.
Принцип выдачи преступников (экстрадиция) (ст. 13 

УК  РФ) определяет, что граждане Российской Федерации, 
совершившие преступление на территории иностранного го-
сударства, не подлежат выдаче этому государству. Иностран-
ные граждане и  лица без гражданства, совершившие пре-
ступление вне пределов РФ  и находящиеся на территории 
Российской Федерации, могут быть выданы иностранному 
государству для привлечения к  уголовной ответственности 
и отбывания наказания в соответствии с международным до-
говором РФ.



Раздел I I . ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Г Л А В А  3 .  Понятие и классификация 
преступлений. Множественность

§ 1. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И ЕГО ПРИЗНАКИ

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

Признаки преступления:
1) общественная опасность, которая означает, что дея-

ние причиняет или создает реальную угрозу причинения су-
щественного вреда общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законодательством. Общественная опасность есть 
материальный признак (внутреннее свойство) преступного 
деяния, раскрывающий его социальную сущность. Это объ-
ективное свойство преступления, не зависящее от воли за-
конодателя.

Законодатель, признавая общественную опасность при-
знаком преступления, специально оговаривает в  ч. 2  ст. 14 
УК  РФ, что не является преступлением действие (или без-
действие), хотя содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности, т. е. не причинив-
шее вред и не создавшее угрозы причинения вреда личности, 
обществу или государству. 

Общественная опасность определяется:
а)  величиной ущерба, способом совершения преступле-

ния; 
б)  мотивом (побуждением);
в)  временем;
г)  обстановкой совершения преступления;

2) противоправность является необходимым признаком 
преступления, указывающим на запрещенность деяния под 
угрозой наказания. В  отличие от общественной опасности, 
которая выражает социальную сущность преступного деяния, 
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уголовная противоправность отражает формально-норматив-
ную сторону преступления. 

Исключение из Особенной части УК  РФ  той или иной 
статьи означает, что ранее предусматриваемое ею престу-
пление перестало быть уголовно-противоправным деянием 
и  больше не влечет уголовной ответственности (произошла 
его декриминализация); 

3) виновность (вина)  — признак преступления, характе-
ризующий психическое отношение лица к совершенному им 
общественно опасному деянию и  его последствиям в  форме 
умысла и  неосторожности. Виновность входит в  перечень 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве 
предварительного расследования и  судебного разбиратель-
ства (ст. 73 УПК РФ). В связи с этим следует признать, что 
виновность  — это не только юридически-психологическая 
категория, но и оценочная. 

4) наказуемость  — признак преступления, означающий 
возможность применения суровых мер наказания к  лицу, 
признанному виновным в  совершении преступления. Нака-
зуемость является правовым последствием совершения об-
щественно опасного уголовно-противоправного деяния. Со-
вершение других видов правонарушений не может влечь за 
собой угрозу наказания.

Каждая статья (или часть статьи) Особенной части 
УК  РФ  предусматривает конкретное наказание за совер-
шение того или иного преступления. Однако согласно 
ст. 75, 76, 76.1  и 78  УК  РФ  и примечаниям к  ст. 126, 204–
206, 208, 223, 225, 228, 291, 307 УК РФ и др. при соверше-
нии определенных преступлений с  учетом особых основа-
ний допускается освобождение от уголовной ответственно-
сти, а в соответствии со ст. 79–83 УК РФ — освобождение 
от наказания.

Отличие преступлений от иных правонарушений за-
ключается в том, что иные правонарушения:

1) не обладают высокой степенью общественной опасности; 
2) в них отсутствует уголовная противоправность;
3) за их совершение возможно привлечь к  ответственно-

сти не только физическое, но и юридическое лицо;
4) за их совершение невозможно применить такие наказания, 

как лишение свободы, в т. ч., пожизненное, и смертную казнь;
5) их совершение не влечет за собой судимость;
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6) гражданско-правовые деликты, связанные с  использо-
ванием источника повышенной опасности, предполагают от-
ветственность и за невиновно причиненный вред. 

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Классификация преступлений  — это разделение их на 
группы по тем или иным основаниям (критериям). В  осно-
ву классификации преступлений могут быть положены ха-
рактер и  степень общественной опасности деяний либо тот 
или иной элемент преступления. В  основу классификации 
преступлений Особенной части УК РФ положен объект пре-
ступного посягательства. В  соответствии с  этим критерием 
все преступления, перечисленные в УК РФ, подразделяются 
на преступления:

1) против личности;
2) в сфере экономики;
3) против общественной безопасности и  общественного 

порядка;
4) против государственной власти;
5) против военной службы;
6) против мира и безопасности человечества.
Деление уголовным законом преступных деяний на ка-

тегории есть один из видов классификации преступлений. 
В соответствии со ст. 15 УК РФ все преступления подразде-
ляются на четыре вида:

1) небольшой тяжести (ч. 2). Преступлениями неболь-
шой тяжести признаются умышленные и  неосторожные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание, предус-
мотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы;

2) средней тяжести (ч. 3). Преступлениями средней тяже-
сти признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превы-
шает пяти лет лишения свободы, и  неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотрен-
ное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы;

3) тяжкие (ч. 4). Тяжкими преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК  РФ, не превышает десяти 
лет лишения свободы, и  неосторожные деяния, за совер-
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шение которых максимальное наказание, предусмотренное 
УК РФ, не превышает пятнадцати лет лишения свободы;

4) особо тяжкие (ч. 5). Особо тяжкими преступления-
ми признаются умышленные деяния, за совершение которых 
УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

Категория преступления может быть изменена судом 
(ч. 6) с  учетом фактических обстоятельств преступления 
и степени его общественной опасности, при наличии смягча-
ющих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств:

1) на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию 
преступления при условии, что за совершение преступления, 
указанного в ч. 3 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено на-
казание, не превышающее трех лет лишения свободы, или 
другое более мягкое наказание; 

2) за совершение преступления, указанного в  ч. 4  ст. 15 
УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее 
пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказа-
ние; 

3) за совершение преступления, указанного в  ч. 5  ст. 15 
УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее 
семи лет лишения свободы.

§ 3. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. РЕЦИДИВ

Множественность преступлений  — это совершение 
лицом двух или более преступлений, каждое из которых 
образует самостоятельный состав преступления и  квали-
фицируется по самостоятельной статье (или части статьи) 
УК РФ. В отличие от единого сложного преступления, когда 
все совершенные деяния образуют один состав преступления 
и  квалифицируются по одной статье УК  РФ, множествен-
ность преступлений предполагает, что каждое совершенное 
лицом деяние образует самостоятельный состав преступле-
ния и квалифицируется по самостоятельной статье (или ча-
сти статьи) УК РФ.

Формы множественности преступлений:
1) Совокупность преступлений  — это совершение двух 

или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было 
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осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух 
или более преступлений предусмотрено статьями Особенной 
части Уголовного кодекса в  качестве обстоятельства, влеку-
щего более строгое наказание. При совокупности преступле-
ний лицо несет уголовную ответственность за каждое совер-
шенное преступление по соответствующей статье или части 
статьи УК (ст. 17 УК РФ).

Виды совокупности преступлений:
а)  реальная совокупность преступлений  — это соверше-

ние двух или более преступлений, предусмотренных 
двумя и  более статьями или частями статьи Особен-
ной части УК РФ, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено. 

Признаками реальной совокупности преступлений являются: 
i)  совершение виновным двух и  более общественно 

опасных деяний, каждое из которых представляет 
собой отдельное самостоятельное преступление;

ii)  совершенные деяния охватываются двумя или бо-
лее статьями или частями статьи Особенной части 
УК РФ;

iii)  отсутствие судимости не менее чем по двум из со-
вершенных преступлений;

б)  идеальная совокупность преступлений  — это совер-
шение одного действия (бездействия), содержащего 
признаки преступлений, предусмотренных двумя или 
более статьями Особенной части УК  РФ  (ч. 2  ст. 17 
УК РФ).

Признаками идеальной совокупности преступлений являются: 
i)  совершение виновным одного общественно опасно-

го деяния; 
ii)  совершенное общественно опасное деяние охваты-

вается (предусмотрено) двумя или более статьями 
Особенной части УК РФ. 

2) Рецидив преступлений — это совершение умышленно-
го преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное умышленное преступление (ст. 18 УК РФ).

Признаками рецидива преступлений являются: 
а)  совершение лицом двух или более умышленных пре-

ступлений; 
б)  наличие судимости не менее чем за одно из совершен-

ных преступлений.
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Разновидности рецидива преступлений:
а)  простой рецидив — это совершение любого умышлен-

ного преступления лицом, имеющим судимость за лю-
бое ранее совершенное умышленное преступление;

б)  опасный рецидив. Опасным рецидив признается в сле-
дующих двух случаях: 
i)  при совершении лицом тяжкого преступления, за 

которое оно осуждается к реальному лишению сво-
боды, если ранее это лицо два или более раза было 
осуждено за умышленное преступление средней тя-
жести к лишению свободы; 

ii)  при совершении лицом тяжкого преступления, если 
ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяж-
кое преступление к реальному лишению свободы;

в)  особо опасный рецидив, который возможен в  двух ва-
риантах: 
i)  при совершении лицом тяжкого преступления, за 

которое оно осуждается к реальному лишению сво-
боды, если ранее это лицо два раза было осуждено 
за тяжкое преступление к реальному лишению сво-
боды; 

ii)  при совершении лицом особо тяжкого преступле-
ния, если ранее оно два раза было осуждено за тяж-
кое преступление или ранее осуждалось за особо 
тяжкое преступление.

Для признания рецидива преступлений не учитываются:
а)  судимости за умышленные преступления небольшой 

тяжести;
б)  судимости за преступления, совершенные лицом в воз-

расте до 18 лет;
в)  судимости за преступления, осуждение за которые 

признавалось условным либо по которым предостав-
лялась отсрочка исполнения приговора, если условное 
осуждение или отсрочка исполнения приговора не от-
менялись и  лицо не направлялось для отбывания на-
казания в места лишения свободы, а также судимости, 
снятые или погашенные в  установленном уголовным 
законом порядке.

Рецидив может быть общим (совершение лицом, имею-
щим судимость, любого нового преступления), специальным 
(совершение лицом, имеющим судимость, нового тождествен-
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ного или однородного преступления), пенитенциарным (со-
вершение лицом нового преступления во время отбывания 
наказания в виде лишения свободы (например, побег).

Уголовно-правовое значение рецидива преступлений заклю-
чается в том, что:

а)  рецидив при совершении любого преступления при-
знается обстоятельством, отягчающим наказание 
(п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ);

б)  срок наказания при любом виде рецидива преступле-
ний не может быть менее одной третьей части мак-
симального срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление, но 
в  пределах санкции соответствующей статьи Особен-
ной части УК РФ;

в)  рецидив преступлений учитывается при назначении 
осужденным к  лишению свободы вида исправитель-
ного учреждения (ст. 58 УК РФ).



Г Л А В А  4 .  Состав преступления и его 
элементы. Квалификация преступлений. 

Классификация составов 

§ 1. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ

Состав преступления — это совокупность установленных 
уголовным законом элементов и характеризующих их призна-
ков, наличие которых позволяет признать определенное обще-
ственно опасное деяние как конкретное преступление и при-
влечь к уголовной ответственности лицо, его совершившее.

Уголовно-правовое значение состава преступления со-
стоит в том, что он:

1) является основанием уголовной ответственности (толь-
ко при наличии в конкретном общественно опасном деянии 
всех признаков состава преступления можно признать совер-
шенное деяние преступлением с  соответствующим указани-
ем пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответ-
ственность за данное преступление);

2) служит целям квалификации преступлений, т.  е. уста-
новлению в совершенном деянии признаков состава престу-
пления, предусмотренного конкретной уголовно-правовой 
нормой, и  способствует разграничению сходных составов 
преступлений;

3) определяет обстоятельства доказывания по каждому 
уголовному делу, является законодательным «ограничите-
лем» субъективного усмотрения органов предварительно-
го расследования и  суда при расследовании, рассмотрении 
и разрешении уголовных дел;

4) обусловливает конструкцию санкций уголовно-право-
вых норм для дифференциации вида и  размера наказания, 
определяет пределы наказуемости лица, совершившего пре-
ступление, при назначении уголовного наказания.
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Состав преступления — это не только совокупность, но 
и система признаков, характеризующихся внутренним един-
ством.

§ 2. ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Состав каждого преступления слагается из признаков, 
указанных в УК РФ. Признак состава преступления — это 
конкретное юридически значимое свойство деяния, являю-
щееся минимально необходимым для признания его преступ-
ным. Если в деянии отсутствует хотя бы один необходимый 
признак состава преступления, отсутствует и состав престу-
пления как единое целое, т. е. совершенное деяние не при-
знается преступлением. Все признаки, включаемые в  состав 
преступления, могут быть разделены на две группы:

1) обязательные признаки, которые включаются в  кон-
струкцию каждого преступления. К  ним относятся: объект 
преступления; деяние (действие или бездействие); вина; воз-
раст уголовной ответственности; вменяемость лица;

2) факультативные признаки используются законодате-
лем в  отдельных случаях при конструировании состава ка-
кого-либо преступления. Если тот или иной факультативный 
признак (например, место, способ совершения преступления, 
вредные последствия, мотив и цель преступления) использо-
ван в законе для характеристики того или иного преступле-
ния, то без его установления нельзя констатировать наличие 
состава преступления.

В  ряде случаев законодатель указывает на особые каче-
ства и  свойства субъекта преступления, которые присущи 
только деяниям данного вида и  определяют специфику его 
общественной опасности (специальный субъект). Специаль-
ный субъект необходим при совершении таких преступлений, 
как преступления против интересов государственной службы 
(должностные лица), преступления против здоровья населе-
ния (медицинские работники) и т. д.

Элементы состава преступления:
1) объект преступления  — то, на что направлено пре-

ступное деяние и чему оно причиняет или может причинить 
существенный вред, т.  е. охраняемые уголовным законода-
тельством общественные отношения, которым в  результате 
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преступления причиняется или может быть причинен суще-
ственный вред. 

В  соответствии с  ч. 1  ст. 2  УК  РФ  к объектам престу-
пления относятся: права и свободы личности; собственность; 
общественный порядок и  общественная безопасность; окру-
жающая среда; конституционный строй РФ;

2) объективная сторона преступления  — это внешний 
процесс преступного посягательства, охватывающий предус-
мотренные статьями Особенной части УК признаки, которые 
характеризуют общественно опасное деяние (действие или 
бездействие) и вредные последствия. 

Объективная сторона включает в себя: причинную  связь 
между действием (бездействием) и  общественно опасными 
последствиями; время; место; способ; орудия; средства; об-
становку совершения преступления;

3) субъективная сторона преступления — это внутрен-
няя характеристика преступного поведения, которая характе-
ризует психические процессы (мыслительные, волевые, эмо-
циональные) субъекта преступления в  момент совершения 
общественно опасного деяния. 

Субъективную сторону образуют: вина, мотив, цель 
преступления и  эмоциональное состояние субъекта пре-
ступления в  момент совершения противоправного пося-
гательства;

4) субъект преступления  — это физическое лицо, со-
вершившее предусмотренное УК  РФ  общественно опасное 
деяние. 

Субъектом преступления является конкретное физиче-
ское лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 
и  вменяемое (т.  е. обладающее способностью правильно 
оценивать социальный смысл и значение своих действий). 
Конкретное содержание данных признаков раскрыто 
в  ст. 20  и 21  УК  РФ. В  настоящее время по российско-
му уголовному праву не могут признаваться субъектом 
преступления юридические лица, органы государственной 
власти, различные организации, предприятия и  учрежде-
ния, деятельность которых сопряжена с  причинением су-
щественного вреда интересам отдельных лиц, а  также об-
ществу и государству.
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§ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ 
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Классификация осуществляется по следующим основаниям:
по характеру и степени общественной опасности:

а)  основные составы преступления  — это составы, в  ко-
торых отсутствуют смягчающие и  отягчающие обсто-
ятельства совершения преступления;

б)  привилегированные составы преступления  — это со-
ставы, в  которых присутствуют смягчающие обстоя-
тельства совершения преступления;

в)  квалифицированные составы преступления  — это со-
ставы, в  которых присутствуют отягчающие обстоя-
тельства совершения преступления;

г)  особо квалифицированные составы преступления — это 
составы, в которых, наряду с отягчающими обстоятель-
ствами, присутствуют дополнительные обстоятельства, 
которые существенно влияют на степень общественной 
опасности преступного посягательства;

по способу описания:
а)  простой состав преступления, в котором все элементы 

выражены одномерно, т. е. один объект, одна объектив-
ная сторона, одна форма вины;

     сложный состав преступления, который:
i)  посягает сразу на несколько объектов;
ii)  включает две формы вины;
iii)   предусматривает несколько альтернативных дей-

ствий; 
iv)  образует систему действий;

по особенностям конструкции:
а)  материальный состав преступления  — это состав, ко-

торый наряду с  действием (бездействием) в  качестве 
обязательного признака объективной стороны включа-
ет наступление конкретных вредных последствий. Пре-
ступление с  материальным составом считается окон-
ченным с момента наступления общественно опасных 
последствий, материального или физического вреда.

б)  формальный состав преступления — это состав, кото-
рый ограничивает объективную сторону только совер-
шением действия (бездействия), не требуя наступле-
ния тех или иных вредных последствий. Преступление 
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с таким составом считается законченным в момент его 
совершения. Последствия деяния в формальных соста-
вах лежат за рамками состава данного преступления 
и  учитываются, если они наступили, только при на-
значении наказания.

Разновидностями формального состава преступления яв-
ляются: 

i)  усеченный состав преступления  — это состав, мо-
мент окончания которого перенесен на стадию при-
готовления или покушения на преступление и  не 
сопряжен с  наступлением реальных общественно 
опасных последствий; 

ii)  состав деликтов создания опасности  — это состав, 
который включает в  качестве обязательного при-
знака не только деяние (действие или бездействие), 
но и  охватывает реальную угрозу наступления об-
щественно опасных последствий;

исходя из степени обобщенности признаков:
а)  общий состав — совокупность признаков, характерных 

для всех преступлений, известных уголовному праву; 
б)  родовой состав — совокупность признаков, единых для 

определенной группы преступлений, выделяемых на 
основе теоретического и  практического анализа норм 
уголовного закона; 

в)  видовой состав  — система признаков, предусмотрен-
ных Особенной частью уголовного закона; 

г)  конкретный состав преступления  — это система при-
знаков конкретного уголовно-наказуемого деяния, со-
вершенного определенным лицом.

§ 4. КВАЛИФИКАЦИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Квалификация преступлений  — это уголовно-правовая 
оценка фактических обстоятельств дела (говоря иначе — это 
установление в совершенном деянии признаков соответству-
ющего состава преступления, предусмотренного уголовным 
законом).

Квалификация преступлений включает в себя:
1) правильное и полное установление фактических обсто-

ятельств совершенного преступления;
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2) изучение фактических обстоятельств совершенного де-
яния;

3) выбор фактических обстоятельств, которые содержат 
признаки состава преступления, т. е. имеют уголовно-право-
вое значение;

4) установление уголовно-правовой нормы, в  соответ-
ствии с которой и квалифицируется совершенное лицом об-
щественно опасное деяние.

Установление уголовно-правовой нормы не состоит лишь 
в формальном выборе нормы права, а включает:

а)  проверку подлинности уголовно-правовой нормы;
б)  определение действия уголовно-правовой нормы во 

времени и в пространстве;
в)  толкование уголовно-правовой нормы.

Сопоставление фактических обстоятельств дела и  уголов-
но-правовой нормы заключается в сопоставлении фактических 
данных с уголовно-правовой нормой по всем элементам соста-
ва преступления. Процесс квалификации начинается с  уста-
новления объекта и объективной стороны преступления, а за-
канчивается установлением субъекта и субъективной стороны 
преступления. При этом преступление может быть признано 
квалифицированным правильно, когда все без исключения об-
стоятельства, связанные со всеми элементами преступления, 
в  наличии и  точно соответствуют признакам того или иного 
состава преступления, предусмотренного уголовным законом. 
При квалификации содеянного должны быть точно указаны 
статьи как Общей, так и Особенной частей УК РФ. 

Значение квалификации в том, что она выступает:
1) правовым обоснованием привлечения лица к уголовной 

ответственности или освобождения от нее;
2) обоснованием применения мер процессуального при-

нуждения;
3) обоснованием определения вида наказания;
4) обоснованием выбора соответствующего вида исправи-

тельного учреждения.
Принципы квалификации преступлений.
1) принцип точности, который устанавливает, что при 

определении любого отдельного конкретного состава престу-
пления и квалификации преступлений обязателен учет всех 
признаков состава преступления, предусмотренных в статьях 
Особенной и  Общей частей УК  РФ, а  также иных законах 
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и  нормативно-правовых актах, на которые сделаны ссылки 
в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК;

2) принцип полноты квалификации, который определяет, 
во-первых, что при уголовно-правовой оценке должны быть 
указаны все пункты и  части статьи Особенной части УК, 
в  которых формируются составы преступлений, совершен-
ных лицом; во-вторых, полнота квалификации определяется 
не только ссылкой на все статьи Особенной части УК, нару-
шенные виновным, но также использованием норм Общей 
части УК; в-третьих, при квалификации преступления не-
пременно должны указываться все обязательные признаки 
состава преступления, даже если они прямо и не сформули-
рованы законодателем; в-четвертых, квалификации подлежат 
действия всех лиц, причастных к совершению преступления 
исполнителем (организатора, подстрекателя, пособника);

3) принцип субъективного вменения, который означает, 
что квалификация преступления и  применение правовых 
мер воздействия основываются на том, что имеющие уго-
ловно-правовое значение обстоятельства охватывались со-
знанием лица, его совершившего. В связи с этим при квали-
фикации преступления необходимо устанавливать не только 
вину, мотив, цель и  эмоциональное состояние субъекта, но 
и субъективное отношение ко всем объективным признакам 
состава преступления: объекту, предмету, потерпевшему, де-
янию, последствиям, квалифицирующим обстоятельствам 
и другим объективным признакам преступления;

4) принцип недопустимости двойного вменения, который 
запрещает вменение лицу более одного раза совершение од-
ного преступления, т. е. двойную квалификацию установлен-
ных по делу фактических обстоятельств. Из этого принципа 
исходят следующие правила квалификации преступлений:

а)  при конкуренции норм по объекту посягательства при-
меняется та статья уголовного закона, которая более 
полно охватывает объект преступления;

б)  если в результате совершения деяния наступили послед-
ствия, предусмотренные различными частями одной 
и той же статьи, то это деяние квалифицируется только 
по той части статьи УК, которая устанавливает ответ-
ственность за причинение более тяжкого последствия;

5) принцип толкования всех сомнений в пользу лица, совер-
шившего общественно опасное деяние, который базируется на 
конституционной норме о том, что все неустранимые сомне-
ния в виновности подсудимого толкуются в его пользу.
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§ 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Объект преступления — это личные, общественные и го-
сударственные ценности (блага, интересы, отношения), кото-
рые охраняются уголовным законом и  на которые посягает 
преступное деяние.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ к объектам преступле-
ния относятся: права и свободы человека и гражданина; соб-
ственность; общественный порядок и общественная безопас-
ность; окружающая среда; конституционный строй РФ; мир 
и безопасность человечества.

Виды объектов преступлений:
1) общий. Общим объектом преступления признается сово-

купность ценностей (отношений), охраняемых уголовным зако-
ном от преступных посягательств (перечень ценностей указан 
в  ч. 1  ст. 2  УК  РФ). Эти ценности характеризуются, с  одной 
стороны, тем, что преступление может посягать лишь на эти 
ценности, а с другой — любое из преступлений причиняет вред 
какой-либо из указанных в  законе ценностей. Общий объект 
позволяет отделить преступное деяние от непреступного;

2) родовой (специальный). Родовой объект  — это часть 
общего объекта. Он представляет собой определенные груп-
пы однородных или тождественных по своей социальной 
природе ценностей (общественных отношений), охраняемых 
уголовным законом от преступных посягательств;

Для построения системы Особенной части УК  РФ  родо-
вой объект имеет важное значение: он положен в основу де-
ления Особенной части УК РФ на разделы, а иногда и главы 
(например, родовым объектом преступлений, предусмотрен-
ных разделом VII УК РФ, является личность);

3) видовой. Видовой объект — это часть родового объекта. 
Он представляет собой группу однородных ценностей, охра-
няемых уголовным законом от преступных посягательств. 
Необходимость выделения видового объекта появляется, ког-
да раздел Особенной части УК РФ дополнительно делится на 
главы (например, видовым объектом преступлений главы 16 
раздела VII УК РФ является жизнь и здоровье);

4) непосредственный. Непосредственный объект  — это 
охраняемая уголовным законом конкретная личная, обще-
ственная и  государственная ценность, которой причиняется 
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вред в результате совершения преступления (например, в слу-
чае совершения хулиганских действий, предусмотренных 
ст. 213 УК РФ, происходит посягательство на общественный 
порядок, который и выступает в качестве непосредственного 
объекта). Как правило, каждое преступление имеет один не-
посредственный объект. Однако встречаются такие преступле-
ния, которые одновременно посягают на два непосредствен-
ных объекта (так называемые двухобъектные преступления). 
В  этих случаях один из объектов является основным, а  дру-
гой — дополнительным. Тот или иной вид непосредственного 
объекта определяется не в  зависимости от его важности, а  в 
зависимости от его связи с родовым объектом.

Предмет преступления — это любые материальные пред-
меты внешнего мира, на которые непосредственно воздей-
ствует преступник, осуществляя преступное посягательство 
на соответствующий объект (например, при краже автомоби-
ля предметом преступления является непосредственно сам 
автомобиль, а объектом — право собственности на него).

Предмет преступления имеется не в  каждом преступле-
нии, а только в тех, в которых преступное посягательство на 
объект преступления осуществляется через непосредственное 
воздействие на материальные предметы внешнего мира (на-
пример, такие преступления, как оскорбление, изнасилова-
ние, дезертирство не имеют предмета). Предмет посягатель-
ства следует отличать от средства совершения преступления. 
Предмет — то, на что воздействует или в интересах чего дей-
ствует лицо при совершении преступления, а средство — то, 
с  помощью чего это лицо воздействует на предмет (напри-
мер, автомобиль, предметы вооружения и т. п.). 

§ 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ

Объективная сторона состава преступления — это со-
вокупность установленных уголовным законом признаков 
преступления, характеризующих внешний процесс преступ-
ного посягательства. 

Объективная сторона состава преступления является важ-
ной предпосылкой уголовной ответственности. Уголовный 
закон признает преступлением не идеи и  мысли человека, 
реализация которых представляет опасность для личности, 
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общества и  государства, а  лишь общественно опасное де-
яние, нарушающее уголовно-правовые нормы (ст. 2, 8, 14  и 
другие статьи УК РФ). Точное установление признаков объ-
ективной стороны преступления влияет на правильную ква-
лификацию совершенного общественно опасного деяния. 

Признаки объективной стороны:
1) общественно опасное деяние, т. е. действие или бездей-

ствие (обязательный признак для всех составов);
2) общественно опасные последствия или преступный ре-

зультат;
3) причинная связь между общественно опасным деянием 

и общественно опасными последствиями;
4) факультативные элементы: способ, орудия и  средства, 

место, время и обстановка совершения преступления.
Общественно опасное деяние представляет собой обще-

ственно опасный, осознанный и волевой поступок человека, 
внешней стороной которого является или активное поведе-
ние (действие), или пассивное поведение (бездействие). 
Таким образом, преступное деяние может иметь форму дей-
ствия или бездействия. 

Уголовно-правовое значение имеет только такое деяние, 
которое характеризуется несколькими обязательными при-
знаками: 

1) общественной опасностью, 
2) уголовной противоправностью, 
3) физиологической основой 
4) наличием воли.
Преступное действие представляет собой общественно 

опасное, осознанное, волевое и активное поведение. 
Признаки (свойства) преступного действия:
1) главной характеристикой преступного действия явля-

ется не физическая, а социальная характеристика, в качестве 
которой выступает его общественная опасность. Обществен-
но опасным является действие, которое причиняет вред объ-
ектам, охраняемым уголовным законом, либо ставит их под 
непосредственную угрозу причинения вреда;

2) преступное действие  — это сознательное действие, 
в связи с чем инстинктивные, рефлекторные и импульсивные 
телодвижения, т.  к. они не контролируются сознанием и  не 
направляются волей человека, не образуют действия в  уго-
ловно-правовом смысле;

3) преступное действие  — это волевое действие, поэтому 
не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 
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время совершения общественно опасного деяния находилось 
в состоянии невменяемости, т. е. не могло руководить своими 
действиями вследствие хронического психического расстрой-
ства, временного психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики (ст. 21 УК РФ);

4) преступное действие — это активное поведение челове-
ка, которое может выразиться как в одном действии (удар по 
щеке при оскорблении), так и  в нескольких действиях (на-
пример, при краже). 

Под преступным бездействием понимается общественно 
опасное, осознанное, волевое, пассивное поведение, которое 
заключается в  неисполнении лицом тех действий, которые 
оно должно было и  могло совершить в  силу лежащих на 
нем обязанностей. Для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности за бездействие недостаточно установить наличие 
правовой обязанности действовать (объективный критерий). 
Необходимо также установить, что в  конкретной ситуации 
лицо имело реальную возможность совершить требуемые от 
него действия (субъективный критерий). Только при этих 
условиях бездействие может рассматриваться в качестве са-
мостоятельной формы преступного деяния.

В УК РФ к числу уголовно-правовых норм, предусматри-
вающих уголовную ответственность за бездействие, можно 
отнести ст. 125, 140, 156, 224, 270, 308.

§ 7. ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: 
ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ

Общественно опасные последствия  — это вред, причи-
няемый объектам уголовно-правовой охраны в  результате 
совершения общественно опасного деяния. 

Общественно опасные последствия можно разделить на 
две основные группы:

1) материальные, которые заключаются в имущественном 
или физическом вреде, причиненным преступлением. Иму-
щественный (материальный) вред определяется в денежном 
выражении, физический вред — количеством случаев насту-
пления смерти, инвалидности, числом дней нетрудоспособ-
ности потерпевших, размерами расходов на лечение и денеж-
ных выплат по листкам нетрудоспособности и т. п.;

2) нематериальные: вред, причиненный преступлением, по-
сягающим на принадлежащие гражданину нематериальные бла-
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га (честь, достоинство, деловая репутация) или другие жизненно 
важные интересы личности, общества и государства (духовные 
ценности, конституционный строй государства, его суверенитет 
и территориальная целостность, нормальная работа обществен-
ного транспорта, общественный порядок). Нематериальные по-
следствия являются оценочной категорией, они не могут быть 
исчислены в определенных количественно-качественных пока-
зателях или точно выражены в денежном эквиваленте.

В зависимости от особенностей наступления вредных из-
менений в охраняемых уголовных законом объектах в диспо-
зициях статей Особенной части УК РФ объективная сторона 
преступления сконструирована двояким образом. В  одних 
случаях наличие оконченного преступления уголовный закон 
связывает с наступлением определенных указанных в законе 
последствий. Такие преступления именуются преступлени-
ями с  материальными составами (например, убийство, 
ст. 105 УК РФ; кража, ст. 158 УК РФ).

В других случаях уголовный закон считает преступление 
законченным независимо от наступления общественно опас-
ных последствий. Такие преступления в  теории уголовного 
права условно называются преступлениями с формальным 
составом.

Значение деления составов на материальные и формаль-
ные состоит в том, что такое деление позволяет: 

1) отграничить преступное поведение от правомерного;
2) определить момент окончания преступления и  прове-

сти правильную квалификацию преступления;
3) объективно оценить характер и  степень общественной 

опасности преступления и назначить справедливое наказание;
4) осуществлять эффективную уголовную политику по-

средством привлечения к  уголовной ответственности лиц, 
совершающих общественно опасные деяния, не допуская на-
ступления преступных последствий.

§ 8.  ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННО 
ОПАСНЫМ ДЕЯНИЕМ И НАСТУПИВШИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Причинная связь — это отношение взаимной зависимости 
между совершенным лицом общественно опасным деянием 
и наступившими общественно опасными последствиями. При 



§ 9. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления   |  49

отсутствии причинной связи уголовная ответственность за 
наступление вредных последствий исключается. Причинная 
связь между общественно опасным деянием и этими послед-
ствиями выступает в  качестве обязательного признака объ-
ективной стороны преступлений с материальным составом.

В  большинстве случаев деяние и  наступившие послед-
ствия настолько друг с  другом связаны, что установление 
причинной связи между ними не вызывает трудностей (на-
пример, выстрел в  упор и  немедленное наступление смерти 
потерпевшего). Однако иногда между преступным деянием 
и  наступившими вредными последствиями связь четко не 
просматривается, наблюдается разрыв этой связи во времени 
и пространстве, имеют место привходящие обстоятельства.

Этапы установления (выявления) причинной связи:
1) установление факта совершения лицом общественно 

опасного деяния. Общественная опасность действия (без-
действия) наличествует при создании ими той или иной, но 
реальной угрозы наступления вредных последствий. Если 
действие (бездействие) было правомерным и  общественно 
полезным, то в  этом случае отсутствует первое звено при-
чинной связи и, следовательно, последние звенья.

2) определение внешней последовательности явлений, 
принимаемых за причину и  следствие. Общественно опас-
ное деяние (действие или бездействие) должно по времени 
предшествовать преступному последствию. Причиной не мо-
жет быть то, что происходило после или одновременно со 
следствием.

3) выяснение того факта, что общественно опасное деяние, 
вменяемое лицу в  качестве причины наступления преступ-
ного результата, являлось объективным, основным обстоя-
тельством возникновения такого результата, без которого это 
последствие не могло бы наступить. Такая процедура необ-
ходима потому, что для признания наличия причинной связи 
изучения простой последовательности событий недостаточно.

§ 9.  ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ 
СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Факультативные признаки — это дополнительные при-
знаки, которые характеризуют внешние обстоятельства со-
вершения преступления (время, место, способ, обстановка, 
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орудия и  средства совершения общественно опасного дея-
ния) и  которые включаются законодателем лишь в  отдель-
ные диспозиции статей Особенной части УК  РФ. В таких 
случаях они приобретают значения обязательных признаков, 
влияющих на квалификацию.

Факультативные признаки:
1) способ (как?) 
2) место (где?)
3) время (когда?)
4) обстановка (при каких условиях?)
5) орудия (чем?)
6) средства совершения преступления (с помощью чего?)
Факультативные признаки объективной стороны, несмо-

тря на то, что они не являются признаками отдельных соста-
вов преступлений и не влияют на их квалификацию, могут 
иметь важное уголовно-правовое значение, оказывая суще-
ственное влияние на назначение наказания. В  ряде случаев 
они выступают в  качестве обстоятельств, смягчающих или 
отягчающих ответственность виновного при назначении на-
казания. 

Согласно ст. 61 УК РФ совершение впервые преступления 
небольшой или средней тяжести вследствие случайного сте-
чения обстоятельств или совершение преступления при на-
рушении условий правомерности необходимой обороны под-
лежат обязательному учету при назначении наказания. В со-
ответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельствами, отягчающими 
ответственность, являются такие факультативные признаки 
объективной стороны, как орудия и  средства совершения 
преступления (совершение преступления с  использованием 
оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных 
или имитирующих их устройств, специально изготовленных 
технических средств, ядовитых и  радиоактивных веществ, 
лекарственных и  иных химико-фармакологических препа-
ратов), способ преступления (совершение преступления 
с  особой жестокостью, садизмом, издевательством, а  также 
мучениями для потерпевшего), обстановка совершения пре-
ступления (совершение преступления в условиях чрезвычай-
ного положения или иного общественного бедствия) и др.



Г Л А В А  5 .  Субъект преступления 

§ 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Субъект преступления — это лицо, совершившее запре-
щенное уголовным законом общественно опасное деяние 
(действие или бездействие) и  способное нести за него уго-
ловную ответственность.

Признаки субъекта: 
1) одушевленность  — означает, что субъектом престу-

пления может быть только человек  — живое существо, об-
ладающее сознанием и  волей. Животные, силы природы не 
могут рассматриваться как субъекты преступления. Согласно 
ст. 11–13, 20  УК  РФ  одушевленность также означает, что 
субъектами преступления могут быть только физические 
лица как субъекты правоотношений. 

К физическим лицам относятся: 
а)  граждане Российской Федерации (лица, имеющие 

устойчивую правовую связь с Российской Федерацией, 
которая выражается в совокупности их взаимных прав 
и обязанностей);

б)  граждане других государств (иностранцы) (лица, не 
являющиеся гражданами Российской Федерации 
и  имеющие гражданство (подданство) иностранного 
государства);

в)  лица без гражданства (лица, не являющиеся граждана-
ми Российской Федерации и не имеющие доказатель-
ства наличия гражданства иностранного государства).

Ограничение круга возможных субъектов преступления 
физическими лицами означает, что в настоящее время субъ-
ектом преступления по российскому уголовному праву не 
могут быть юридические лица, публично-правовые образо-
вания, обладающие правоспособностью и  дееспособностью 
и  являющиеся субъектами правоотношений. Отказ от при-
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влечения к  уголовной ответственности юридических лиц 
объективно согласуется с  основным принципом уголовного 
права — принципом индивидуальной, личной, персонифици-
рованной ответственности каждого человека за совершенное 
им общественно опасное деяние; 

2) вменяемость  — это такое состояние психики, при ко-
тором человек в  момент совершения общественно опасного 
деяния способен отдавать себе отчет в своих действиях и ру-
ководить ими. Только вменяемое лицо может нести ответ-
ственность за преступное деяние в  установленном законом 
порядке. Невменяемые лица, т.  е. лишенные способности 
отдавать себе отчет в  своих действиях и  руководить ими 
вследствие расстройства психики, не могут быть субъектами 
преступления (ст. 21 УК РФ); 

3) уголовно-правовая деликтоспособность — это способ-
ность лица осознавать общественную опасность совершенных 
им действий (бездействия), а также нести ответственность за 
совершенное преступление. УК РФ устанавливает наступле-
ние уголовно-правовой деликтоспособности при достижении 
возраста 16  лет, а  по отдельным составам преступления  — 
возраста 14 лет (ст. 20 УК РФ).

Перечисленные признаки неизменны, они являются об-
щими юридическими признаками субъекта преступления, 
обязательными признаками любого состава преступления, 
отсутствие одного из них означает отсутствие в  деянии со-
става преступления.

Кроме перечисленных, существует еще один факульта-
тивный признак субъекта преступления  — психическая 
зрелость. Этот признак подлежит установлению и является 
обязательным в  случае, если преступление совершается не-
совершеннолетним. 

Психическая зрелость — способность несовершеннолетне-
го, достигшего возраста уголовной ответственности, в полной 
мере осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 
Если несовершеннолетний, вследствие отставания в психиче-
ском развитии, не связанного с психическим расстройством, 
не обладает такой способностью, то он не подлежит уголов-
ной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ).

Достижение предусмотренного законом возраста явля-
ется одним из необходимых условий привлечения лица к уго-
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ловной ответственности. В  соответствии со ст. 20  УК  РФ  к 
уголовной ответственности может быть привлечено только 
лицо, достигшее ко времени совершения преступления возрас-
та 16 лет, а по ряду указанных уголовным законом преступле-
ний —возраста 14 лет. Установление общего возраста уголов-
ной ответственности с 16 лет не означает, что именно с этого 
возраста наступает ответственность за любое преступление, не 
упомянутое в  ч. 2  ст. 20  УК  РФ. В  УК  РФ  имеются и  такие 
преступления, которые в силу особых признаков субъекта или 
особенностей объективной стороны могут быть совершены 
лишь совершеннолетними. К примеру, по ряду преступлений 
против семьи и  несовершеннолетних к  ответственности мо-
жет быть привлечено только лицо, достигшее возраста 18 лет 
(ст. 134, 135, 150, 151  УК  РФ). Кроме того, несовершенно-
летние фактически не могут быть субъектами преступлений 
против военной службы, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления, т. к. на государ-
ственную службу могут поступать только граждане, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом для прохож-
дения военной или государственной службы. 

§ 2. ВМЕНЯЕМОСТЬ 
И НЕВМЕНЯЕМОСТЬ

Вменяемость — это способность лица осознавать содеян-
ное и руководить своими действиями. Лица, не имеющие та-
кой способности, признаются невменяемыми и  не подлежат 
уголовной ответственности. К  ним могут быть применены 
только меры медицинского характера, в т. ч. принудительные.

Под невменяемостью понимается неспособность лица 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) или руководить ими вслед-
ствие хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия или иного болезнен-
ного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ). 

Критерии невменяемости, совокупность которых и харак-
теризует это состояние:

1) юридический (психологический), который складывает-
ся из двух признаков:

а)  интеллектуального. Интеллектуальный признак пред-
полагает невозможность (неспособность) лица осоз-
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навать общественную опасность своего действия (без-
действия). Это качество психики означает отсутствие 
у лица способности понимать как фактическую сторо-
ну совершаемого деяния, так и его социальный смысл. 
Непонимание содержания фактической стороны свое-
го действия или бездействия обычно означает непони-
мание причинной связи между совершенным деянием 
и наступившими последствиями (не осознает, что ли-
шает жизни, отчуждает имущество и т. д.);

б)  волевого. Волевой признак — это неспособность лица 
руководить своими действиями (бездействием). Рас-
стройство волевой сферы при относительной спо-
собности осознавать общественную опасность своего 
действия (бездействия) наблюдается у  наркоманов, 
алкоголиков в  состоянии абстиненции или похмелья. 
В этих случаях лицо сознает общественную опасность 
и противоправность своих действий, но не может воз-
держаться от их совершения;

2) медицинский. Медицинский критерий представляет со-
бой обобщенный перечень психических расстройств и  забо-
леваний, способных привести к наличию юридического кри-
терия. К таким расстройствам и заболеваниям относятся хро-
нические психические расстройства: шизофрения, эпилепсия, 
прогрессивный паралич, паранойя, маниакально-депрессив-
ный психоз , временное психическое расстройство, слабоумие 
или иное болезненное состояние психики (ст. 21 УК РФ).

Вменяемость и  невменяемость являются юридически-
ми (уголовно-правовыми) понятиями. В  связи с  этим вы-
вод о  вменяемости и  невменяемости лица по конкретному 
уголовному делу делает дознаватель, следователь, прокурор 
или суд на основании заключения судебно-психиатрической 
экспертизы (амбулаторной и/или стационарной). Однако за-
ключение эксперта, как и  любое доказательство по уголов-
ному делу, не носит абсолютного характера и подлежит про-
верке и  оценке уполномоченными должностными лицами, 
которые в случае возникновения сомнений в обоснованности 
заключения эксперта или наличия противоречий в  выводах 
эксперта или экспертов могут назначить дополнительную 
экспертизу.

В  случае установления того факта, что лицо соверши-
ло преступное деяние в  состоянии невменяемости, данное 
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лицо не может быть привлечено к  уголовной ответственно-
сти, в  отношении него осуществляется производство о  при-
менении принудительных мер медицинского характера 
(гл. 51 УПК РФ), и ему вместо уголовного наказания могут 
быть назначены принудительные меры медицинского харак-
тера (ст. 97 УК РФ).

§ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Специальный субъект  — это лицо, которое помимо об-
щих обязательных признаков субъекта преступления обла-
дает еще рядом дополнительных признаков, отражающих его 
специфические черты. 

Признаки специального субъекта:
1) социальный статус, правовое положение лица (граждан-

ство; должностное положение лица; профессия, род деятель-
ности, характер выполняемой работы; отношение к  военной 
службе; участие в судебном процессе);

2) физиологические и иные свойства лица (возраст; пол; со-
стояние здоровья);

3) взаимоотношения субъекта с  потерпевшим (родствен-
ные отношения субъекта с потерпевшим и другими лицами; 
либо служебные отношения; либо иные отношения).

Уголовно-правовое значение признаков специального 
субъекта преступления:

1) если признаки специального субъекта включены за-
коном в  основной состав преступления, то они становятся 
обязательными. В  связи с  этим неустановление признаков 
специального субъекта в конкретном деянии исключает уго-
ловную ответственность; 

2) признаки специального субъекта преступления часто 
характеризуют личность виновного, поэтому должны учи-
тываться при назначении наказания (например, в  п. «а» 
ст. 63 УК РФ предусмотрен в качестве обстоятельства, отяг-
чающего наказание, рецидив преступлений).
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§ 1. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

Это обязательный элемент состава преступления, который 
представляет собой внутреннюю характеристику преступле-
ния, которая характеризует психические процессы (мысли-
тельные, волевые, эмоциональные) субъекта преступления 
в момент совершения запрещенного уголовным законом об-
щественно опасного деяния.

Признаки (элементы) субъективной стороны:
1) вина; 
2) мотив преступления; 
3) цель преступления;
4) эмоциональное состояние лица в  момент совершения 

преступления.

§ 2. ВИНА: 
ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ 

Вина  — это психическое отношение лица к  совершенному 
им общественно опасному деянию (действию или бездействию) 
и его последствиям в форме умысла или неосторожности.

Вина слагается из двух элементов психической деятельно-
сти: интеллектуального и волевого.

Интеллектуальный элемент характеризует способность 
лица осознавать характер совершаемых им действий (без-
действия), понимать как фактическую сторону совершаемо-
го деяния, так и  его социальный смысл. Интеллектуальный 
элемент также включает способность предвидеть возможные 
последствия своих действий и  воспринимать причинную 
связь между действиями и последствиями. 
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Волевой элемент характеризует способность лица прини-
мать и  осуществлять принятые решения, умение регулиро-
вать свое поведение (совершить определенные действия или 
воздержаться от них) и  определять направленность поступ-
ков. Волевой элемент также подразумевает способность про-
тивостоять внешним обстоятельствам, внезапно возникшим 
желаниям, импульсивным действиям.

Формы вины (ч. 1 ст. 24 УК РФ): 
1) умысел  — подразделяется на прямой и  косвенный 

(ст. 25 УК РФ);
2) неосторожность  — подразделяется на легкомыслие 

и небрежность (ст. 26 УК РФ).

1. УМЫСЕЛ

Преступление совершено с прямым умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (без-
действия), предвидело возможность или неизбежность на-
ступления общественно опасных последствий и  желало их 
наступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ). 

Преступление совершено с  косвенным умыслом, когда 
лицо осознавало общественную опасность своего действия 
(бездействия), предвидело возможность наступления обще-
ственно опасных последствий, не желало, но сознательно до-
пускало эти последствия либо относилось к ним безразлично 
(ч. 3 ст. 25 УК РФ).

Значение деления умысла на прямой и  косвенный за-
ключается в том, что:

1) позволяет разграничить преступное и  правомерное де-
яние (например, преступления с формальным составом, т. е. 
преступления, в состав которых не входит определенное пре-
ступное последствие, могут быть совершены только с  пря-
мым умыслом (ст. 125, ст. 228 УК РФ));

2) позволяет отграничить покушение на преступление от 
оконченного преступления, т. к. покушение на преступление 
возможно лишь при совершении преступлений с  прямым 
умыслом;

3) имеет значение для индивидуализации наказания, 
т. к. общественная опасность преступлений, совершенных 
с  прямым умыслом, выше, чем совершенных с  косвенным 
умыслом.
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Кроме деления умысла на прямой и косвенный, умысел мо-
жет быть подразделен и на другие виды по иным критериям:

1) по времени возникновения может быть: 
 — заранее обдуманный  — это умысел, момент появления 

которого предшествует моменту начала действий (бездей-
ствия) по его реализации. При заранее обдуманном умыс-
ле преступное намерение реализуется через сравнительно 
большой период времени после его возникновения, в течение 
которого лицо обдумывает план совершения преступления, 
приискивает средства и  орудия совершения преступления, 
подыскивает соучастников преступления и др.;

 — внезапно возникший  — это умысел, момент появления 
которого совпадает с  моментом начала действий. Внезапно 
возникший умысел возникает, как правило, на месте совер-
шения преступления и реализуется мгновенно или через не-
значительный период времени. Как разновидность внезапно 
возникшего умысла в  юридической литературе выделяют 
аффектированный умысел;

 — аффектированный — это умысел, момент появления ко-
торого связан с возникновением состояния внезапного силь-
ного душевного волнения (аффекта), вызванного противо-
правными или аморальными действиями (бездействием) со 
стороны потерпевшего;

2) в зависимости от определенности представления 
виновного об общественно опасных последствиях своего 
деяния может быть:

 — определенный (конкретизированный) — это умысел, при 
котором предвидением виновного охватывается точно кон-
кретизированный преступный результат (общественно опас-
ные последствия) его деяния;

 — неопределенный (неконкретизированный) — это умысел, 
при котором предвидением виновного охватывается индиви-
дуально неопределенный преступный результат (обществен-
но опасные последствия) его деяния. 

2. НЕОСТОРОЖНОСТЬ 

— это особая форма психического отношения виновного 
к вредным последствиям совершенного им действия или без-
действия.  

Преступление признается совершенным по легкомыслию, 
если лицо предвидело возможность наступления обществен-
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но опасных последствий своего действия (бездействия), но 
без достаточных к  тому оснований самонадеянно рассчиты-
вало на их предотвращение (ч. 2 ст. 26 УК РФ).

Преступление признается совершенным по небрежно-
сти, если лицо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездей-
ствия), хотя при необходимой внимательности и  предусмо-
трительности должно было и  могло их предвидеть (ч. 3 
ст. 26 УК РФ).

По неосторожности могут быть совершены:
1) только преступления с  материальным составом, т.  е. 

те, в  объективную сторону которых входят определенные, 
предусмотренные уголовным законом общественно опасные 
последствия;

2) преступления лишь в  случае, когда это специально 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ (ч. 2 ст. 24 УК РФ).

§ 3. ДВОЙНАЯ ФОРМА ВИНЫ 
И НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА

Двойная форма вины — это психическое отношение лица 
к совершенному им общественно опасному деянию (действию 
или бездействию) и его последствиям, которое характеризу-
ется сочетанием умысла и неосторожности.

Если в  результате совершения умышленного преступле-
ния причиняются тяжкие последствия, которые по закону 
влекут более строгое наказание и  которые не охватывались 
умыслом лица, уголовная ответственность за такие послед-
ствия наступает только в случае, если лицо предвидело воз-
можность их наступления, но без достаточных к тому основа-
ний самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или 
в  случае, если лицо не предвидело, но должно было и  мог-
ло предвидеть возможность наступления этих последствий 
(ст. 27 УК РФ).

В  УК  РФ  содержится около тридцати статей с  квалифи-
цированными  составами преступления, в которых субъектив-
ная сторона сконструирована с  двойной формой вины (на-
пример, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
в  составе которого закон выделяет два последствия, каждо-
му из которых соответствует своя форма вины: в отношении 
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причинения тяжкого вреда здоровью имеет место прямой 
умысел, в отношении смерти — неосторожность).

Виды невиновного причинения вреда (казуса):
1) деяние признается совершенным невиновно, если лицо, 

его совершившее, не осознавало и  по обстоятельствам дела 
не могло осознавать общественной опасности своих действий 
(бездействия), либо не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела 
не должно было или не могло их предвидеть. Интеллекту-
альный элемент данного вида невиновного причинения вреда 
характеризует отсутствие понимания общественной опасно-
сти своих действий (бездействия) либо исключает любую 
(объективную и  субъективную) возможность наступления 
общественно опасных последствий (например, когда преступ-
ники используют для транспортировки наркотиков правопо-
слушных граждан (пассажиров), вручая им наркотики под 
видом небольших почтовых бандеролей, посылок с  продук-
тами и т. д.);

2) деяние признается также совершенным невиновно, если 
лицо, его совершившее, хотя и  предвидело возможность на-
ступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но не могло предотвратить эти последствия 
в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 
требованиям экстремальных условий или нервно-психиче-
ским перегрузкам (ст. 28  УК  РФ). Интеллектуальный эле-
мент данного вида невиновного причинения вреда характе-
ризует предвидение возможности наступления общественно 
опасных последствий, что существенно отличает этот вид 
невиновного вреда от небрежности. В  то же время волевой 
элемент рассматриваемого вида невиновного вреда совпада-
ет с волевым элементом легкомыслия, поскольку проявляется 
в  нежелании их наступления. Однако от легкомыслия этот 
вид казуса отличается тем, что лицо реально (а не абстрак-
тно) предвидит возможность наступления вреда и объектив-
но оценивает экстремальную ситуацию и  свои психофизи-
ологические возможности по предотвращению общественно 
опасных последствий. Чаще всего подобные ситуации имеют 
место при причинении вреда в условиях стихийных бедствий 
(наводнений, землетрясений и т. д.), при эксплуатации слож-
ных высокотехнологичных комплексов, объем и  мощность 
которых возрастают в  условиях научно-технического про-
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гресса (объекты энергетики, транспорта, связи, нефтепрово-
ды, газопроводы и др.).

Подобные случаи признаются совершенными невиновно 
не из-за дефектов интеллектуального или волевого отноше-
ния, а вследствие объективной невозможности предотвратить 
наступление общественно опасных последствий по основани-
ям, указанным в  законе. Указанные обстоятельства, по мне-
нию специалистов, должны устанавливаться судебно-психо-
логической экспертизой.

§ 4. МОТИВ, ЦЕЛЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Мотив преступления — это осознанное побуждение лица, 
обуславливающее совершение им общественно опасного дея-
ния. Мотив является главным в  механизме преступного по-
ведения. Наиболее полной представляется классификация 
мотивов по морально-этическому признаку: 

1) низменные; 
2) социально нейтральные; 
3) социально извинительные.
Цель преступления  — это представление лица об обще-

ственно опасном результате, которого оно желает достичь по-
средством совершения общественно опасного деяния. Цель 
тесно связана с  мотивом преступления. Именно цель пре-
вращает существующие внутри психики влечения и чувства 
в  движущие мотивы. От цели зависит и  вид деятельности, 
ее способы и  средства. Таким образом, можно отметить, что 
мотив — это побуждение, а цель — желаемый конечный ре-
зультат преступной деятельности (например, мотивом убий-
ства при разбое является корысть, а целью — лишение жизни 
человека).

Значение установления цели и мотива:
1) имеет важное значение для квалификации преступле-

ния, дифференциации уголовной ответственности и индиви-
дуализации наказания;

2) цель и  мотив могут быть основным (конструктивным) 
признаком состава преступления. Отсутствие этого призна-
ка будет означать и отсутствие в этих случаях состава соот-
ветствующего преступления. Невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом 
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выплат (ст. 145.1  УК  РФ) при отсутствии корыстной или 
иной личной заинтересованности не может рассматриваться 
как преступление;

3) цель и мотив могут выступать в качестве признаков, на-
личие которых образует квалифицированный состав престу-
пления (состав преступления при отягчающих обстоятель-
ствах). Например, если убийство совершено из корыстных 
побуждений или с целью скрыть другое преступление, то оно 
квалифицируется по п. «з» или п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ;

4) мотив и  цель преступления могут являться обстоя-
тельствами, смягчающими или отягчающими ответствен-
ность при назначении наказания (например, к числу обстоя-
тельств, отягчающих наказание, относится такое обстоятель-
ство, как совершение преступления по мотиву национальной, 
расовой, религиозной ненависти или вражды (п.  «е» ч. 1 
ст. 63  УК  РФ); к  числу обстоятельств, смягчающих нака-
зание, может быть отнесен мотив сострадания (п. «д» ч. 1 
ст. 61 УК РФ).

Эмоциональное состояние субъекта преступления  — 
это психическое переживание, душевное волнение лица, 
возникшее в  период, предшествующий совершению проти-
воправного посягательства, или во время его совершения.

Сильное душевное волнение (аффект) — импульсивное 
и относительно кратковременное состояние психики челове-
ка, которое характеризуется значительным снижением созна-
тельного контроля лица в  отношении фактических и  соци-
альных свойств своих действий и  способности руководить 
ими.

§ 5. ОШИБКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ошибка  — это неправильное представление лица о  дей-
ствительном юридическом или фактическом характере со-
вершенного им действия или бездействия и его последствий. 
В  зависимости от характера заблуждения субъекта различа-
ются юридическая и фактическая ошибки.

Юридическая ошибка — это неправильное представление 
субъекта о противоправности или законности совершенного 
им деяния и  его последствий, юридической (уголовно-пра-
вовой) квалификации содеянного, а  также о  виде и  разме-
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ре наказания, которое может быть назначено за совершение 
этого деяния.

Виды юридической ошибки:
1) ошибочное представление лица о  противоправности 

совершенных им действий (бездействия), в  то время как 
уголовный закон не относит соответствующие деяния к пре-
ступным и  наказуемым (например, так называемые мнимые 
преступления не влекут уголовной ответственности);

2) неправильное представление лица о  совершенном дея-
нии как законном, тогда как в действительности такое деяние 
нарушает уголовно-правовой запрет и является преступным 
и  наказуемым. Как правило, такое лицо несет уголовную 
ответственность, поскольку незнание уголовного закона не 
освобождает от ответственности, за исключением лиц, совер-
шивших преступления с бланкетными диспозициями (напри-
мер, ст. 215, 216, 217 УК РФ);

3) ошибочное представление лица о  юридической квали-
фикации совершенного им деяния. Юридическая квалифи-
кация не относится к  обстоятельствам, характеризующим 
интеллектуальный и волевой элементы умысла и неосторож-
ности, а  потому не влияет на вину и  ответственность. Лицо 
будет отвечать за то преступление, которое оно фактически 
совершило;

4) ошибочное представление лица о  виде и  размере на-
казания, которое может быть назначено за совершенное им 
преступление. Лицо понесет наказание, которое фактически 
назначается за совершенное им деяние.

Фактическая ошибка — это неправильное представление 
лица о фактических обстоятельствах, относящихся к объекту 
и объективной стороне совершенного им преступления.

Виды фактической ошибки:
1) ошибка в  объекте  — это заблуждение субъекта отно-

сительно социального и  юридического содержания объекта 
преступного посягательства. Например, лицо считает, что 
похищает наркотические средства (ст. 229  УК  РФ), объек-
том в  данном случае будет здоровье населения, фактически 
объектом являются сильнодействующие вещества, объектом 
кражи (ст. 158  УК  РФ) является собственность. Содеянное 
должно квалифицироваться по направленности умысла как 
покушение на хищение наркотических средств, т. е. по ч. 3 
ст. 30 и ст. 229 УК РФ;
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2) ошибка относительно фактических обстоятельств, обра-
зующих объективную сторону состава преступления, может 
заключаться:

а)  в характере совершенного деяния, способа, средства. 
Ошибка относительно характера совершенного деяния, 
способа, средства, орудия преступления заключается 
в  том, что лицо по ошибке совершает действия, ис-
пользует способы, средства и  орудия, не годные для 
достижения преступного результата. Например, лицо 
использует для лишения жизни другого лица лекар-
ственный сбор трав, полагая, что использует ядовитые 
вещества. Квалификация совершенного деяния при 
наличии этого рода ошибок осуществляется в соответ-
ствии с направленностью умысла;

б)  в наступлении общественно опасных последствий. 
Ошибка в наступлении общественно опасных послед-
ствий чаще всего заключается в ошибочном преставле-
нии лица о размере причиненного преступного вреда. 
Например, лицо вскрывает сейф, намереваясь совер-
шить кражу в  крупном размере, однако в  сейфе ока-
зывается небольшая сумма денег. В  этом случае лицо 
будет отвечать не за фактически оконченную кражу, 
а  за покушение на кражу в  крупных размерах (ч. 3 
ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ);

в)  в развитии причинной связи. Ошибка в  оценке раз-
вития причинной связи заключается в  неправильном 
представлении лица о  причинно-следственной зави-
симости между совершенным им деянием и наступив-
шими общественно опасными последствиями. Уголов-
но-правовое значение имеет лишь такая ошибка в раз-
витии причинности, которая приводит к наступлению 
иного преступного результата. Ошибка относительно 
развития причинности, приводящая к тому же юриди-
чески значимому последствию, не имеет уголовно-пра-
вового значения. Например, лицо, намереваясь убить 
потерпевшего, стреляет в  сердце, а  попадает в  голову. 
В случае наступления смерти потерпевшего виновный 
будет отвечать за убийство.
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§ 1.  СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. ОКОНЧЕННОЕ 
И НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Стадии совершения преступления  — это этапы, из ко-
торых складывается процесс преступного посягательства, 
различающиеся между собой по характеру (содержанию) 
совершаемых действий и  степени реализации умысла вино-
вного. Классификация преступлений рассматривается в зави-
симости от степени осуществления преступного намерения: 
оконченное и неоконченное преступления.

Стадии совершения преступлений (ст. 29 УК РФ):
1) приготовление к преступлению;
2) покушение на преступление;
3) оконченное преступление.
Оконченное преступление.
В соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ, преступление призна-

ется оконченным, если в совершенном лицом деянии содер-
жатся все признаки состава преступления, предусмотренного 
УК  РФ. Момент определения окончания преступления за-
висит от законодательной конструкции того или иного вида 
преступления и, в  первую очередь, от объективной стороны 
состава преступления. 

В преступлениях с материальным составом преступле-
ние считается оконченным с момента наступления указанных 
в законе преступных последствий (например, убийство при-
знается оконченным, когда наступает смерть потерпевшего, 
кража или грабеж — когда преступник завладел чужим иму-
ществом и имеет реальную возможность распорядиться им).

В преступлениях с формальным составом момент окон-
чания совпадает с  моментом совершения действий (бездей-
ствия), указанных в  диспозиции статьи Особенной части 
УК РФ (например, изготовление фальшивых денежных зна-
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ков или ценных бумаг признается оконченным с момента из-
готовления в целях последующего сбыта независимо от того, 
удалось ли такие знаки или ценные бумаги реализовать).

Преступления, характеризующиеся так называемым усе-
ченным составом, в  силу высокой степени общественной 
опасности признаются оконченными на стадии предвари-
тельной преступной деятельности (например, разбой  — при 
нападении в целях завладения имуществом, бандитизм — при 
создании вооруженной организованной группы в целях напа-
дения на граждан или организации).

Момент окончания длящегося преступления совпада-
ет с  совершением противоправного действия или с  началом 
уклонения от совершения требуемого действия, порождаю-
щих процесс непрерывного посягательства на объект уголов-
но-правовой охраны (например, незаконное хранение нарко-
тических средств считается оконченным с  момента совер-
шения действий, связанных с  незаконным владением этими 
средствами, при этом не имеет значения, в  течение какого 
времени лицо незаконно хранило наркотическое средство). 
Фактическое окончание длящегося преступления связано 
с его обнаружением или явкой с повинной.

Продолжаемое преступление состоит из нескольких 
тождественных преступных действий, направленных на один 
и  тот же объект и  объединенных единым умыслом (напри-
мер, регулярное хищение небольших денежных сумм касси-
ром), признается оконченным в  момент совершения лицом 
последнего противоправного действия.

Преступление с альтернативными действиями является 
оконченным, если лицо совершило хотя бы одно из предусмо-
тренных его объективной стороной действий (например, неза-
конное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). 

Если состав преступления предполагает возможность на-
ступления общественно опасных последствий (деликты соз-
дания опасности, предусмотренные, например, ст. 215, 217, 
247 УК РФ), то оно считается оконченным при условии, что 
действие (бездействие) вызвало реальную возможность на-
ступления указанных в законе последствий.

Неоконченное преступление.
Под неоконченными преступлениями в  соответствии со 

статьей 29  УК  РФ  понимаются стадии приготовления 
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к  преступлению и  покушения на преступление. При этом 
ответственность за неоконченное преступление наступает по 
соответствующей статье Особенной части УК РФ со ссылкой 
на ст. 30 УК РФ. Кроме того, в соответствии с законом, уго-
ловная ответственность наступает только за приготовление 
к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Приготовление к  преступлению и  покушение на престу-
пление относятся к  таким видам неоконченного преступле-
ния, когда преступный умысел не был доведен до конца по 
обстоятельствам, не зависящим от воли субъекта. Прекраще-
ние лицом приготовления к преступлению или прекраще-
ние действий, направленных на совершение преступления, 
если у  субъекта имелась возможность довести преступный 
умысел до конца, является добровольным отказом от пре-
ступления (ст. 31 УК РФ).

С  субъективной стороны стадии неоконченного престу-
пления возможны лишь в умышленных преступлениях, т. к. 
и приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ), и по-
кушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) определяются 
как умышленные деяния.

Уголовный закон не признает стадией совершения престу-
пления и не считает преступным и наказуемым обнаружение 
умысла. Это обусловлено тем, что в основе уголовной ответ-
ственности лежит только преступное деяние, объективно 
способное причинить вред охраняемым уголовным законом 
интересам личности, общества и  государства. Вместе с  тем 
обнаружение умысла на совершение преступления имеет 
важное значение для предотвращения замышляемых пре-
ступлений.

§ 2.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ: 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ. 
ВИДЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Под приготовлением к  преступлению понимается при-
искание, изготовление и приспособление лицом средств или 
орудий совершения преступления, приискание соучастников 
преступления, сговор на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения преступле-
ния, если при этом преступление не было доведено до конца 
по независящим от лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ).
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С  субъективной стороны приготовление к  преступлению 
характеризуется умышленной виной, причем только в  виде 
прямого умысла. 

Признаки приготовления к преступлению:
1) совершение приготовления путем действия;
2) приготовительные действия не содержат самостоятель-

ного состава преступления;
3) прерванность приготовительных действий по не зави-

сящим от воли виновного причинам;
4) прямой умысел на совершение преступления.
Виды приготовительных действий:
1) приискание  — это приобретение любым способом 

средств или орудий совершения преступления. Способ при-
искания может быть законным (например, покупка) или не-
законным (например, кража);

2) изготовление  — это создание средств и  орудий совер-
шения преступления любым способом (например, получение 
слепков с последующим изготовлением ключей или отмычек 
для совершения квартирных краж);

3) приспособление — это приведение (обработка) средств 
и орудий совершения преступления в такое состояние, кото-
рое делает их пригодными для успешного выполнения заду-
манного преступления;

4) сговор на совершение преступления — это достижение 
соглашения между двумя или более лицами на совершение 
преступления;

5) приискание соучастников преступления  — вовлече-
ние другого лица (лиц) в  качестве соисполнителя, подстре-
кателя или пособника. Оно может осуществляться любым 
способом (например, предложение, подкуп, угроза, шантаж, 
обман).

Особенности квалификации приготовительных дей-
ствий: 

1) приготовление к  преступлению квалифицируется по 
статьям Особенной части УК  РФ, предусматривающим от-
ветственность за соответствующее оконченное преступление, 
со ссылкой на ч.  1  ст.  30  УК  РФ  (например, виновное лицо 
склонило для участия в  разбое другое лицо, однако другое 
лицо в последний момент от участия в преступлении отказа-
лось и  явилось в  милицию  — действия виновного квалифи-
цируются по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ); 
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2) в случаях, если приготовительные действия образуют 
самостоятельный состав преступления, требуется их дополни-
тельная квалификация по соответствующей статье Особенной 
части УК  РФ, предусматривающей ответственность за это 
преступление (например, в  случае, если лицо намеревалось 
совершить разбой и  приобрело оружие для его совершения, 
его действия должны квалифицироваться по совокупности 
преступлений, т. е. по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 162 и ст. 222 УК РФ). 

§ 3.  ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ: 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ, ВИДЫ, ОТЛИЧИЕ 
ОТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Покушение на преступление представляет собой умыш-
ленные действия (в некоторых случаях бездействие) лица, 
которые непосредственно направлены на совершение пре-
ступления, если при этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам 
(ч. 3 ст. 30 УК РФ). Эти обстоятельства могут быть различ-
ными, и их вид юридического значения не имеет, важно лишь 
то, что они не зависят от воли субъекта. Покушение на пре-
ступление совершается исключительно с  прямым умыслом, 
т. е. действия субъекта направлены на совершение конкрет-
ного преступного деяния. 

Виды покушения:
1) неоконченное. При неоконченном покушении винов-

ное лицо не совершает всех действий, необходимых, по его 
мнению, для доведения преступления до конца (например, 
виновный замахнулся ножом на потерпевшего, но тот резким 
ударом выбил нож из рук нападающего);

2) оконченное. Оконченным признается такое покушение, 
при котором лицо выполнило все необходимые действия для 
совершения преступления, но преступный результат все же 
не наступил (например, виновный в целях убийства произвел 
прицельный выстрел в потерпевшего, но смерть не наступи-
ла, т. к. врачам удалось его спасти);

3) негодное (покушение на негодный объект и покушение 
с негодными средствами). 

а)  покушение на негодный объект  — это такое покуше-
ние, когда лицо в силу фактической ошибки совершает 
действия, которые реально не могут причинить вред 
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объекту уголовно-правовой охраны (например, вы-
стрел в умершего человека; попытка украсть из сумки 
кошелек, которого там нет; приобретение у  распро-
странителя наркотиков вместо наркотических средств 
их поддельного образца);

б)  покушение с  негодными средствами  — это такое по-
кушение, когда лицо в  силу фактической ошибки ис-
пользует такие средства (орудия), которые объективно 
не могут реализовать его замысел и обеспечить дости-
жение преступного результата (например, неисправное 
оружие или несмертельный яд  — при попытке убий-
ства; неправильно оформленный финансовый доку-
мент — при хищении путем мошенничества).

Основные различия между покушением на преступле-
ние и приготовлением к преступлению заключаются в том, 
что:

1) при покушении на преступление объект уголовно-пра-
вовой охраны всегда ставится в непосредственную опасность;

2) покушение на преступление, в  отличие от приготов-
ления к  преступлению, может быть совершено как в  форме 
действия, так и бездействия;

3) уголовная ответственность за покушение наступает не-
зависимо от того, к какой категории (не только тяжкое и осо-
бо тяжкое, но и преступление небольшой и средней тяжести) 
относится совершенное умышленное преступление. 

Уголовно-правовое значение установления того, было ли 
покушение неоконченным или оконченным:

1) добровольный отказ от преступления (ст. 31  УК  РФ) 
и освобождение от уголовной ответственности, как правило, 
могут иметь место лишь при неоконченном покушении, когда 
у лица еще сохраняется возможность прекратить совершение 
начатого преступления;

2) при оконченном покушении действия виновного лица, 
направленные на устранение преступных последствий, не 
исключают уголовную ответственность, но могут быть при-
знаны обстоятельствами, смягчающими наказание (п. «к» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ);

3) степень завершенности покушения учитывается при 
назначении наказания: оконченное покушение опаснее не-
оконченного, т. к. первое в  большей степени приближается 
к оконченному преступлению.
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Особенности ответственности и  назначения наказа-
ния за покушение на преступление: 

1) уголовная ответственность наступает за покушение на 
любое преступление, в  т. ч. на преступления небольшой тя-
жести и  средней тяжести. Не исключается ответственность 
и за негодные покушения, поскольку в них реализуется умы-
сел лица на совершение конкретного преступления (исклю-
чения составляют случаи использования заклинаний, магиче-
ских предметов для причинения вреда здоровью и лишения 
жизни человека);

2) срок или размер наказания за покушение на преступле-
ние не может превышать трех четвертей срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное 
преступление (ч. 2 ст. 66 УК РФ);

3) смертная казнь и пожизненное лишение свободы за по-
кушение на преступление не назначаются (ч. 4 ст. 66 УК РФ). 

§ 4. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ

Добровольный отказ от преступления — это прекраще-
ние лицом приготовления к преступлению либо прекращение 
действий (бездействия), непосредственно направленных на 
совершение преступления, если лицо осознавало возмож-
ность доведения преступления до конца (ст. 31  УК  РФ). 
Добровольный отказ от преступления может иметь место 
только до момента окончания преступления. 

На стадии приготовления к  преступлению отказ от со-
вершения преступления выражается в прекращении дальней-
ших подготовительных действий, создающих условия для со-
вершения преступления.

На стадии покушения на преступление отказ от соверше-
ния преступления заключается в  воздержании от соверше-
ния тех охватываемых составом конкретного преступления 
действий, которые образуют его объективную сторону или 
обеспечивают наступление вредных последствий (например, 
Н. заманил несовершеннолетнюю в  уединенное место, раз-
дел ее, обнажил половой орган, однако в  последний момент 
опомнился, ему стало жаль девочку, и он отказался от дове-
дения преступного намерения до конца). При покушении на 
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преступление добровольный отказ возможен лишь при нео-
конченном покушении.

Признаки добровольного отказа от преступления:
1) добровольность означает, что лицо, осознавая воз-

можность доведения преступления до конца, по собственной 
воле, не вынужденно, отказалось от совершения приготов-
ления к  преступлению или прекратило осуществление дей-
ствий (бездействия), непосредственно направленных на со-
вершение преступления;

2) своевременность: отказ от совершения преступления 
должен быть своевременным, и может иметь место только до 
определенного момента в  развитии совершения преступных 
действий.

3) окончательность прекращения лицом приготовления 
или действий (бездействия), непосредственно направленных 
на совершение конкретного преступления. Окончательность 
означает, что лицо раз и навсегда (а не временно) отказалось 
от совершения приготовления к преступлению или прекрати-
ло осуществление действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления.

Уголовный закон предусматривает особые требования 
к  добровольному отказу от преступления организато-
ров, подстрекателей и  пособников преступлений (ч. 4, 5 
ст. 31 УК РФ):

1) добровольный отказ от преступления организаторов, 
подстрекателей и пособников заключается в том, что этот от-
каз должен привести к устранению условий, способствующих 
совершению преступления, если эти условия еще не были ис-
пользованы исполнителем. Для этого они должны не только 
воздерживаться от дальнейших организационных, провоци-
рующих, подготовительных действий, но и  предпринять ак-
тивные действия и предотвратить готовящееся преступление;

2) организатор преступления и подстрекатель к преступле-
нию не подлежат уголовной ответственности, если своевремен-
но сообщили органам власти или иными активными мерами 
предотвратили его исполнение до конца. Если действия ор-
ганизатора или подстрекателя не привели к предотвращению 
совершения преступления исполнителем, они подлежат уго-
ловной ответственности, но предпринятые ими меры по пре-
дотвращению преступного посягательства могут быть призна-
ны судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание;
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3) пособник преступления не подлежит уголовной ответ-
ственности, если он предпринял все зависящие от него меры, 
чтобы предотвратить совершение преступления. При этом не 
требуется, чтобы эти меры привели к предотвращению совер-
шения преступления исполнителем. Такая позиция законо-
дателя связана с  тем, что действия пособника, в  отличие от 
организатора и подстрекателя, не являются определяющими 
в решимости исполнителя совершить преступление.

Деятельное раскаяние  — это действия лица, совершив-
шего преступление, направленные на предотвращение вред-
ных последствий, возмещение причиненного ущерба или за-
глаживание вреда в иной форме.

Цели:
1) поощрение активные действия виновных лиц по ней-

трализации вредных последствий совершенных ими престу-
плений;

2) побуждение неустойчивых лиц к совершению активных 
действий по нейтрализации вредных последствий совершен-
ных ими преступлений;

3) привлечение лиц, совершающих преступления, к  ока-
занию помощи правоохранительным органам в  раскрытии 
преступлений.

Разновидности деятельного раскаяния:
1) деятельное раскаяние как обстоятельство, смягчающее 

наказание (пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Деятельное рас-
каяние признается обстоятельством, смягчающим наказание, 
и  учитывается судом при вынесении приговора. При актив-
ном содействии участника группового преступления ему мо-
жет быть назначено более мягкое наказание, чем предусмо-
трено за данное преступление (ст. 64 УК РФ);

2) деятельное раскаяние как основание освобождения от 
уголовной ответственности при наличии определенных ус-
ловий. К ним относятся: совершение преступления впервые, 
небольшая или средняя тяжесть совершенного преступления, 
добровольная явка с повинной, способствование раскрытию 
и расследованию преступления, возмещение ущерба или за-
глаживание причиненного преступлением вреда (ч.  1  ст. 75 
УК РФ); 

3) деятельное раскаяние как безусловное основание осво-
бождения от уголовной ответственности. В  соответствии 
с  примечанием к  целому ряду статей Особенной части 
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УК  РФ  (ст. 126, 204–206, 208, 223, 228, 275, 291, 307  и др.) 
деятельное раскаяние является основанием, влекущим за со-
бой обязательное освобождение от уголовной ответственно-
сти лиц, совершивших преступления.

Основные отличия деятельного раскаяния от добро-
вольного отказа от совершения преступления:

1) деятельное раскаяние рассматривается как посткрими-
нальное поведение, т. е. возможное только при наличии окон-
ченного преступления либо в  некоторых случаях на стадии 
оконченного покушения, тогда как добровольный отказ име-
ет место на стадии неоконченного преступления;

2) если добровольный отказ от совершения преступления 
при наличии всех необходимых условий всегда является ос-
нованием для освобождения от уголовной ответственности, 
то деятельное раскаяние может служить основанием для 
освобождения от уголовной ответственности лишь в некото-
рых случаях, предусмотренных ст.  75  УК  РФ. В  общих же 
случаях деятельное раскаяние не исключает уголовную ответ-
ственность, но в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ яв-
ляется смягчающим наказание обстоятельством.
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§ 1. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ: 
ПОНЯТИЕ И ЕГО ПРИЗНАКИ

Соучастие в преступлении — это умышленное совмест-
ное участие двух или более лиц в совершении умышленного 
преступления (ст. 32  УК  РФ). Соучастие предполагает для 
всех наличие общего умысла, который направлен на дости-
жение единого преступного результата.

Соучастие в преступлении характеризуется как объектив-
ными, так и субъективными признаками.

Объективные признаки соучастия: 
1) участие в совершении преступления двух и более лиц. 

Это означает, что соучастие в  преступлении образуют лишь 
объединенные действия двух и более физических лиц, кото-
рые отвечают признакам субъекта преступления, т.  е. участ-
ники преступления должны достичь возраста уголовной 
ответственности и  быть вменяемыми (ст. 19  УК  РФ). Ис-
ключением являются действия участника разбоя или грабе-
жа, совершенные по предварительному сговору группой лиц, 
и группового изнасилования. 

Если преступник использует для непосредственного соверше-
ния преступления невменяемого, малолетнего, животное, лицо, 
действующее невиновно (под влиянием обмана), то это рассма-
тривается не как соучастие, а как посредственное причинение, 
влекущее уголовную ответственность преступника в  качестве 
исполнителя преступления (например, продавец наркотиков 
предлагает незнакомому авиапассажиру передать (перевезти) 
наркотики под видом продуктовой посылки для своих родствен-
ников, проживающих в другом городе, или женщина совершает 
изнасилование посредством использования мужчины, не под-
лежащего уголовной ответственности в  силу невменяемости);

2) совместность действий соучастников. Это означает, 
что действия каждого из соучастников дополняют друг дру-
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га и  направлены на достижение общего для них желаемого 
конечного преступного результата. Из этого вытекает следу-
ющее: 

а)  действия соучастников дополняют друг друга, созда-
ют условия совершения действий другими соучаст-
никами;

б)  действия всех соучастников находятся в  причинной 
связи с  преступным результатом (в преступлениях 
с  материальным составом) или причинно связаны 
с  деянием исполнителя, который непосредственно 
выполнил объективную сторону общего для них пре-
ступления; 

в)  действия соучастников объединены единым для них 
преступным результатом.

Субъективные признаки соучастия в  совершении пре-
ступления предполагают, что:

1) соучастие возможно только в умышленных преступле-
ниях, что исключает возможность соучастия в неосторожных 
преступлениях;

2) все участвующие в совершении преступления лица дей-
ствуют умышленно.

Таким образом, субъективная сторона соучастия характе-
ризуется только умышленной виной. Это означает, что созна-
нием соучастников охватываются: 

1) совместные действия, причинная связь между их дей-
ствиями и общественно опасным деянием исполнителя;

2) возможные общественно опасные последствия деяния 
исполнителя;

3) общий для них объект преступления и  обязательные 
и дополнительные признаки, характеризующие субъекта пре-
ступления (исполнителя).

Соучастники могут руководствоваться разными мо-
тивами и  целями. В  случае, если при описании признаков 
состава преступления в статье УК мотив и цель не указаны, 
расхождение мотивов и  целей соучастников на квалифика-
ции содеянного не сказывается. Если в  статье Особенной 
части УК  указывается на цель и  мотив преступления, со-
участниками могут признаваться исключительно те из них, 
кто знал о  наличии данных мотивов и  целей при совмест-
ном совершении преступления и  сознательно содействовал 
их осуществлению.
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§ 2.  ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ. 
ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ СОУЧАСТИЕ 
В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Формы соучастия в преступлении (ст. 35 УК РФ):
1) группой лиц. 
Преступление признается совершенным группой лиц, если 

в  его совершении совместно участвовали два или более ис-
полнителя без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ). 
Такое соучастие предполагает, что каждый из соучастников 
полностью или частично выполняет объективную сторону 
преступления. 

Группа лиц без предварительного сговора является наиме-
нее опасной формой соучастия в преступлении, т. к. ее участ-
ники не оговаривают время начала совершения преступле-
ния, способ, который облегчит доведение преступления до 
конца и  позволит достичь желаемого результата. Они лишь 
помогают друг другу в процессе преступного посягательства, 
непосредственно совершая действия, образующие состав того 
или иного преступления;

2) группой лиц по предварительному сговору. 
Совершение преступления группой лиц по предваритель-

ному сговору как форма соучастия означает, что в  нем уча-
ствовали лица, заранее договорившиеся о  совместном его 
совершении (ч. 2 ст. 35 УК РФ).

Сговор признается предварительным, если участники пре-
ступления договорились о  совместном его совершении хотя 
бы незадолго до его начала, т.  е. на стадии приготовления 
к  преступлению. Сговор может быть в  форме как устного, 
так и  письменного соглашения. Сговор свидетельствует об 
уяснении соучастниками сведений об объекте и  предмете 
преступления, месте и  времени совершения преступления, 
способе, орудиях и средствах совершения преступления; 

3) организованной группой. 
Организованная группа как форма соучастия представ-

ляет собой устойчивую группу лиц, заранее объединивших-
ся для совершения одного или нескольких преступлений 
(ч. 3 ст. 35 УК РФ). Устойчивость как признак организован-
ной группы включает предварительный сговор и может сви-
детельствовать:

а)  о длительности существования группы;
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б)  о стабильности состава группы;
в)  о распределении ролей между участниками группы;
г)  о согласованности действий участников преступной 

группы;
д)  о наличии организатора или иного неформального 

лидера, который руководит действиями участников 
группы, и др.;

4) преступным сообществом (преступной организа-
цией), которое является наиболее сложной формой соуча-
стия.

Преступная организация  — это структурированная орга-
низованная группа или объединение организованных групп, 
действующих под единым руководством, члены которых 
объединены в  целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или иной мате-
риальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Структурированность означает наличие нескольких 
структур (аналог подразделений) в преступной группе.

Сплоченность  — это социально-психологическая харак-
теристика преступного сообщества, она отражает общность 
участников в реализации преступных целей. 

Объединение организованных групп — это преступное сооб-
щество, состоящее из относительно автономных организован-
ных групп, специально созданных в качестве его структурных 
подразделений или в  разное время соединившихся под еди-
ным руководством. 

Уголовно-правовое значение форм соучастия в соверше-
нии преступления заключается в том, что:

1) соучастие в  преступлении влечет более строгое нака-
зание;

2) формы соучастия выступают в качестве обстоятельства, 
отягчающего наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ);

3) формы соучастия являются квалифицирующими при-
знаками в конкретных составах преступления (п. «а» ч. 2 ст. 229 
УК РФ);

4) отдельные формы соучастия рассматриваются в  ка-
честве самостоятельного состава преступления (например, 
ст. 205.4, 208, 209, 210, 282.1 УК РФ).
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§ 3. ВИДЫ СОУЧАСТИЯ 
И СОУЧАСТНИКОВ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Виды соучастия:
1) простое соучастие в  преступлении (соисполнитель-

ство)  — это совместное совершение преступления несколь-
кими лицами, непосредственно участвовавшими в  нем (т. е. 
полностью или хотя бы частично реализовавшими его объек-
тивную сторону). Простое соучастие может быть как с предва-
рительным сговором, так и без такового. Соисполнители несут 
ответственность по статье Особенной части УК РФ за престу-
пление, которое они совершили, без ссылки на ст. 33 УК РФ;

2) сложное соучастие в  преступлении (соучастие 
в собственном смысле слова) — это соучастие с разделени-
ем ролей, когда наряду с исполнителем в совершении престу-
пления принимают участие организатор, подстрекатель или 
пособник. Сложное соучастие предполагает предварительный 
сговор на совершение преступления. Соучастники несут от-
ветственность по статье Особенной части УК РФ за престу-
пление, в  котором они принимали участие, со ссылкой на 
ст. 33 УК РФ. 

Соучастники преступления — это лица, умышленно при-
нимавшие совместное участие в совершении преступления.

Виды соучастников преступления (ст. 33 УК РФ):
1) Исполнитель — лицо, которое: 
а)  непосредственно совершило преступление; 
б)  непосредственно участвовало в  его совершении со-

вместно с другими лицами (соисполнителями); 
в)  совершило преступление посредством использования 

других лиц, которые не подлежат уголовной ответ-
ственности в  силу возраста, невменяемости или дру-
гих предусмотренных законом обстоятельств (посред-
ственное исполнение).

Именно исполнитель совершает действия, которые пре-
дусмотрены в  статье Особенной части УК  РФ, т. е. полно-
стью или хотя бы частично реализует объективную сторо-
ну конкретного состава преступления, совершая оконченное 
преступление или покушение на преступление. При нали-
чии нескольких исполнителей (соисполнителей), они могут 
распределить между собой роли, облегчая непосредственное 
совершение.
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Исполнитель преступления, при наличии других соучаст-
ников, а  также соисполнители за совершенное преступле-
ние несут ответственность согласно статье Особенной части 
УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.

2) Организатор — это лицо, которое: 
а)  организовало совершение преступления; 
б)  руководило его совершением; 
в)  создало организованную группу или преступное сооб-

щество (преступную организацию); 
г)  руководило этими преступными объединениями.

Функция организатора заключается либо в  координации 
действий других соучастников (разработка плана соверше-
ния преступления; подбор других соучастников; распреде-
ление между ними ролей), либо в  руководстве действиями 
соучастников на месте совершения преступления. Особой 
разновидностью организаторской деятельности является со-
здание организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации) либо руководство (управление) 
им. Уголовная ответственность организатора наступает по 
статье, предусматривающей наказание за совершенное испол-
нителем преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

3) Подстрекатель  — это лицо, которое склонило другое 
лицо к  совершению преступления путем уговора, подкупа, 
угрозы или иным способом. 

Своими действиями подстрекатель должен вызвать у дру-
гого лица решимость (намерение) совершить конкретное 
преступное деяние. Внушение мысли о  совершении пре-
ступления при этом должно быть выражено таким образом, 
чтобы подстрекаемый четко представлял, совершения какого 
именно преступления от него хотят. Уголовная ответствен-
ность подстрекателя наступает по статье, предусматриваю-
щей наказание за совершенное исполнителем преступление, 
со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

4) Пособник — это лицо, которое: 
а)  содействовало совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо устране-
нием препятствий; 

б)  заранее обещало скрыть преступника, средства и ору-
дия совершения преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступным путем; 
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в)  заранее обещало приобрести или сбыть такие предме-
ты.

Пособничество может быть физическим и интеллектуаль-
ным. 

Физическое пособничество выражается в  предоставлении 
средств или устранении препятствий. Оно бывает направле-
но на оказание материальной или физической помощи ис-
полнителям при подготовке или совершении преступления. 

Интеллектуальное пособничество заключается в даче сове-
тов и  указаний, а  также в  заранее данном обещании скрыть 
преступника, орудия и  средства совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 
преступлений не признается пособничеством, а образует са-
мостоятельное преступление (ст. 316 УК РФ).

В отличие от подстрекательства интеллектуальное пособ-
ничество предполагает, что у  исполнителя уже была реши-
мость на совершение преступления, а советы и указания или 
способствуют ее укреплению, или могут быть полезны при 
совершении преступления и его сокрытии.

Уголовная ответственность пособника наступает по статье, 
предусматривающей наказание за совершенное исполнителем 
преступление, со ссылкой на ст. 33  УК  РФ. В  тех случаях, 
когда пособнические по сути действия подпадают под при-
знаки самостоятельного состава, содеянное квалифицируется 
по соответствующей статье Особенной части УК РФ (напри-
мер, ст. 291.1 УК РФ) как преступление, совершенное испол-
нителем, без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

§ 4.  ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
(ст. 34 УК РФ)

1) ответственность соучастников преступления определя-
ется характером и  степенью фактического участия каждого 
из них в совершении преступления. Это означает, что законо-
датель рассматривает соучастие как совместную преступную 
деятельность, в процессе которой каждый соучастник своими 
действиями вносит определенный вклад в преступление и со-
ответственно отвечает не только за действия исполнителя, 
но и  за свои собственные действия, которые представляют 
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общественную опасность в  силу того, что они связаны объ-
ективно и субъективно с совершением единого преступления; 

2) соисполнители отвечают по соответствующей статье 
Особенной части УК РФ за преступления, совершенные ими 
совместно, без ссылки на ст. 33 УК РФ; 

3) уголовная ответственность организатора, подстрекателя 
и пособника наступает по статье, предусматривающей наказа-
ние за совершенное исполнителем преступление, со ссылкой 
на ст. 33 УК РФ. Исключение составляют случаи, когда они 
одновременно являлись соисполнителями преступления;

4) лицо, не являющееся субъектом преступления, специ-
ально указанным в  соответствующей статье Особенной ча-
сти УК РФ, участвовавшее в совершении преступления, пре-
дусмотренного этой статьей, несет ответственность за данное 
преступление в качестве его организатора, подстрекателя или 
пособника; 

5) в  случае недоведения исполнителем преступления до 
конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные 
соучастники несут уголовную ответственность за приготов-
ление к  преступлению или покушение на преступление. За 
приготовление к преступлению несет уголовную ответствен-
ность также лицо, которому по не зависящим от него обсто-
ятельствам не удалось склонить других лиц к  совершению 
преступления (ч. 5 ст. 34 УК РФ).

Лицо, создавшее организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) либо руководившее 
ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию 
и  руководство ими в  случаях, предусмотренных ст. 205.4, 
208, 209, 210  и 282.1  УК  РФ, а  также за все совершенные 
организованной группой или преступным сообществом (пре-
ступной организацией) преступления, если они охватывались 
его умыслом. Другие участники организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организации) несут 
уголовную ответственность за участие в них в случаях, пред-
усмотренных ст. 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ, а также 
за преступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали.

В тех случаях, когда действия лица, направленные на со-
здание преступного сообщества (преступной организации), 
в  силу их пресечения правоохранительными органами либо 
по другим не зависящим от этого лица (лиц) обстоятельствам 
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не привели к созданию преступного сообщества (преступной  
организации), они подлежат квалификации по ч. 1  или 
ч. 3  ст. 30  УК  РФ  и ч. 1  ст. 210  УК  РФ  как приготовление 
к созданию или как покушение на создание преступного со-
общества (преступной организации).

Если участники организованной группы, первоначально 
объединившиеся для совершения преступлений  небольшой 
и  (или) средней тяжести, совершили одно или несколь-
ко тяжких и  (или) особо тяжких преступлений , их дей-
ствия подлежат квалификации по соответствующей части 
ст. 210  УК  РФ  при условии, что эта организованная груп-
па до совершения тяжкого или особо тяжкого преступления 
преобразовалась в преступное сообщество (преступную орга-
низацию), т. е. стала обладать признаками, предусмотренны-
ми ч. 4 ст. 35 УК РФ. 

Эксцесс исполнителя преступления  — это совершение 
исполнителем преступления, которое не охватывалось умыс-
лом других соучастников (ст. 36  УК  РФ). Различают коли-
чественный (совершение исполнителем другого однородного 
менее или более тяжкого преступления по сравнению с тем, 
которое он должен был совершить по замыслу соучастников) 
и  качественный (совершение исполнителем другого неодно-
родного преступления по сравнению с тем, которое он должен 
был совершить по замыслу соучастников) эксцессы исполни-
теля преступления. 



Г Л А В А  9 .  Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния

§ 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния  — 
это установленные законом случаи, когда совершение дея-
ния, внешне похожего на какое-либо преступление, не влечет 
за собой уголовную ответственность.

В  соответствии с  главой 8  УК  РФ  предусмотрено шесть 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. К  ним 
относятся:

1) необходимая оборона;
2) причинение вреда при задержании преступника;
3) крайняя необходимость;
4) физическое или психическое принуждение;
5) обоснованный риск;
6) исполнение приказа или распоряжения.
Данные обстоятельства способствуют укреплению закон-

ности и правопорядка и основаны на конституционных нор-
мах об основных правах и свободах человека, таких как: 

1) право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ); 
2) на достоинство личности (ст. 21 Конституции РФ); 
3) на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Кон-

ституции РФ); 
4) на собственность (ст. 35 Конституции РФ) и др.
Социально-правовое значение данных обстоятельств 

заключается в  том, что их использование представителями 
власти, должностными лицами и  гражданами позволяет за-
щитить интересы общества, государства и личности. 


