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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовная политика, цель которой – борьба с преступностью в 

государстве, во многом зависит от того, насколько уголовное законо-

дательство отвечает реальному положению дел. В этом плане значе-

ние уголовного права – фундамент эффективной борьбы с опасными 

для общества поступками. Новые виды преступлений должны свое-

временно отображаться в уголовном законодательстве, а неактуаль-

ные нормы – не создавать путаницы. Только уголовное право являет-

ся законодательной базой для определения преступности и наказуе-

мости деяний, оснований уголовной ответственности, применения 

наказаний и освобождения от ответственности и наказаний. Ни одной 

другой отрасли права этот признак не присущ. 

Уголовное право – одна из фундаментальных отраслей права, 

именно оно защищает наиболее важные права и свободы человека и 

гражданина, так как в различные эпохи и при различных политиче-

ских режимах данная отрасль уголовного права не теряла своей акту-

альности, потому что нет ничего ценней жизни человека, его здоровья 

и других прав, защита которых было основой любого государства. 

Уголовное право не только инструмент защиты прав человека, 

но в тоталитарных обществах оно также может выступать как ин-

струмент подавления и уничтожения неугодных правящей элите лиц, 

в частности, такими примерами насыщена и история российского 

уголовного права в период РСФСР, когда уголовное право было ме-

тодом борьбы с аппозицией в период сталинских репрессий. По этой 

причине значимость определения уголовного права, его методов и 

принципов позволяет определить де-юре и де-факто уголовного права 

в современном российском обществе, основанном и провозгласившем 

курс на построение демократического и правового государства и со-

здания гражданского общества. 

Уголовное право образует содержание уголовного закона, по-

следний включает все положения и нормы уголовного права: об уго-

ловном законе, преступлении и наказании, освобождении от уголов-

ной ответственности и наказания, признаках конкретных преступле-

ний и санкциях, применяемых за их совершение. 
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Уголовное право как отрасль права входит в общую систему 

права России, обладает чертами и принципами, присущими праву 

Российской Федерации. Уголовное право является одной из основных 

учебных дисциплин по направлению «Юриспруденция». Его изуче-

ние имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Ка-

чественное и полноценное изучение дисциплины «Уголовное право 

России» позволит будущему выпускнику быстрее адаптироваться к 

трудовой деятельности, в том числе и в правоохранительных органах. 

Общая часть дисциплины уголовного права включает в себя 

три крупных блока – уголовный закон, преступление и наказание.          

В общей части рассматриваются: понятие, предмет уголовного права, 

задачи уголовного законодательства и принципы, определяется осно-

вание уголовной ответственности, действие закона во времени, в про-

странстве и по кругу лиц, формулируются понятие и признаки пре-

ступления и выделяются категории преступлений, формы и виды ви-

ны, определяются общие условия уголовной ответственности, закреп-

ляется перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

даются понятие и характеристика стадиям совершения преступления, 

соучастию в преступлении, устанавливаются цели и виды наказания, 

предусматривается порядок назначения наказания, а также освобож-

дения от уголовной ответственности и наказания, рассматриваются 

институты амнистии, помилования, судимость, изучается уголовная 

ответственность и наказания несовершеннолетних, иные меры уго-

ловно-правового характера. 

Учебное пособие имеет цель ознакомить студентов вузов, а так-

же всех, кого по характеру работы интересуют проблемы современной 

правовой системы России, с одной из правовых отраслей – уголовным 

правом. 

При составлении пособия использовалась функционально-

целевая технология системного синтеза и анализа, это позволило сде-

лать наглядной и соответственно более понятной суть многих норм 

закона. Ознакомление с изданием не требует при его использовании 

каких-либо специальных навыков или дополнительных знаний, выхо-

дящих за познавательные пределы учебных планов высших учебных 

заведений юридического профиля. Однако важно понять, что оно не 

являются альтернативой кодексу или учебнику, а должно восприни-

маться как дополнение к ним, может принести пользу в деле упроще-

ния, восприятия и запоминания нормативного материала. Его приме-

нение в учебном процессе существенно сэкономит учебное время, бу-
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дет способствовать формированию и поддержанию интереса у сту-

дентов к занятиям на всем протяжении обучения за счет конкретно-

сти, образности, доступности. 

Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к базовой 

части учебных дисциплин основной профессиональной образователь-

ной программы (ОПОП ВО), предусмотренных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». Ее изучение – важнейший этап подготовки бака-

лавров. Учебная дисциплина реализуется в 3 – 5-м семестрах.  
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Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ  

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Вопросы 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права.  

2. Система уголовного права. 

3. Задачи и принципы уголовного права. 

 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

Уголовное право - это совокупность правовых норм, определя-

ющих преступность и наказуемость деяний, основание и принципы 

уголовной ответственности, виды наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, условия освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания. 

Уголовному праву как самостоятельной отрасли права присущи 

собственные предмет и метод правового регулирования. 

Предметом уголовного права являются отношения, возникаю-

щие в связи с совершением преступления и назначением наказания. 

Выделяют два вида таких отношений: охранительные и регулятив-

ные. Охранительные общественные отношения возникают в связи с 

совершением запрещенного Уголовным кодексом деяния (государ-

ство, как сторона этих отношений, вправе наказывать, виновное же 

лицо, как вторая сторона, обязано нести ответственность), а регуля-

тивные - в связи реализацией гражданами своих прав на причинение 

вреда при защите от общественно опасных посягательств. 

Предмет уголовного права как отрасли права - это обще-

ственные отношения, во-первых, направленные на защиту личности, 

общества и государства от преступных посягательств, во-вторых, свя-

занные с освобождением от уголовной ответственности и наказания 

и, в-третьих, связанные с профилактической и стимулирующей функ-

цией уголовного закона. Соответственно такой неоднородности 

предмета правового регулирования уголовному праву присущ не 

только императивно-запретительный метод, который заключается в 

установлении преступности деяний и их наказуемости, но и метод 

дозволения, управомочивающий субъекта на совершение тех или 

иных действий.  

Метод уголовно-правового регулирования, оставаясь в целом 

императивно-запретительным, может выражаться в следующих спо-

собах воздействия на общественные отношения: 
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- установление уголовно-правовых запретов;  

- предоставление любому лицу права на противодействие обще-

ственно опасным посягательствам (права на необходимую оборону, 

задержание преступника);  

- стимулирование позитивного поведения виновного лица после 

совершения им преступления (деятельного раскаяния, примирения с 

потерпевшим);  

- освобождение от уголовной ответственности или наказания 

при определенных условиях;  

- применение принудительных мер медицинского характера;  

- применение санкций уголовно-правовых норм.   

Уголовное право как часть юридической науки представляет 

собой систему научных знаний о преступлении и наказании. 

Предметом науки является уголовное законодательство России 

и зарубежных государств, практика его применения, а также история 

развития уголовного законодательства и уголовно-правовой науки. 

Методы науки - формально-догматический, сравнительно-

правовой, историко-правовой, диалектический, социологический и др. 

Задачи науки - изучение и анализ уголовного законодательства, 

дача рекомендаций по его разработке и совершенствованию, а также 

изучение и обобщение судебно-следственной практики, внесение 

предложений по ее совершенствованию. 

Функции науки уголовного права: 

- познавательная (описательная) функция науки позволяет 

уяснить сущность исследуемых явлений, раскрыть закономерности их 

развития, системные взаимосвязи, 

- прогностическая функция позволяет выявить тенденций в 

развитии уголовного права, сформулировать перспективы изменений 

уголовного законодательства и предложить решения возникающих 

проблем,  

- практическая функция – результаты научных исследований 

востребованы на практике при применении уголовно-правовых норм. 

2. Система уголовного права. 

Система уголовного права определяется его делением на Об-

щую и Особенную части. В первой закреплены принципы уголовного 

права, определены его задачи, основные понятия, такие, как преступ-

ление, наказание, неоднократность, совокупность, рецидив, невменя-

емость, формы вины и т. д., предусмотрены условия наступления уго-

ловной ответственности и основания освобождения от нее и от нака-
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зания. В Общей части регламентированы вопросы действия уголовно-

го закона во времени, в пространстве и по кругу лиц, выдачи пре-

ступников, давности, амнистии и помилования, применения принуди-

тельных мер медицинского характера и воспитательного воздействия. 

Таким образом, в Общей части уголовного права, которой соответ-

ствует Общая часть УК РФ, рассматриваются основные вопросы, 

имеющие значение для всех норм, включенных в Особенную часть. 

Что касается Особенной части УК РФ, она представляет собой 

совокупность уголовно-правовых норм и институтов, устанавливаю-

щих уголовную ответственность за конкретные виды преступных по-

сягательств (убийство, хищения, бандитизм и др.). Связь Общей и 

Особенной частей уголовного права проявляется в том, что при ква-

лификации общественно опасных деяний необходимо не только 

найти норму Особенной части, внешне соответствующую содеянно-

му, но и внимательно изучить положения Общей части, поскольку 

само по себе причинение вреда, даже очень существенного, не всегда 

свидетельствует о совершенном преступлении. Так, например, лише-

ние жизни другого человека могло произойти в процессе необходи-

мой обороны, при задержании опасного преступника либо лицом, 

имеющим психическое расстройство, препятствующее его способно-

сти понимать значение своих действий или руководить ими, либо ли-

цом, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность за убийство. Во всех перечисленных случаях мы не можем 

говорить о совершении преступления, но для уяснения этого требует-

ся обращение к нормам Общей части. Таким образом, соотношение 

двух частей уголовного права можно определить через единство диа-

лектических категорий «общее» и «особенное». 

3. Задачи уголовного права. 

Задачи уголовного права формируются исходя из необходимо-

сти повышения эффективности охраны уголовно-правовыми сред-

ствами жизни, здоровья, чести и достоинства личности и иных ее за-

конных интересов, решения социально-экономических проблем, сто-

ящих перед обществом и государством на современном этапе разви-

тия, они теснейшим образом связаны с состоянием криминальной си-

туации, с потребностями в обеспечении правопорядка и законности в 

Российской Федерации. 

Задачи уголовного права определяют объекты и приоритеты 

уголовно-правовой охраны.  

http://be5.biz/terms/u3.html
http://be5.biz/terms/e13.html
http://be5.biz/terms/l2.html
http://be5.biz/terms/o12.html
http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/p6.html
http://be5.biz/terms/z1.html
http://be5.biz/terms/p1.html
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К основным задачам уголовного права как отрасли права отно-

сятся охранительная и предупредительная. 

Уголовное право, как и уголовное законодательство, призвано, в 

первую очередь, охранять права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественную безопасность, 

окружающую природную среду, конституционный строй Российской 

Федерации от преступных посягательств, обеспечивать мир и без-

опасность человечества, а во-вторых, предупреждать совершение 

преступлений. Об этих задачах нам говорит ч. 1 ст. 2 УК РФ. 

Средствами решения названных задач, согласно УК РФ, явля-

ются:  

- установление основания и принципов уголовной ответственно-

сти;  

- определение круга преступлений;  

- установление видов наказаний и других мер уголовно-

правового характера (см. ч. 2 ст. 2 УК РФ).  

Вторая задача уголовного права - предупреждение преступле-

ний. 

Предупредительная задача уголовного права решается посред-

ством: 

- общего психологического воздействия как на сознание право-

послушного гражданина, так и на сознание лиц, допускающих раз-

личные виды отклоняющегося поведения, самим фактом установле-

ния уголовно-правового запрета (общая превенция уголовного зако-

на);  

- назначения наказания, преследующего цели специальной 

(несовершение новых преступлений осужденными) и общей (несо-

вершение преступлений иными лицами) превенции, лицам, признан-

ным виновными в совершении преступления;  

- включения в УК РФ норм о добровольном отказе от соверше-

ния преступления, деятельном раскаянии, обстоятельствах, исключа-

ющих преступность деяния.  

Исходя из специфики общественных отношений, регулируемых 

уголовным правом, оно взаимодействует с другими отраслями рос-

сийского права. Наиболее тесна его связь с уголовно-

процессуальным, уголовно-исполнительным и административным 

правом.  

Уголовно-процессуальное право РФ представляет собой сово-

купность норм, определяющих порядок и формы деятельности органа 
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дознания, следователя, прокурора и суда при расследовании преступ-

лений, разбирательстве уголовных дел в судах и обжаловании реше-

ний судов по таким делам. Соотношение уголовного и уголовно-

процессуального права проявляется, в первую очередь, в том, что 

уголовное право определяет те фактические данные, которые состав-

ляют предмет доказывания в уголовном процессе согласно ст. 73 УПК 

РФ. Уголовно-исполнительное право РФ устанавливает порядок ис-

полнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового ха-

рактера, предусмотренных в УК РФ, порядок освобождения от нака-

зания и в этой части непосредственно взаимодействует с уголовным 

правом.  

Административное право близко уголовному по задачам, по-

скольку и то, и другое во главу угла ставят охрану прав и свобод лич-

ности, имущественных отношений и интересов государства. Помимо 

этого, можно отметить сходство в методах воздействия на обще-

ственные отношения, поскольку и административное, и уголовное 

право, в первую очередь, используют юридическую ответственность в 

качестве такого средства воздействия.  

Принципы уголовного права - исходные начала, основополага-

ющие идеи, закрепленные в уголовном законодательстве и воплоща-

емые в практике его применения. В действующем УК РФ закреплены 

принципы: 

- законности (ст. 3); 

- равенства граждан перед законом (ст. 4); 

- вины (ст. 5); 

- справедливости (ст. 6); 

- гуманизма (ст. 7). 

Согласно принципу законности, преступность деяния, а также 

его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определя-

ются только Уголовным кодексом. Применение уголовного закона по 

аналогии не допускается. 

Принцип равенства заключается в том, что лица, совершившие 

преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответ-

ственности независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также других обстоятельств. 

В соответствии с принципом вины лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (бездей-
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ствие) и наступившие общественно опасные последствия, в отноше-

нии которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не до-

пускается. 

Принцип справедливости предполагает, что наказание и иные 

меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совер-

шившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соот-

ветствовать характеру и степени общественной опасности преступле-

ния, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто 

не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

Принцип гуманизма состоит в том, что уголовное законодатель-

ство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. 

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 

к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или унижение человеческого до-

стоинства. 

Контрольные вопросы 

1. В каких значениях употребляется понятие «уголовное пра-

во»? 

2. В чем заключается специфика предмета уголовного права 

как отрасли? 

3. Каковы задачи уголовного законодательства? 

4. Чем отличается предмет уголовного права как отрасли от 

предмета науки уголовного права? 

5. Какова система принципов уголовного права? 

Темы рефератов 

1. История становления науки уголовного права. 

2. Уголовное право и уголовная политика. 

3. Понятие романо-германской, англо-саксонской и мусуль-

манской систем уголовного права и их особенности. 

Библиографический список 
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1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. - 2009. - 21 

янв. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М. : Проспект, 

2015. – Ст.2-7. 



13 

 

3. О некоторых вопросах применения судами Конституции 

РФ при осуществлении правосудия: постановление Пленума Верхов. 
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4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб-

ник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. 

А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 

1184 с.  

Дополнительный 
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5. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для ба-

калавров. / под ред. Непомнящая Т. В., Гринберг М. С. - М.: Про-

спект. 2020. 448 с. 

 

Тема 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 

Вопросы: 

1. Понятие и значение уголовного закона. 

2. Структура уголовного закона. 

3. Уголовно-правовая норма, ее виды и структура. 

4. Принципы действия уголовного закона. 

5. Толкование уголовного закона. 

 

1. Понятие и значение уголовного закона. 

Уголовный закон - это нормативно-правовой акт, принятый и 

одобренный высшими органами государственной власти Российской 

Федерации, устанавливающий основание и принципы уголовной от-

ветственности и определяющий круг преступлений и систему наказа-
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ний, назначаемых за их совершение, а также основания и условия 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Принятие уголовных законов отнесено Конституцией РФ 1993 г. 

к ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71), следовательно, 

субъекты РФ не вправе принимать собственное уголовное законода-

тельство.  

Уголовный закон, как и любой другой федеральный закон, при-

нимается Государственной Думой Федерального Собрания РФ (ст. 

105 Конституции РФ). В течение пяти дней принятый закон передает-

ся в верхнюю палату российского парламента - Совет Федерации. По-

сле одобрения верхней палатой закон направляется Президенту РФ, 

который его подписывает и обнародует (ст. 84 Конституции РФ). 

Уголовный закон подлежит обязательному опубликованию. В 

соответствии с Конституцией РФ, неопубликованные законы не при-

меняются (ч. 3 ст. 15). Уголовные законы публикуются в официаль-

ных изданиях «Российской газете» или «Собрании законодательства 

Российской Федерации». 

Отличительной чертой уголовного законодательства является 

его полная кодификация. Уголовное законодательство РФ состоит из 

Уголовного кодекса. Принятие новых уголовных законов должно со-

провождаться их обязательным включением в текст действующего 

УК РФ, тем самым будет обеспечиваться принцип полной кодифика-

ции российского уголовного законодательства. 

Уголовный закон и его правильное и точное применение играют 

огромную роль в борьбе с преступностью и в предупреждении пре-

ступлений. Он должен соответствовать экономическим, политиче-

ским, социальным условиям жизни общества, а в случае утраты тако-

го соответствия уголовный закон или его отдельные нормы изменя-

ются законодателем или отменяются. 

2. Структура уголовного закона. 

Действующее уголовное законодательство как совокупность 

правовых норм представляет собой своеобразное системное образо-

вание. Система норм и институтов уголовного права характеризуется 

наличием присущих уголовному законодательству определенных свя-

зей и отношений, внутренним единством норм и отдельных институ-

тов, собственных механизмов взаимодействия структурных подразде-

лений уголовного права в процессе применения его норм. 

Учет системности уголовного закона позволяет выделить для 

последующего анализа его структурные элементы, установить формы 

http://be5.biz/terms/u11.html
http://be5.biz/terms/o12.html
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их взаимосвязи, способствует правильному решению вопросов диф-

ференциации уголовной ответственности, индивидуализации степени 

вины, вида и размера наказания. Внутренние закономерности форми-

рования и системные условия функционирования уголовного закона 

должны приниматься во внимание законодателем при решении во-

просов криминализации общественно опасных деяний, декриминали-

зации, пенализации. Это необходимо, чтобы избежать рассогласова-

ния норм УК, нарушения его внутренних связей. Логическая последо-

вательность построения системы разделов УК придает этому законо-

дательному акту информационную насыщенность, облегчает усвое-

ние его содержания и применение его норм. 

Нормы и иные предписания уголовного законодательства коди-

фицированы в едином законе - Уголовном кодексе РФ. История раз-

вития российского уголовного законодательства свидетельствует о 

его повышенном динамизме, когда законодатель дополняет или изме-

няет нормы кодекса по политическим, социально-экономическим и 

иным мотивам. На изменение и дополнение содержания уголовного 

кодекса влияет также выполнение Российской Федерацией междуна-

родных обязательств. 

Для более рационального применения систематизированная со-

вокупность норм должна иметь четкую структуру. Структура уголов-

ного закона соответствует структуре УК РФ: Общая часть и Особен-

ная часть -> разделы -> главы -> статьи -> части -> пункты. Подобное 

построение уголовного закона позволяет быстро и правильно опреде-

лить норму, в соответствии с которой лицо будет привлечено к уго-

ловной ответственности. 

 Общая часть УК устанавливает принципы и общие поло-

жения уголовно-правовой борьбы с преступлениями в целом без вы-

деления их конкретных видов. 

 Особенная - определяет ответственность за отдельные 

преступления и указывает признаки их составов. 

Общая и Особенная части подразделяются на разделы, постро-

енные по признакам сфер общественных отношений, подлежащих 

уголовно-правовой защите. Разделы, как правило, включают главы, 

состоящие из конкретных статей, содержащих уголовно-правовые 

нормы. В пределах соответствующей главы нормы группируются с 

учетом различных признаков (объективной стороны деяния, формы 

вины, характеристики субъекта посягательства и др.). 

Общая часть состоит из 6 разделов: 
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1. уголовный закон, 

2. преступление, 

3. наказание, 

4. освобождение от уголовной ответственности и от наказа-

ния, 

5. уголовная ответственность несовершеннолетних, 

6. принудительные меры медицинского характера. 

Особенная часть УК состоит из 6 разделов. В этих разделах 

определяется, какие общественно опасные деяния являются преступ-

лениями, и устанавливаются наказания, подлежащие применению к 

лицам, совершившим перечисленные преступления. Разделы и главы 

систематизированы, порядок их расположения отражает оценку зако-

нодателем степени общественной значимости уголовно-правовой 

охраны тех или иных общественных отношений и строится с учетом 

признаков родового и видового объектов посягательства, т. е. по 

определенным группам близких общественных отношений, охраняе-

мых уголовным законом. 

Родовые объекты указываются в Особенной части в наименова-

ниях соответствующих разделов: 

1. преступления против личности; 

2. преступления в сфере экономики; 

3. преступления против общественной безопасности и обще-

ственного порядка; 

4. преступления против государственной власти; 

5. преступления против военной службы; 

6. преступления против мира и безопасности человечества. 

Общая и Особенная части взаимосвязаны и представляют един-

ство. Взаимосвязь проявляется прежде всего при применении уголов-

ного закона: невозможно применить норму, содержащуюся в Особен-

ной части, не прибегнув к положениям Общей части. Действие уста-

новлений Общей части распространяется на все составы преступле-

ний, содержащиеся в Особенной части. Каждый раздел Общей и Осо-

бенной части имеет свое наименование и цифровое обозначение. 

3. Уголовно-правовая норма, ее виды и структура. 

Уголовно-правовая норма представляет собой установленное 

государством общее правило поведения, регулирующее обществен-

ные отношения, направленные на защиту личности, общества и госу-

дарства от преступных посягательств, связанные с освобождением от 

уголовной ответственности и наказания, а также с профилактической 
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и стимулирующей функциями уголовного закона. Уголовно-правовые 

нормы, как и нормы других отраслей права, имеют общеобязательный 

характер, адресованы неопределенному кругу лиц, рассчитаны на не-

однократное применение и обеспечиваются в случае необходимости 

принудительной силой государства. 

В структуре уголовно-правовых норм выделяются следующие 

элементы: 

 гипотеза, 

 диспозиция, 

 санкция. 

При этом структура норм Общей и Особенной частей различа-

ется. В нормах Общей части, раскрывающих общие понятия и прин-

ципы уголовного права, не выделяются гипотеза, диспозиция и санк-

ция, которые встречаются в других отраслях российского законода-

тельства. Статьи Особенной части содержат описания конкретных со-

ставов преступлений и определяют меры наказания, применяемые в 

случае их совершения. 

Уголовно-правовые нормы объединяются в правовые институ-

ты. Так, можно говорить об институте необходимой обороны, инсти-

туте освобождения от уголовной ответственности, институте условно-

досрочного освобождения, институте вины, институте наказания и 

иных. 

Нормы уголовного права можно классифицировать различным 

образом. 

По содержанию правоотношений их можно разделить на упра-

вомочивающие, обязывающие и запрещающие. Управомочивающие 

нормы предоставляют право действовать либо по своему усмотрению, 

либо определенным в законе способом, например, ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Обязывающие нормы предполагают наделение участников правоот-

ношений какими-либо четко определенными обязанностями, невы-

полнение которых может повлечь вмешательство со стороны государ-

ства, например, ч. 1 ст. 78 УК РФ. Примером запрещающей нормы 

является ч. 5 той же статьи, в которой установлено, что к лицам, со-

вершившим преступления против мира и безопасности человечества, 

сроки давности не применяются. 

По характеру предписаний, содержащихся в уголовно-правовой 

норме, можно выделить императивные и диспозитивные нормы.  

В императивной норме основания и содержание правоотноше-

ний четко определены законодателем, при этом не допускается от-
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ступление участников правоотношений от установленных правовых 

предписаний. Так, императивной является норма, содержащаяся в ст. 

21 УК РФ, согласно которой не подлежит уголовной ответственности 

лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 

находилось в состоянии невменяемости. 

Диспозитивные нормы, как правило, предоставляют участникам 

правоотношений возможность поступать по своему усмотрению, хотя 

применительно к уголовному праву следует говорить о таких диспо-

зитивных нормах, которые отличаются относительной определенно-

стью регламентации, например, ст. 38 УК РФ. В целом диспозитивная 

норма устанавливает границы допустимого поведения. 

В Общей части УК РФ существуют декларативные нормы и 

нормы-принципы. Примером первых является норма, закрепленная в 

ст. 2 УК РФ, примером вторых - нормы, зафиксированные в ст. ст. с 3 

по 7 УК РФ. 

Как особый вид выделяют также бланкетные нормы. Особен-

ность таких норм состоит в том, что они включают меняющийся эле-

мент - правила, которые содержатся в периодически обновляемых 

нормативных актах (правилах дорожного движения, правилах без-

опасности при проведении определенных работ, санитарных правилах 

и т. п.). 

Структура уголовно-правовых норм Общей и Особенной частей 

УК РФ различается. Нормы Общей части нередко включают только 

два элемента - гипотезу и диспозицию. Нормы Особенной части, как 

правило, содержат три элемента - гипотезу, диспозицию и санкцию.  

В Особенной части используется несколько видов диспозиции: 

простая, описательная, ссылочная и бланкетная. 

Простая диспозиция лишь называет преступное деяние и не рас-

крывает его признаков. Простыми являются диспозиции, установлен-

ные в ст. 126 УК РФ «Похищение человека», ст. 241 УК РФ «Органи-

зация или содержание притонов для занятий проституцией» и др. Та-

кой прием юридической техники обычно используется тогда, когда в 

описании признаков преступного деяния не необходимости в силу их 

очевидности, либо, когда невозможности точно их определить. 

Описательная диспозиция, в отличие от простой, устраняет раз-

личия в толковании и применении уголовно-правовых норм, посколь-

ку исчерпывающе определяет основные признаки преступления, 

имеющие значение для квалификации содеянного. Таких уголовно-
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правовых норм большинство и именно в их диспозициях указаны 

признаки соответствующего состава преступления 

Ссылочная диспозиция требует обращения к другим положени-

ям уголовного закона. Как правило, этот прием используется в целях 

предотвращения бесконечных повторов в тексте нормативно-

правового акта. Примером ссылочной диспозиции может служить за-

фиксированная в ст. 116 УК РФ «Побои» («нанесение побоев или со-

вершение иных насильственных действий, причинивших физическую 

боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 настоящего 

Кодекса»). 

Бланкетной называется такая диспозиция, которая отсылает к 

нормам других отраслей права. В УК РФ очень много норм с блан-

кетной диспозицией, в особенности в главах о преступлениях в сфере 

экономической деятельности, об экологических преступлениях, о 

преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транс-

портных средств. Примером такой диспозиции является установлен-

ная в ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств». 

Санкции уголовно-правовых норм также подразделяются на не-

сколько видов: альтернативные и неальтернативные, абсолютно опре-

деленные и относительно определенные. 

В альтернативных санкциях предусмотрено несколько видов 

наказания, что позволяет суду выбрать наиболее приемлемое для дан-

ного конкретного случая. Альтернативные санкции установлены, 

например, в ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» 

(штраф, обязательные либо исправительные работы, либо ограниче-

ние свободы или арест). 

Неальтернативные санкции включают только один вид наказа-

ния, как правило, им является лишение свободы. Такие санкции 

обычно устанавливаются за наиболее опасные преступные посяга-

тельства, в том числе шпионаж (ст. 276 УК РФ), вооруженный мятеж 

(ст. 279 УК РФ), убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 

УК РФ) и др. 

Абсолютно определенные санкции, в отличие от относительно 

определенных, не устанавливают пределов наказания. Границы нака-

зуемости в принципе невозможно определить для таких видов наказа-

ния, как смертная казнь, пожизненное лишение свободы и лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и гос-

ударственных наград. Это абсолютно определенные наказания. Одна-
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ко такие виды наказания предусматриваются либо в альтернативе с 

другими основными (смертная казнь, пожизненное лишение свобо-

ды), либо в качестве дополнения к ним (лишение специального, воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград). В действующем УК нет абсолютно определенных неальтер-

нативных санкций. 

4. Принципы действия уголовного закона. 

Действие уголовного закона ограничено определенным сроком. 

Начало этого срока связано с введением закона в действие, окончание 

обычно обусловлено его отменой или заменой другим нормативно-

правовым актом. 

Порядок опубликования и вступления в силу уголовного закона 

определен Федеральным законом от 25. 05. 1994 г. «О порядке опуб-

ликования и вступления в силу федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 

Моментом принятия федерального закона считается день его 

принятия Государственной Думой Российской Федерации в оконча-

тельной редакции (ст. 2 ФЗ от 25. 05. 1994 г.). Федеральный закон, ка-

ковым является Уголовный кодекс РФ, подлежит обязательному 

опубликованию в течение семи дней после его подписания Президен-

том РФ (ст. 3 ФЗ) и вступает в силу по общему правилу по истечении 

десяти дней после официального опубликования. Официальным 

опубликованием уголовного закона считается первая публикация его 

полного текста в «Российской газете» или «Собрании законодатель-

ства РФ» (ст. 4 ФЗ). Вместе с тем, нередко законодатель определяет 

иной порядок вступления в силу уголовных законов.  

В УК РФ установлено правило действия уголовного закона во 

времени, согласно которому преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время соверше-

ния этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК РФ).  

Однако для правильного применения уголовного закона требу-

ется установить, что считается временем совершения преступного де-

яния.  

Преступление может совершаться одномоментно (например, 

убийство путем выстрела), а может осуществляться в течение более 

или менее длительного периода времени (например, уклонение от 

уплаты налога, хищение в несколько приемов и т. п.). УК РФ дает 

предписание считать временем совершения преступления время со-
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вершения общественно опасного действия (бездействия) независимо 

от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ). 

В связи с принятием нового уголовного закона в судебно-

следственной практике нередко возникают проблемы, связанные с 

обратной силой уголовного закона.  

Обратная сила уголовного закона - это распространение ново-

го закона на те уголовно-правовые отношения, которые возникли до 

его вступления в силу. Уголовный закон имеет обратную силу в сле-

дующих случаях:  

- если он устраняет преступность деяния;  

- если он смягчает наказание;  

- если он иным образом улучшает положение лица, совершив-

шего преступление.  

Устранение уголовным законом преступности деяния означает, 

что он не признает более преступными действия (бездействие), счи-

тавшиеся таковыми до момента его вступления в силу. Лица, привле-

ченные к ответственности или осужденные за подобные деяния, под-

лежат безусловному освобождению от уголовной ответственности 

или наказания. 

Смягчение новым законом наказания может выражаться в по-

нижении минимального и максимального пределов наказания, в до-

полнении санкции новыми, более мягкими видами наказания, в ис-

ключении более строгих видов наказания и т. д. 

Новый уголовный закон может улучшать положение лица, со-

вершившего преступление, иным образом: сделать более льготными 

условия освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

правила сложения наказаний, сократить сроки погашения или снятия 

судимости, сроки давности и т. д.  

Не имеют обратной силы соответственно уголовные законы:  

- устанавливающие преступность деяния,  

- усиливающие наказание,  

- иным образом ухудшающие положение лица.  

Эти уголовные законы обратной силы не имеют и применяются 

только к тем деяниям, которые совершены после вступления в силу 

нового уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве определяется сле-

дующими принципами: территориальным, гражданства, реальным, 

универсальным. 



22 

 

Сущность территориального принципа, который является ос-

новным, заключается в том, что все лица, совершившие преступление 

на территории Российской Федерации, подлежат уголовной ответ-

ственности в соответствии с ее Уголовным кодексом РФ. При этом не 

имеет значения, являются ли эти лица гражданами Российской Феде-

рации, лицами без гражданства или иностранцами. Этот принцип 

нашел свое закрепление в ч. 1 ст. 11 УК РФ. 

К территории Российской Федерации относятся: 

- сухопутное пространство (суша) в пределах Государственной 

границы РФ, определяемой Законом РФ «О Государственной границе 

Российской Федерации» от 1. 04. 1993 г.;  

- водное пространство, включая внутренние воды (реки, озера, 

моря, расположенные внутри Государственной границы), территори-

альное море (примыкающий к суше и внутренним водам морской по-

яс шириной в 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольше-

го отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих РФ);  

- исключительная экономическая зона Российской Федерации 

(море, простирающееся за пределами территориальных вод, на рас-

стоянии 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных ли-

ний, что и территориальное море, а в некоторых случаях определяе-

мых на основании договора РФ и прибрежного государства);  

- континентальный шельф РФ (морское дно и недра подводных 

районов, находящихся за пределами территориального моря РФ на 

всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной террито-

рии до внешней границы подводной окраины материка);  

- воздушное пространство (столб воздуха над сушей и водами в 

пределах Государственной границы, а также территориальными во-

дами);  

- недра (часть земной коры, расположенная ниже почвенного 

слоя и дна водоемов).  

По уголовному закону РФ несут уголовную ответственность 

также лица, совершившие преступление на военном корабле или во-

енном воздушном судне РФ независимо от места их нахождения. Что 

касается невоенных судов и кораблей, приписанных к РФ и находя-

щихся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов 

нашего государства, то уголовный закон РФ применяется в том слу-

чае, если иное не предусмотрено международным договором РФ (ч. 3 

ст. 11 УК РФ). 



23 

 

Территориальный принцип имеет свои исключения. Так, вопрос 

об уголовной ответственности дипломатических представителей ино-

странных государств (послов, посланников, поверенных в делах, во-

енных атташе и т. д.) и других граждан, пользующихся иммунитетом 

(членов семей глав и дипломатического персонала, проживающих 

вместе с названными лицами и не являющихся российскими гражда-

нами, и др.), в случае совершения указанными лицами преступления 

на территории РФ решается в соответствии с нормами международ-

ного права (ч. 4 ст. 11 УК РФ). 

Территориальный принцип действия уголовного закона в про-

странстве дополняется принципом гражданства, закрепленным в ч. 1 

ст. 12 УК РФ.  

Принцип гражданства позволяет привлекать к уголовной от-

ветственности по российскому уголовному законодательству граждан 

РФ и постоянно проживающих на территории РФ лиц без граждан-

ства за преступления, совершенные ими за границей. Тем самым сфе-

ра действия российского уголовного закона еще более расширяется. 

Однако уголовная ответственность наступает только в том случае, ес-

ли деяние признано преступлением в государстве, на территории ко-

торого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в 

иностранном государстве. В случае осуждения названных лиц в Рос-

сийской Федерации наказание, назначаемое им судом, не должно пре-

вышать верхнего предела санкции, предусмотренной законодатель-

ством иностранного государства, на территории которого преступное 

деяние было совершено.  

В дополнение к первым двум принципам существуют еще два, 

значительно увеличивающие пространство действия российского уго-

ловного закона. Это реальный и универсальный принципы. 

Реальный принцип дает основания для привлечения к уголов-

ной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, не 

проживающих постоянно на территории российского государства, за 

преступления, совершенные за границей РФ, если они направлены 

против интересов РФ. В этом случае Российская Федерация выступа-

ет в роли своеобразного «потерпевшего», в силу чего виновные лица 

несут ответственность по российскому уголовному закону. Однако 

требуется, чтобы указанные лица не были осуждены в иностранном 

государстве и привлекались к уголовной ответственности на террито-

рии РФ. 
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Универсальный принцип, базирующийся на действии ряда 

международных соглашений, участницей которых является Россий-

ская Федерация, предполагает применение уголовного закона РФ к 

иностранцам и лицам без гражданства, не проживающим постоянно 

на территории РФ, совершившим преступление за пределами РФ, в 

отношении которого РФ обязалась принимать меры по пресечению и 

наказанию. Российская Федерация является участницей международ-

ных соглашений по борьбе с фальшивомонетничеством, угоном воз-

душных судов, незаконным распространением наркотиков и др. Так 

же, как и в случае применения реального принципа, необходимо, что-

бы виновное лицо не понесло наказания в иностранном государстве и 

привлекалось к уголовной ответственности на территории Российской 

Федерации. 

Универсальный принцип конкурирует с выдачей преступников 

(экстрадицией). В самом деле, лицо не является российским гражда-

нином, преступление совершено вне пределов РФ, вред не причинен 

непосредственно интересам российского государства. В связи с этим 

иногда более целесообразным является выдача преступника, задер-

жанного на территории РФ, тому государству, на территории которо-

го преступление было совершено, или гражданином (подданным) ко-

торого преступник является. В международном праве действует пра-

вило: «или наказывай, или выдай». Вопрос о выдаче решается на ос-

нове двусторонних соглашений между государствами - договоров о 

правовой помощи или других международных договоров. 

Что касается выдачи российских граждан, совершивших пре-

ступление за границей, то в УК РФ установлен принцип невыдачи 

собственных граждан. В силу действия принципа гражданства такие 

лица будут отвечать по УК РФ. 

К рассмотренным четырем принципам действия уголовного за-

кона в пространстве иногда добавляют и пятый - покровительствен-

ный. Сущность его состоит в том, что военнослужащие воинских 

частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, несут уголовную от-

ветственность за преступления, совершенные ими на территории ино-

странного государства, по УК РФ, при условии, что иное не преду-

смотрено международным соглашением.  

5. Толкование уголовного закона.  

Применение уголовного закона невозможно без уяснения его 

смысла, т. е. толкования. 
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Для того чтобы правильно применять уголовный закон, необхо-

димо его верно понять, точно определив в нем волю законодателя. 

Уголовно-правовые нормы в определенной степени абстрактны, по-

скольку представляют собой общие правила, рассчитанные на много-

кратное использование в сходных конкретных ситуациях. Избежать 

ошибки в выборе нужной нормы уголовного закона помогает его тол-

кование. 

Под толкованием уголовного закона понимается всестороннее 

и глубокое уяснение его смысла, а также смысла терминов, употреб-

ляемых законодателем. М. Д. Шаргородский раскрывал понятие тол-

кования как «объяснение уголовного закона, выяснение его смысла, 

определение того содержания, которое вкладывал в него законода-

тель». 

Субъектами толкования признаются юридические и физические 

лица, разъясняющие закон. К числу этих лиц относятся государствен-

ные органы, общественные организации, должностные лица, отдель-

ные граждане. 

Существует несколько простых и общепризнанных правил тол-

кования уголовного закона: закон всегда толкуется диалектически, 

т.е. его нормы берутся в совокупности, без отрыва друг от друга, в 

связи с конкретной исторической обстановкой; толкованию подлежит 

только официальный акт закона с учетом всех внесенных в него из-

менений и дополнений; при толковании не могут создаваться новые 

уголовно-правовые нормы. 

Значение толкования уголовного закона проявляется: 

1. в учете законодателем возможностей толкования закона 

при его изложении; в отказе от громоздких законодательных кон-

струкций и повторов, которые могут быть легко преодолены различ-

ными видами толкования, 

2. в возможности одинакового понимания и применения уго-

ловно-правовых норм в различных регионах страны и различными 

правоприменителями, 

3. в возможности устранения отдельных законодательных 

огрехов путем использования некоторых видов уяснения смысла за-

кона. 

По субъекту толкования различают легальное, официальное, су-

дебное и неофициальное виды толкования. 

Легальное толкование осуществляется самим законодателем, 

как правило, в других нормативно-правовых актах. Так, УИК РФ рас-
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крывает содержание такой цели уголовного наказания, как исправле-

ние (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). Поскольку рассматриваемый вид толкования 

осуществляется законодателем, оно имеет общеобязательный харак-

тер. 

Официальное толкование предпринимается иными органами 

государства, наделенными законодателем правом толковать уголов-

ные законы. Официальное толкование дает, например, Конституци-

онный Суд РФ при рассмотрении им вопросов о конституционности 

отдельных уголовно-правовых норм. Решение Конституционного Су-

да РФ, в котором дано такое толкование, также имеет обязательный 

характер для всех граждан, должностных лиц, организаций и учре-

ждений. 

Судебное толкование осуществляется как судами первой ин-

станции, рассматривающими дела по существу, так и судами кассаци-

онной и надзорной инстанций при рассмотрении жалоб на решения 

нижестоящих судов. Такое толкование имеет обязательный характер 

только по данному конкретному делу после вступления приговора 

(определения) в законную силу. 

Конституция РФ 1993 г. предоставила Верховному Суду РФ 

право давать разъяснения по вопросам судебной практики. Такие 

разъяснения, хотя и не имеют обязательной юридической силы и но-

сят рекомендательный характер, помогают судам понять смысл уго-

ловного закона и способствуют единообразию в правоприменитель-

ной практике. 

Неофициальное толкование может быть профессиональным, 

осуществляемым работниками прокуратуры, следователями, адвока-

тами и др.; доктринальным, осуществляемым учеными юристами в 

виде комментариев действующего уголовного законодательства, дачи 

заключений по конкретным уголовным делам и т. п.; обыденным, 

осуществляемым гражданами, средствами массовой информации и 

др. 

По приемам (способам) толкования различают грамматическое, 

историческое, систематическое и логическое виды толкования. 

Грамматическое толкование состоит в уяснении смысла уго-

ловного закона путем его анализа с точки зрения правил русского 

языка (правил грамматики, синтаксиса и др.). 

Историческое толкование означает учет тех условий и обстоя-

тельств, в которых был принят закон, а также сопоставление дей-

ствующих норм уголовного права с существовавшими ранее. Послед-
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нее, в частности, необходимо при решении вопроса об обратной силе 

уголовного закона. 

Систематическое толкование предполагает сопоставление 

различных статей или частей статьи уголовного закона между собой. 

Логическое толкование - это уяснение смысла уголовного за-

кона на основе правил логики. 

По объему толкования выделяют буквальное (строгое), ограни-

чительное и расширительное виды толкования. 

Буквальное толкование - это толкование уголовного закона в 

полном соответствии с прямым смыслом всех понятий, употребляе-

мых в тексте, т. е. в строгом соответствии с «буквой» закона. 

Ограничительное толкование означает, что уголовному закону 

придается более узкий смысл, чем это буквально определено в тексте. 

Напротив, расширительное толкование - это придание уголовному 

закону более широкого смысла по сравнению с буквальным текстом. 

Ограничительное и расширительное виды толкования не долж-

ны изменять содержания уголовно-правовой нормы, а призваны лишь 

раскрыть действительный ее смысл, который в некоторых случаях 

может быть более широким или более узким по сравнению с букваль-

ным выражением в тексте нормативного акта. 

Контрольные вопросы 

1.Дайте определение уголовного закона. 

2. Какова структура уголовно-правовой нормы? 

3. Приведите краткую характеристику принципов действия уго-

ловного закона. 

4. Назовите и раскройте виды толкования уголовного закона. 

Темы рефератов 
1. Проблемы действия уголовного закона во времени. 

2. Принципы действия уголовного закона в пространстве. 

3. Проблемы экстрадиция (выдачи лиц, совершивших пре-

ступление). 
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Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ,  

КАТЕГОРИИ 

 

Вопросы 

1. Понятие и признаки преступления. 

2. Категории преступлений. 

3. Преступления и иные правонарушения. 

 

1. Понятие и признаки преступления. 

Преступление - это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14). 

В законодательном определении преступления названы три 

главных и обязательных его признака:  

- общественная опасность;  

- виновность;  

- уголовная противоправность,  

- наказуемость деяния.  

Общественная опасность, будучи важным социальным свой-

ством преступления, выражается в причинении преступлением вреда 

или создании угрозы причинения вреда охраняемым уголовным зако-

ном интересам (благам). Общественная опасность - это объективный 

признак преступления, поскольку преступными и наказуемыми объ-

являются только те деяния, которые обладают опасностью для право-

охраняемых ценностей. Общественная опасность позволяет отграни-

чить преступление от иных правонарушений (гражданско-правовых 

деликтов, административных правонарушений, дисциплинарных про-

ступков), служит основанием для криминализации деяний, учитыва-

ется при делении преступлений на четыре категории. 

Преступления отличаются друг от друга характером и степенью 

общественной опасности. Характер общественной опасности - это ка-

чественная ее сторона, зависящая от того, на какой объект посягает 

преступление, каковы содержание причиненных преступлением по-

следствий, способ совершения преступления, формы вины и т. д. Сте-

пень общественной опасности представляет ее количественную сто-

рону. На степень общественной опасности могут влиять сравнитель-

ная ценность объекта преступления, размер однородного ущерба, сте-

пень вины и др. Характер и степень общественной опасности содеян-

ного учитываются судом при назначении наказания виновному. 
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Признак общественной опасности отсутствует в малозначитель-

ном деянии, которое преступлением не является. Понятие малозначи-

тельного деяния также раскрывается в самом УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 

14 УК РФ малозначительное деяние - это действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмот-

ренного Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. 

Виновность предполагает определенное психическое отноше-

ние лица к совершаемому им деянию и его последствиям. Такое пси-

хическое отношение может выражаться в виде умысла или неосто-

рожности. Виновность - обязательное условие наступления уголовной 

ответственности и наказания. Невиновное причинение вреда полно-

стью исключает ответственность за содеянное (ст. 5; ст. 28 УК РФ). 

Уголовная противоправность представляет собой юридиче-

ский признак преступления, в отличие от общественной опасности - 

социального признака. Уголовная противоправность означает, что 

признаки преступного деяния описаны в диспозиции уголовно-

правовой нормы, т. е. преступно только то, что запрещено уголовным 

законом. 

Некоторые авторы выделяют и такой признак преступления, как 

наказуемость. Однако в ст. 14 УК РФ речь идет лишь об угрозе нака-

занием, поскольку фактическая наказуемость деяния, не будучи при-

знаком преступления, не всегда реализуется. 

2. Категории преступлений. 

В ст. 15 УК РФ приведена законодательная категоризация пре-

ступлений. Ее критерием служит характер и степень общественной 

опасности преступления. Дополнительными критериями выступают 

форма вины и максимальный срок наказания в виде лишения свобо-

ды, предусмотренный в санкции конкретной уголовно-правовой нор-

мы. 

С учетом этих критериев вся совокупность преступлений, 

предусмотренных в УК РФ, разделена на четыре категории: 

- преступления небольшой тяжести - это умышленные и неосто-

рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы;  

- преступления средней тяжести - это умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 

РФ, не превышает пяти лет лишения свободы; и неосторожные дея-
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ния, за совершение которых максимальное наказание превышает три 

года лишения свободы; 

- тяжкие преступления - это умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не пре-

вышает десяти лет лишения свободы;  

- особо тяжкие преступления - это умышленные деяния, за со-

вершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.  

Следует учитывать, что ч. 6 ст. 15 УК РФ предоставляет право 

суду изменить категорию совершенного преступления при наличии 

указанных в ней обстоятельств со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями. 

Значение категоризации преступлений чрезвычайно велико. Она 

учитывается при регламентации широкого круга вопросов Общей ча-

сти, в том числе приготовления к преступлению, назначения наказа-

ния по совокупности преступлений, освобождения от уголовной от-

ветственности и наказания, давности, погашения и снятия судимости, 

ответственности несовершеннолетних и т. д. 

3. Преступления и иные правонарушения. 

Преступление следует отличать от других правонарушений и от 

аморального поступка. 

Разграничение преступлений и иных правонарушений (граждан-

ско-правовых, административных, дисциплинарных) проводится по 

объекту посягательства, степени вредоносности, характеру противо-

правности и правовым последствиям совершения. 

Объектами преступлений, в отличие от других правонарушений, 

могут выступать основы конституционного строя, мир и безопасность 

человечества, общественная безопасность и др. Иные правонаруше-

ния на такие объекты не посягают. 

Преступление отличается от прочих правонарушений степенью 

вредоносности. В преступлении последняя достигает такой степени, 

что мы должны говорить об опасности деяния для общества, т. е. об-

щественной опасности, а не просто «вредности». 

Преступление обладает уголовной противоправностью, т. е. 

нарушает нормы, закрепленные в уголовном законе. Другие правона-

рушения этим признаком не обладают. Административные правона-

рушения, дисциплинарные проступки, гражданско-правовые деликты 

представляют собой нарушения иных нормативных актов, включая 

подзаконные. 
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Характер юридической ответственности за совершение пре-

ступления и за совершение других правонарушений различен. Только 

уголовная ответственность связана с применением к виновному нака-

зания и наличием судимости как определенного правового послед-

ствия совершения преступления. Даже при внешней схожести неко-

торых санкций (например, штраф применяется в административном 

праве как вид административного взыскания и в уголовном праве как 

вид наказания) уголовная ответственность, связанная с осуждением 

виновного лица от имени всего государства, с судимостью и другими 

обстоятельствами, все же наиболее строгий вид юридической ответ-

ственности. 

Разграничение преступлений и аморальных поступков можно 

провести по тем же основаниям. Аморальные поступки представляют 

собой нарушения норм морали или нравственно-этических норм 

(например, врачебной этики), сложившихся в обществе или отдель-

ных социальных (профессиональных) группах, посягающие на отно-

шения любви, дружбы, преданности, верности, уважение старших и т. 

п. Преступление - это всегда нарушение правовых норм, охраняющих 

наиболее важные объекты.  

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение преступления и раскройте его признаки. 

2. Назовите категории преступлений и их критерии. 

3. По каким признаками разграничиваются преступления и 

иные правонарушения? 

Темы рефератов 

1. Социальная природа преступлений. 

2. Понятие преступления в зарубежном уголовном праве. 

3. Малозначительное деяние. 

Библиографический список 

Основной 

1. Уголовный кодекс Российской федерации. М. : Проспект, 

2015. – Ст. 3, 8,14,15.  

2. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. 

Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Фаргиев И. А. - М.: Проспект. 

2020. 544 с. 

3. Рарог А. И. Уголовное право России. Части общая и осо-

бенная. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2020. 624 с. 
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4. Бриллиантов А. В. Уголовное право в таблицах и опреде-

лениях. 2-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Эксмо. 

2019. 624 с. 

Дополнительный  

1. Наумов А.В.Российское уголовное право. Общая часть. Курс 

лекций. -6-е изд. - М.: Проспект. 2020. 784 с. 

2. Иванов, А.Л. Категоризация преступлений в законе и в право-

применении / А.Л. Иванов // Вестник Российской правовой академии. 

- 2015. - № 1. - С. 50-52. 

3. Хайдаров, А. Право суда изменять категорию преступления 

на менее тяжкую / А. Хайдаров // Законность. - 2015. - № 2. - С. 38-42. 

4. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Круковского В.Е., Чучаева А.И. -М.: Проспект, 2020. 352 с. 

 

Тема 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОСТАВ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЕЕ ОСНОВАНИЕ 

 

Вопросы 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Понятие и признаки состава преступления. 

3. Виды составов. 

 

1. Понятие уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность является одним из видов юриди-

ческой ответственности, наряду с административно-правовой, граж-

данско-правовой, дисциплинарной. Также выступает одной из мер 

государственного принуждения. В УК РФ не раскрываются понятие и 

содержание ответственности, что позволяет ученым по этим вопросам 

формировать научную полемику, высказывая различные точки зре-

ния. Анализируя последние, понятие уголовной ответственности 

можно сформулировать следующим образом. 

Уголовная ответственность – это обязанность лица, совершив-

шего преступление, претерпеть предусмотренные уголовным и уго-

ловно-процессуальным законодательством меры воздействия, заклю-

чающиеся в лишениях личного или имущественного характера, вы-

ражающие отрицательную оценку совершенного деяния и самого ви-

новного, и имеющие цели – восстановления социальной справедливо-

сти, исправления виновного, а также предупреждения совершения но-

вых преступлений как им, так и другими лицами. 

http://be5.biz/terms/u8.html
http://be5.biz/terms/u2.html
http://be5.biz/terms/u2.html
http://be5.biz/terms/p4.html
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Уголовная ответственность реализуется с момента вступления 

приговора в законную силу и заканчивается с погашением или сняти-

ем судимости. Таким образом, уголовную ответственность нельзя 

отождествлять с наказанием, понятие первой шире, поскольку охва-

тывает и категорию судимости. С другой стороны, совершенно не-

верно определять уголовную ответственность как совокупность всех 

уголовно-правовых мер, применяемых к лицу, совершившему обще-

ственно опасное деяние. Принудительные меры медицинского харак-

тера, будучи мерами уголовно-правового характера, тем не менее не 

являются способом реализации уголовной ответственности, посколь-

ку могут назначаться невменяемым лицам, ответственность которых 

за совершенные ими деяния исключена в силу их неспособности по-

нимать значение своих действий или руководить ими.  

В некоторых случаях уголовная ответственность реализуется 

без отбывания назначенного судом наказания. Это возможно при 

условном осуждении, когда уголовная ответственность исчерпывает-

ся самим фактом осуждения виновного лица от имени государства и 

наличием судимости в течение испытательного срока. В других слу-

чаях уголовная ответственность складывается из осуждения, испол-

нения наказания и последующей судимости. 

2. Понятие и признаки состава преступления. 

Состав преступления представляет собой систему установлен-

ных уголовным законом объективных и субъективных признаков 

(элементов), содержащихся в преступлении.  

К объективным признакам состава преступления относятся объ-

ект и объективная сторона, к субъективным - субъект и субъективная 

сторона деяния. 

Объект преступления - это те общественные отношения (бла-

га, интересы), на которые посягает преступление.  

Объективная сторона представляет собой внешнюю форму 

проявления преступления, которая выражается в совершении обще-

ственно опасного действия или бездействия, причинившего вред пра-

воохраняемым ценностям или создавшего угрозу причинения такого 

вреда, в причинной связи между деянием и наступившими послед-

ствиями, в обстоятельствах и условиях совершения преступления 

(место, время, обстановка, орудия, средства, способ совершения пре-

ступления). 

Субъектом преступления называется физическое лицо, до-

стигшее возраста уголовной ответственности, обладающее вменяемо-
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стью (в некоторых случаях также дополнительными признаками), со-

вершившее преступление.  

Субъективная сторона - это психическое отношение лица, со-

вершившего преступление, к деянию и его последствиям, нашедшее 

свое выражение в виде умысла или неосторожности, мотивах и целях 

совершения преступления, определенном эмоциональном состоянии 

лица. 

Установление в деянии всех четырех признаков состава пре-

ступления - обязательное условие наступления уголовной ответствен-

ности. Отсутствие хотя бы одного из них означает отсутствие в соде-

янном состава преступления и, следовательно, невозможность 

наступления уголовной ответственности. 

Каждый из признаков состава преступления, за исключением 

объекта, распадается на ряд элементов. Такие элементы состава могут 

быть как обязательными, так и факультативными. Обязательные эле-

менты присутствуют в любом преступлении, факультативные - лишь 

в некоторых из них. 

К обязательным элементам состава относятся: объект преступ-

ления; в объективной стороне - деяние (действие или бездействие), 

последствия, причинная связь между ними; в субъекте - признаки фи-

зического лица, возраст уголовной ответственности, вменяемость; в 

субъективной стороне - вина в виде умысла или неосторожности. 

К факультативным элементам причисляют: предмет преступле-

ния; в объективной стороне - место, время, обстановку, орудия, сред-

ства, способ совершения преступления; в субъекте - признаки специ-

ального субъекта; в субъективной стороне - мотив, цель совершения 

преступления, эмоциональное состояние. 

Факультативные элементы состава преступления приобретают 

обязательный характер в том случае, когда они указаны в диспозиции 

уголовно-правовой нормы. Отсутствие такого элемента в совершен-

ном деянии означает отсутствие данного состава преступления. Одна-

ко есть такие преступления, которые вовсе не предполагают предмета 

воздействия. Это клевета, похищение человека, изнасилование и пр. 

Поэтому, в целом, предмет преступления - факультативный элемент 

состава. 

Место совершения преступления имеет важное значение для 

многих экологических преступлений. Обстановка должна учитывать-

ся при квалификации неоказания капитаном судна помощи терпящим 

бедствие (ст. 270 УК РФ), поскольку в диспозиции нормы говорится 
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об обстановке бедствия на море или на ином водном пути. Время и 

средства совершения преступления имеют значение для квалифика-

ции применения запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 

356 УК РФ), так как диспозиция указывает на военное время и на за-

прещенные средства ведения войны. Орудия совершения преступле-

ния имеют значение для такого состава, как похищение человека с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия (ч. 2 ст. 126 УК РФ), способ - для убийства с особой жестокостью 

или общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Установление признаков специального субъекта требуется для 

квалификации получения взятки (должностное лицо), преступлений 

против военной службы (военнослужащий), измены государству 

(гражданин РФ), изнасилования (лицо мужского пола) и т. д. 

Мотив (корыстный) приобретает значение обязательного эле-

мента для всех форм хищений, для многих преступлений в сфере эко-

номической деятельности, для подмены ребенка и т. д. Хулиганский 

мотив - обязательный признак убийства из хулиганских побуждений 

(ч. 2 ст. 105 УК РФ). Цель указана в составах убийства с целью со-

крытия другого преступления или с целью использования органов и 

тканей потерпевшего (ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконного распростране-

ния наркотиков с целью сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и др. Эмоции - 

обязательный элемент состава убийства в состоянии сильного душев-

ного волнения (ст. 107 УК РФ). 

Несмотря на отсутствие того или иного факультативного эле-

мента в диспозиции уголовно-правовой нормы, некоторые из них 

учитываются судом при назначении наказания на основании ст. ст. 61 

и 63 УК РФ, где содержатся перечни смягчающих и отягчающих об-

стоятельств. 

Значение состава преступления заключается в том, что он слу-

жит единственным основанием уголовной ответственности. Это по-

ложение вытекает из ст. 8 УК РФ, согласно которой основанием уго-

ловной ответственности является совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного Кодексом. Со-

став преступления используется при квалификации общественно 

опасных деяний, представляющей собой установление соответствия 

признаков совершенного деяния признакам конкретного состава пре-

ступления, предусмотренного уголовным законом. 

3. Виды составов. 
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Виды составов преступлений по степени общественной 

опасности: 
 основной – состав без отягчающих и смягчающих обстоятель-

ств, в котором описываются основные признаки конкретно-

го преступления; 

 квалифицированный – состав преступления с отягчающими об-

стоятельствами, который помимо признаков основного состава со-

держит специальные признаки, увеличивающие наказуемость по 

сравнению с основным составом; 

 привилегированный – состав преступления со смягчающими 

обстоятельствами, который помимо признаков основного состава со-

держит специальные признаки, уменьшающие наказуемость по срав-

нению с основным составом. 

Виды составов преступлений по структуре: 
 простой – состав, в диспозиции которого указано по одному 

признаку каждого элемента, – один объект, одно деяние, одно послед-

ствие, одна форма вины; 

 сложный – состав, диспозиция которого усложнена какими-

либо обстоятельствами: 

 двумя объектами (собственность и личность); 

 двумя действиями (половое сношение и насилие); 

 двумя последствиями (тяжкий вред здоровью и смерть); 

 двумя формами вины (умысел на незаконное производство 

аборта и неосторожность к наступлению смерти). 

Виды сложных составов преступлений: 
 состав с двумя объектами: совершение преступного действия 

одновременно заключает в себе посягательство на два объекта; 

 состав с двумя действиями – состав, предусматривающий со-

вершение двух или более действий; 

 состав с двумя последствиями – состав, в котором предусмат-

ривается наступление двух видов последствий; 

 состав с двумя формами вины – состав, где субъективная сто-

рона неоднородна и характеризуется различным отношением лица к 

деянию (умысел) и к последствию (неосторожность); 

 альтернативный состав – состав, в диспозиции которого пере-

числен ряд действий; установление одного из них является уже доста-

точным для признания наличия в действиях лица состава преступле-

ния. 

http://be5.biz/pravo/u019/10.html
http://be5.biz/terms/p4.html
http://be5.biz/terms/c23.html
http://be5.biz/terms/v9.html
http://be5.biz/terms/c21.html
http://be5.biz/terms/l2.html
http://be5.biz/terms/u9.html
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Виды составов преступлений по конструкции объективной 

стороны: 
 материальный – преступление признается оконченным с мо-

мента наступления преступных последствий, описанных в диспози-

ции соответствующей статьи УК РФ; 

 формальный – состав, который законодатель признает окон-

ченным с момента совершения преступного действия, описанного в 

диспозиции статьи Особенной части УК РФ независимо от наступле-

ния последствий (клевета признается оконченным преступлением с 

момента распространения заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого человека); 

 усеченный – состав, который законодатель признает окончен-

ным ввиду повышенной опасности на более ранней стадии – приго-

товления и покушения. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие уголовной ответственности и назовите ее ос-

нования. 

2. Назовите формы реализации уголовной ответственности? 

3. Каково соотношение преступления и состава преступления? 

4. Какие элементы состава преступления являются обязатель-

ными и факультативными? Значение такого деления. 

5. Какие бывают виды составов преступлений? 

Темы рефератов 

1. Состав преступления и квалификация преступлений. 

2. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридиче-

ской ответственности. 

3. Проблема основания уголовной ответственности. 

4. Обязательные и факультативные элементы состава преступ-

ления. 

Библиографический список 

Основной 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. : М, Проспект, 

2015, - Ст.8. 

2. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. 

Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Улезько С. И. - М.: Проспект. 

2020. 768 с. 

3. Российское уголовное право. Общая часть. Учебник. / под 

ред. Есакова Г.А. - М.: Проспект. 2020. 400 с. 

 

http://be5.biz/terms/c44.html
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Дополнительный  
1. Ширяев А.Ю. Понятие деяния и уголовно-правовая интер-

претация факта в доктрине и практике // Электронное приложение к 

«Российскому юридическому журналу». 2017. N 2. С. 44 - 54. 

2. Конструирование состава преступления: теория и практи-

ка: монография / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - Москва : Проспект, 2014. 

- 352 с. 

3. Благов Е.В. Признаки состава преступления: традиции и 

реальность // Lex russica. 2017. N 6. С. 156 - 165. 

4. Зырянов С.М. Еще раз об общественной опасности адми-

нистративного правонарушения // Административное право и про-

цесс. 2017. N 6. С. 43 - 46. 

5. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Непомнящая Т. В., Гринберг Михаил Семенович - М.: Проспект. 

2018. 448 с. 

 

Тема 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопросы 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

2. Виды объектов преступления. 

3. Предмет преступления и его значение. 

4. Понятие и значение категории «потерпевший». 

 

1. Понятие и значение объекта преступления. 

Объект преступления - это те, охраняемые уголовным зако-

ном, общественные отношения (блага, интересы), которым причиня-

ется или может быть причинен существенный вред в результате со-

вершения преступления.   

Согласно ст. 2 УК РФ объектами уголовно-правовой защиты 

признаются права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественная безопасность, окружающая 

природная среда, конституционный строй Российской Федерации, 

мир и безопасность человечества. Этот перечень объектов, первое ме-

сто в котором занимают права и свободы личности, конкретизируется 

в нормах Особенной части УК РФ (в названиях разделов, глав, ста-

тей).  

Система и приоритетность правоохраняемых ценностей не 

остаются неизменными и зависят от уровня социально-
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экономического развития общества, политической ситуации в стране, 

позиции законодателя и других обстоятельств. Так, прежнее отече-

ственное уголовное законодательство считало приоритетной защиту 

государственных интересов, личности, ее правам и свободам отводи-

лось второстепенное место. 

Понятие объекта преступления связано с понятием обществен-

ной опасности как признаком преступления. Преступным признается 

только то, что причиняет или может причинить существенный вред 

охраняемым уголовным законом благам, т. е. представляет опасность 

для общества. Более того, объект влияет на характер и степень обще-

ственной опасности, поскольку значимость (ценность) объекта пося-

гательства непосредственным образом влияет на содержание обще-

ственной опасности. Посягательство на отношения собственности 

менее опасно, чем посягательство на жизнь и здоровье человека. 

Значение объекта преступления для уголовного права состоит в 

том, что он: 

Во-первых, является обязательным признаком состава, поэтому, 

как уже говорилось, его отсутствие означает отсутствие состава пре-

ступления в целом.  

Во-вторых, объект преступления учитывается законодателем 

при построении норм Особенной части УК РФ.  

В-третьих, правильное установление объекта преступления поз-

воляет отграничить преступление от иных правонарушений и амо-

ральных поступков, поскольку некоторые объекты охраняются от по-

сягательств только уголовным правом (мир и безопасность человече-

ства, основы конституционного строя, общественная безопасность и 

т. д.).  

В-четвертых, объект предопределяет правильную квалифика-

цию деяний и разграничение внешне сходных преступлений. 

2. Виды объектов преступления. 

В российском уголовном праве существует несколько клас-

сификаций объектов преступления. 

В соответствии с одной из них, различают общий, родовой, ви-

довой и непосредственный объекты. Это классификации объектов по 

вертикали. 

Общий объект преступления представляет собой совокупность 

всех, охраняемых уголовным законом, общественных отношений 

(благ, интересов), на которые посягает любое преступление. Общий 

объект назван в ст. 2 УК РФ - права и свободы человека и граждани-
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на, собственность, общественный порядок и общественная безопас-

ность, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и без-

опасность человечества.  

Родовой объект, будучи частью общего объекта, представляет 

собой общественные отношения, на которые посягает группа одно-

родных преступлений. Родовым объектом называют какую-либо сфе-

ру социально значимых ценностей. К родовым объектам преступле-

ний относятся, например, личность, собственность, общественная 

безопасность, порядок управления, интересы правосудия и др. Значе-

ние родового объекта определяется тем, что именно он положен в ос-

нову рубрикации Особенной части УК по разделам и главам. Кроме 

того, родовой объект преступления имеет большое значение для ква-

лификации преступлений и их разграничения. 

Видовой объект, занимая промежуточное положение между ро-

довым и непосредственным объектами, является подсистемой родо-

вого объекта, находясь с ним в соотношении «род - вид». Видовой 

объект представляет собой подгруппу сходных по содержанию обще-

ственных отношений, входящую в более широкую группу однород-

ных отношений (благ, интересов). Так, если родовым объектом боль-

шой группы преступлений является личность (раздел VII Особенной 

части УК РФ), то видовыми объектами следует считать жизнь и здо-

ровье человека (глава 16 УК РФ), свободу, честь и достоинство лич-

ности (глава 17 УК РФ), половую неприкосновенность и половую 

свободу личности (глава 18 УК РФ) и т. д. В некоторых случаях видо-

вой объект не выделяется (например, в разделе XII УК РФ «Преступ-

ления против мира и безопасности человечества»). 

Непосредственный объект - это часть родового объекта, те об-

щественные отношения, на которые посягает отдельное преступле-

ние. Например, в преступлениях против личности непосредственны-

ми объектами могут выступать жизнь (при совершении различных 

видов убийства), здоровье (при причинении различной степени тяже-

сти вреда здоровью), свобода (при похищении человека и незаконном 

лишении свободы), честь и достоинство (при оскорблении) и т. д. 

Непосредственный объект преступления имеет важное практическое 

значение для квалификации деяния и отграничения одного преступ-

ления от другого.  

Другой классификацией является классификация непосред-

ственных объектов по горизонтали. В силу существования многообъ-

ектных преступлений выделяют основной и дополнительный объекты 
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преступлений. При этом важно помнить, что такое разграничение 

проводится не по степени значимости того или иного правоохраняе-

мого блага, а с учетом его связи с родовым объектом преступления. 

Двуобъектным, например, является разбой (ст. 162 УК РФ), посколь-

ку одновременно посягает на отношения собственности и жизнь и 

здоровье человека. Первый объект следует считать основным, по-

скольку именно он предопределяет местоположение состава разбоя в 

разделе VIII «Преступления в сфере экономики» и в главе 21 «Пре-

ступления против собственности». Второй названный объект - жизнь 

и здоровье человека - дополнительный. Сказанное не означает, что 

личность как объект посягательства менее ценна, чем отношения соб-

ственности. Но по воле законодателя разбой, по определению, ко-

рыстно-насильственное преступление. 

3. Предмет преступления и его значение. 

Предметом преступления называют вещи материального мира, на 

которые воздействует преступник, причиняя вред или создавая угрозу 

причинения вреда объекту.  

Предмет преступления всегда материален, поэтому в качестве 

такового не могут рассматриваться мысли, энергия, информация, не 

зафиксированная на каком-либо носителе, и т. п.  

Предмет преступления, как об этом уже говорилось, является 

факультативным элементом состава. Это значит, что некоторые пре-

ступления вовсе не имеют предмета (например, оскорбление, клевета, 

хулиганство). В случаях, когда предмет преступления называется или 

подразумевается диспозицией уголовно-правовой нормы, он приобре-

тает значение обязательного. Так, предмет преступления является 

обязательным признаком состава для любой формы хищения (имуще-

ство), коммерческого подкупа (деньги, ценные бумаги, иное имуще-

ство и услуги имущественного характера), незаконного распростра-

нения наркотических средств или психотропных веществ (наркотики 

или психотропные вещества) и т.д. 

Предмет преступления не следует смешивать с объектом, ору-

диями и средствами совершения преступления. 

Соотношение объекта преступления и его предмета проиллю-

стрируем на следующем примере. Совершена кража золотых украше-

ний из квартиры. В данном случае объектом преступления являются 

отношения собственности, которым причиняется вред, поскольку 

имущество незаконным образом выбывает из владения, пользования и 

возможности распоряжения собственника.  
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Предметом преступления являются золотые украшения, по по-

воду которых преступление было совершено.  

В отличие от объекта, которому всегда причиняется вред либо 

создается угроза причинения вреда, предмет нередко не только не 

терпит никакого ущерба, но даже видоизменяется в сторону улучше-

ния его свойств. Например, лицо, укравшее автомобиль, отдает его в 

ремонт, после чего пользуется, как своим. 

Предмет преступления следует отграничивать от орудий и 

средств его совершения. Последние не являются теми вещами, по по-

воду которых совершается общественно опасное деяние, а служат 

только необходимым инструментарием. Вместе с тем, важно учиты-

вать, что одна и та же вещь в одних случаях может выступать в каче-

стве предмета преступления, в других - в качестве орудия или сред-

ства совершения. Оружие, например, может быть предметом преступ-

ления при его хищении, но в то же время, быть орудием совершения 

убийства при причинении смертельного ранения потерпевшему. 

4. Понятие и значение категории «потерпевший». 

Применительно к преступлениям против личности принято го-

ворить не о предмете преступления, а о потерпевшем. В самом деле, 

не вполне корректно, например, называть ребенка «предметом» тако-

го преступления, как подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). Однако уго-

ловно-правовое понятие потерпевшего не следует путать с уголовно-

процессуальным понятием потерпевшего как участника уголовного 

процесса и виктимологическим понятием «жертвы» преступления. 

Значение категории «потерпевший» для уголовного права со-

стоит в том, что, с одной стороны, совершение преступления в отно-

шении определенных групп потерпевших признается квалифициру-

ющим признаком ряда составов (например, убийства, предусмотрен-

ного в п. п. «б», «в», «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) либо отягчающим обсто-

ятельством, которое суд учитывает при назначении наказания (п. п. 

«ж», «з» ст. 63 УК РФ). С другой стороны, определенное поведение 

потерпевшего (провокация с его стороны) служит основанием для 

признания состава преступления привилегированным (ст. 107 УК РФ 

«Убийство, совершенное в состоянии аффекта»). 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под объектом преступления? 

2. Назовите виды объектов по вертикали и горизонтали. 

3. Каково различие между объектом и предметом преступле-

ния. 
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4. Приведите конкретные примеры значения категории «по-

терпевший» для квалификации преступлений. 

Темы рефератов 

1. Теории объекта преступлений в уголовном праве. 

2. Объект и предмет преступления. 

3. Орудия и средства совершения преступления. 

4. Потерпевший от преступления. 

Библиографический список 

Основной 

1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. – 2009. – 

21 янв. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М. : Проспект, 

2019. 

3. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. 

Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 

2020. 544 с. 

4. Голубовский В. Ю. Уголовное право России. Общая и 

Особенная части. Учебник. - М.: Проспект. 2020. 736 с. 

Дополнительный 

1. Винокуров В.Н. Классификация отношений как объектов 

преступлений и применение уголовного закона // Российский юриди-

ческий журнал. 2014. N 1. С. 78 - 84. 

2. Винокуров В.Н. Непосредственный объект преступления и 

его место в системе объектов преступления // Российский юридиче-

ский журнал. 2017. N 1. С. 104 - 109. 

3. Винокуров В.Н. Объект преступления и причинная связь // 

Современное право. 2015. N 1. С. 95 - 99. 

4. Дрожжина, Е. Объект преступления и его влияние на ква-

лификацию преступлений / Е. Дрожжина // Уголовное право. - 2015. - 

№ 3. - С. 30-34. 

5. Шкабин Г.С. Вред в уголовном праве: виды и правовое ре-

гулирование // Lex russica. 2016. N 8. С. 62 - 80. 
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Тема 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопросы 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

2. Общественно опасное деяние. 

3. Общественно опасные последствия. 

4. Причинная связь. 

5. Факультативные элементы объективной стороны. 

 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

Объективная сторона преступления - это выражение обще-

ственно опасного поведения вовне, внешняя форма проявления пре-

ступления. Объективная сторона включает следующие элементы: 

действие или бездействие, общественно опасные последствия, при-

чинную связь между действием (бездействием) и последствиями, ме-

сто, время, обстановку, орудия, средства, способ совершения пре-

ступления. К обязательным элементам относятся действие или без-

действие, последствия и причинная связь между первыми и вторыми. 

Остальные элементы объективной стороны - факультативные. 

Значение объективной стороны определяется тем, что правиль-

ное ее установление важно для квалификации преступления и его от-

граничения от других, сходных с ним по другим признакам. Так, раз-

личные формы хищений можно разграничить между собой только 

благодаря признакам объективной стороны, поскольку другие при-

знаки - объект, субъект, субъективная сторона, предмет преступления 

- у них общие. Однако в других случаях признаки объективной сто-

роны позволяют с правильностью судить о совершении того или ино-

го конкретного преступления, характеризующегося определенными 

способом, местом совершения, последствиями и т. д. Анализ объек-

тивной стороны позволяет установить дополнительные объекты пре-

ступления. 

Объективная сторона предопределяет границы посягательства, 

т. е. его начало и окончание, что важно для таких уголовно-правовых 

институтов, как неоконченное преступление, добровольный отказ, 

необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, 

соучастие. Отдельные элементы объективной стороны могут высту-

пать криминообразующими или квалифицирующими признаками 

преступления, либо учитываться судом в качестве смягчающих или 

отягчающих обстоятельств при назначении наказания. 
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2. Общественно опасное деяние. 

При обозначении внешнего проявления общественно опасного 

поведения законодатель употребляет термин «деяние». Не являются 

деянием мысли, убеждения, высказывание намерения совершить пре-

ступление (за исключением угроз, оскорбления и т. п.). 

Категория «деяние» включает две формы конкретного, выра-

женного вовне, преступного поведения: действие или бездействие. 

Большая часть преступлений совершается путем действия (хищения, 

изнасилование, терроризм, бандитизм, угон транспортных средств и 

т.д.). 

В основе каждого действия лежит осознанное, волевое телодви-

жение человека. В связи с этим не являются действием в уголовно-

правовом смысле рефлекторное телодвижение (например, движение 

ноги при проверке коленного рефлекса), движение во сне и т.п., по-

скольку они не контролируются сознанием, а значит, не являются во-

левыми. 

Общественно опасное действие обычно состоит не из одного те-

лодвижения, а из их совокупности. В некоторых случаях такая систе-

матичность действий важна для квалификации (составы побоев, истя-

зания, доведения до самоубийства). 

Таким образом, действие в уголовно-правовом значении пред-

ставляет собой активное, осознанное, волевое, обладающее обще-

ственной опасностью, поведение человека, причиняющее существен-

ный вред или создающее угрозу причинения такого вреда ценностям, 

охраняемым уголовным правом. 

Действие в уголовно-правовом смысле может быть выражено в 

непосредственном физическом воздействии на предмет преступления, 

потерпевшего, животное. Но может быть выражено в словах и жестах, 

например, при оскорблении. 

Действие начинается с момента совершения первого сознатель-

ного и волевого телодвижения. Конечный момент действия - это его 

прекращение (в том числе по не зависящим от лица обстоятельствам), 

либо наступление общественно опасных последствий, либо его де-

криминализация деяния. 

Другая форма общественно опасного поведения - бездействие. 

Бездействие представляет собой пассивное поведение в виде несо-

вершения таких действий, которые лицо должно было и могло совер-

шить. Бездействие, несмотря на внешнюю пассивность поведения, не 

менее опасно, чем действие (например, при убийстве путем бездей-



47 

 

ствия, оставлении в опасности), и так же, как последнее, способно 

воздействовать на процессы окружающего мира. 

Бездействие может быть выражено в единичном акте поведения, 

а может состоять из нескольких актов такого поведения, проявляться 

в определенной систематичности (уклонение от уплаты налога, ха-

латность и пр.). 

Бездействие, как и преступление в целом, должно обладать об-

щественной опасностью и уголовной противоправностью. Но, кроме 

того, бездействие наказуемо только тогда, когда, во-первых, на лице 

лежала обязанность действовать определенным образом и, во-вторых, 

лицо имело объективную и субъективную возможность действовать. 

Обязанность совершения действий может следовать: из норма-

тивно-правового акта, из договора, из профессии или служебного по-

ложения, из предшествующего поведения, которым создавалась угро-

за причинения вредных последствий. При бездействии вовсе не обя-

зательно, чтобы субъект преступления поступал пассивно во всех от-

ношениях. Нередки случаи, когда лицо проявляет высокую актив-

ность в целях невыполнения возложенной на него обязанности.  

Для ответственности за бездействие должна существовать не 

только обязанность совершения определенных действий, но и воз-

можность их выполнения, которая может отсутствовать в силу состо-

яния здоровья, погодных условий и других самых разных факторов.  

Важно определить границы бездействия. Начало бездействия - 

это момент, с которого лицо, обязанное действовать, уклоняется от 

этого, в результате чего причиняет вред или создает угрозу причине-

ния вреда. Окончанием преступного бездействия признается пресече-

ние деяния правоохранительными органами, добровольная явка с по-

винной, отпадение обязанности (например, со смертью ребенка, на 

содержание которого выплачивались алименты, отпадает обязанность 

по их уплате), появление обстоятельств, препятствующих выполне-

нию обязанности (например, тяжелое заболевание самого должника), 

а также декриминализация деяния. 

3.Общественно опасные последствия. 

Общественно опасные последствия - это негативные измене-

ния в охраняемых уголовным законом общественных отношениях, т. 

е. объекте. 

Содержание общественно опасных последствий определяется 

характером объектов, которые претерпевают негативные изменения. 

По содержанию общественно опасные последствия можно классифи-
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цировать следующим образом: физические, психические, экономиче-

ские, организационные. 

Физический вред причиняется, например, в результате соверше-

ния преступлений против жизни или здоровья. Психический, его еще 

называют моральным, вред причиняется такими преступлениями, как 

клевета, ложный донос, похищение человека и др. Многие преступле-

ния, связанные с посягательствами на личность, причиняют помимо 

физического, организационного и других видов вреда, еще и психиче-

ский вред потерпевшим. 

Экономический вред причиняют хищения, преступления в сфе-

ре экономической деятельности и некоторые другие. 

Организационный вред, связанный с дезорганизацией работы 

учреждений, органов власти, правоохранительных органов и т. п., 

может быть причинен должностными преступлениями, преступлени-

ями против порядка управления и др. 

Нередко преступление причиняет не одно, а несколько разно-

родных последствий. Это характерно для многообъектных преступле-

ний, например, разбоя, хулиганства и т. д. 

С наступлением последствий, указанных или подразумеваемых 

в диспозиции уголовно-правовой нормы, преступление является 

оконченным.  

4. Причинная связь. 

Причинная связь в уголовном праве - это объективно суще-

ствующая связь между преступным деянием и наступившими обще-

ственно опасными последствиями, наличие которой является обяза-

тельным условием для привлечения лица к уголовной ответственно-

сти, если состав преступления по конструкции объективной стороны 

является материальным. 

Лицо может отвечать только за те последствия, которые являют-

ся результатом его деяния, которые находятся с ним в причинной свя-

зи. Если причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны обу-

словлено не деянием лица, а действиями третьих лиц, влиянием 

внешних сил, то совершённое деяние не может быть признано пре-

ступным, влекущим причинение вреда общественным отношениям.. 

Любая причинная связь, в том числе и причинная связь в уго-

ловном праве, характеризуется рядом признаков. Поскольку при-

чинная связь - это процесс, протекающий во времени, то первый 

критерий такой связи -временной. Это означает: для наличия при-

чинной связи между общественно опасным деянием и вредными по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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следствиями необходимо установить, что данное деяние предшество-

вало во времени наступившим последствиям. Однако простая после-

довательность во времени еще не создает причинной связи. Поэтом - 

вторым критерием причинной связи является реальная возмож-

ность наступления рассматриваемых последствий в результате со-

вершения данного деяния. Иными словами, действия лица являются 

причиной причиненного вреда в тех случаях, когда создают либо 

неизбежную, либо реальную возможность наступления последствия, 

предусмотренного конкретной уголовно-правовой нормой. Наконец, 

для наличия причинной связи требуется, чтобы среди всех обстоя-

тельств, способствовавших наступлению конкретных общественно 

опасных последствий, совершенное деяние было определяющим 

(главным) и с неизбежностью вызвало наступление именно этого пре-

ступного результата. Таким образом, признание деяния непосред-

ственной причиной общественно опасного последствия позволит 

установить наличие третьего критерия причинной связи –

неизбежности наступления предусмотренных уголовным законом 

последствий в результате совершения данного деяния. 

Если преступный результат наступил вследствие случайных об-

стоятельств, не вытекающих закономерно из характера данного дея-

ния, то оно не может считаться его причиной. По общему правилу 

причинная связь устанавливается в преступлениях с материальным 

составом. 

5. Факультативные элементы объективной стороны. 

Факультативные признаки объективной стороны - место, 

время, способ, средства, орудия, обстановка совершения преступле-

ния - выполняют троякую роль. Они могут быть криминообразующи-

ми или квалифицирующими признаками составов преступлений либо 

выступать в качестве обстоятельств, смягчающих или отягчающих 

наказание. 

Место совершения преступления - это территория (суша, вода, 

воздух), на которой осуществляется действие или бездействие, вхо-

дящее в объективную сторону преступления. Как криминообразую-

щий, т. е. служащий элементом конструкции состава, признак место 

преступления называется в диспозициях составов надругательства 

над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ); 

оставления места дорожно-транспортного происшествия (ст. 265 УК 

РФ); нарушения режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов (ст. 262 УК РФ) и др. 
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Время совершения преступления - определенный временной 

промежуток, в течение которого преступное деяние осуществляется, 

является криминообразующим, например, в составе убийства мате-

рью новорожденного ребенка «во время или сразу же после родов» 

(ст. 106 УК РФ). 

Способ совершения преступления - это применение различных 

приемов, методов осуществления преступного деяния. Способ может 

служить как криминообразующим элементом (например, при краже - 

тайный способ хищения) или квалифицирующим (например, при по-

хищении человека), так и отягчающим наказание обстоятельством 

(см. п «и» ст. 63 УК РФ). 

Средства и орудия совершения преступления - инструментарий, 

используемый преступником в процессе осуществления деяния. По-

нятие «средства» является более широким, нежели «орудия», под ко-

торыми понимаются, в первую очередь, оружие и предметы, исполь-

зуемые в качестве такового, «фомки» и др. Средства могут быть са-

мыми разными: транспортные средства, газ, радиация и т. д. В неко-

торых случаях в качестве «живого» средства совершения преступле-

ния могут использоваться невменяемые или малолетние лица, не спо-

собные нести уголовную ответственность (посредственное причине-

ние вреда). В качестве квалифицирующего признака состава орудия и 

средства предусмотрены в составах разбоя (ст. 162 УК РФ); терро-

ризма (ст. 205 УК РФ); захвата заложника (ст. 206 УК РФ) и др. Ис-

пользование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т. п. являет-

ся отягчающим наказание обстоятельством (п. «к» ст. 63 УК РФ). 

Обстановка - совокупность условий, внешних обстоятельств, в 

которых протекает объективная сторона преступления. Обстановка 

выступает в качестве криминообразующего признака в составах таких 

преступлений, как неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие (ст. 270 УК РФ); оставление погибающего военного корабля 

(ст. 345 УК РФ) и др. Условия чрезвычайного положения, стихийного 

или иного общественного бедствия, а также условия массовых беспо-

рядков рассматриваются как отягчающее наказание обстоятельство 

(п. «л» ст. 63 УК РФ). 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте деяние как обязательный признак объек-

тивной стороны преступления. 

2. Каковы виды общественно опасных последствий и их зна-

чение? 
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3. В чем состоит понятие и значение причинной связи между 

деянием и общественно-опасными последствиями? 

4. Какие имеются особенности объективной стороны состав-

ных, продолжаемых и длящихся преступлений? 

Темы рефератов 

1. Основания и пределы ответственности за преступное без-

действие. 

2. Особенности причинной связи при бездействии. 

3. Факультативные признаки объективной стороны и их вли-

яние на квалификацию преступлений. 

4. Учение об объективной стороне преступления в теории 

уголовного права. 
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Тема 7. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопросы 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

2. Понятие и формы вины. 

3. Умысел и его виды. 

4. Неосторожность и ее виды. 

5. Преступление с двумя формами вины. 

6. Факультативные признаки субъективной стороны преступле-

ния. 

7. Ошибка и ее значение. 

 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

Субъективная сторона преступления представляет собой 

психологическую сторону совершаемого деяния и выражается в 

определенном психическом отношении субъекта преступления к дея-

нию и его последствиям, мотивах, целях и эмоциях. 

Субъективная сторона - обязательный элемент состава преступ-

ления. Она представляет собой субъективное основание уголовной 

ответственности наряду с объективным - действием или бездействи-

ем, общественно опасными последствиями и причинной связью меж-

ду ними. Принцип вины является одним из главных принципов уго-

ловного права РФ. Субъективная сторона включает обязательный 

элемент - вину и факультативные - мотив, цель, эмоции. 

Значение субъективной стороны определяется ее значимостью 

для квалификации и отграничения одного преступления от другого, 

сходного с первым по другим признакам состава. Содержанием субъ-

ективной стороны во многом определяются характер и степень обще-

ственной опасности содеянного. В некоторых случаях анализ субъек-

тивной стороны позволяет отграничить от преступления иное право-

нарушение. Это возможно тогда, когда уголовная ответственность 

наступает только за умышленное совершение данного деяния. 

Например, при превышении пределов необходимой обороны ответ-
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ственность наступает только за умышленное превышение, неосто-

рожное преступлением не признается. 

2. Понятие и формы вины. 
В УК РФ вопросам вины посвящена глава пятая «Вина». Со-

гласно ч. 1 ст. 5 УК РФ виновным в преступлении признается лицо, 

совершившее деяние умышленно или по неосторожности. 

Вина представляет собой психическое отношение к деянию и 

его последствиям в виде умысла или неосторожности. Вина включает 

в себя интеллектуальные и волевые компоненты. Интеллектуальные 

компоненты отражают познавательные процессы, происходящие в 

психике человека. Это его способность осознавать значимость своего 

поведения и его последствий. Волевые компоненты отражают созна-

тельное направление человеком своих умственных и физических уси-

лий на достижение определенных целей, на конкретное поведение, 

выбор того или иного варианта поведения. 

Разное сочетание интеллектуальных и волевых признаков, сте-

пень их выраженности используются законодателем при конструиро-

вании форм вины. 

Законодатель называет две формы вины - умысел и неосторож-

ность, которые, в свою очередь, делятся на виды.  

3. Умысел и его виды. 

Законодатель делит умысел на два вида - прямой и косвенный. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, 
если лицо осознавало общественную опасность своих действий (без-

действия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 

25 УК РФ). 

Интеллектуальный момент прямого умысла заключается в осо-

знании субъектом преступления общественной опасности своих дей-

ствий или бездействия и предвидении неизбежности или возможности 

наступления общественно опасных последствий. Волевой момент со-

стоит в желании наступления указанных последствий. 

Осознание общественной опасности при прямом умысле пред-

полагает понимание и фактической стороны преступления, и его со-

циальной значимости. Осознание противоправности совершаемого 

деяния не является обязательным признаком умысла. 

Предвидение неизбежности или возможности наступления об-

щественно опасных последствий - это мысленное представление 

субъекта преступления о результатах своих действий или бездей-
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ствия. Предвидение неизбежности последствий означает убежден-

ность лица в абсолютной реальности их наступления. Нанося ножевое 

ранение в жизненно важный орган тела человека, виновный убежден 

в неизбежности наступления смерти последнего.  

Предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий означает, что лицо предвидит последствия не как абсо-

лютно неизбежные, а только как реально возможные. Это бывает то-

гда, когда используемые способы или средства совершения преступ-

ления могут в равной степени повлечь разные последствия. 

Желание наступления общественно опасных последствий (воле-

вой момент прямого умысла) - это сознательное стремление лица к 

конкретному результату. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыс-

лом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти по-

следствия либо относилось к ним безразлично (ч. 3 ст. 25 УК РФ). 

Определенное сходство косвенного умысла с прямым заключа-

ется в интеллектуальном моменте, в частности, в осознании лицом 

общественной опасности своих действий или бездействия. Однако 

другой признак интеллектуального момента косвенного умысла иной: 

субъект преступления не предвидит неизбежности наступления обще-

ственно опасных последствий. Более того, последствия хотя и реаль-

но возможны, но вероятность их наступления ниже, чем при прямом 

умысле.  

Названные виды умысла существенно различаются по волевому 

моменту. Если при прямом умысле лицо желает наступления обще-

ственно опасных последствий, то при косвенном - не желает, созна-

тельно допуская их или относясь к ним безразлично, поскольку они, 

как правило, являются побочным результатом действий или бездей-

ствия виновного, стремящегося к достижению другой цели. 

Помимо законодательной классификации умысла в науке уго-

ловного права выделяют и другие его виды. Так, в зависимости от 

продолжительности формирования умысла его делят на заранее об-

думанный (предумысел) и внезапно возникший. Заранее обдуманный 

умысел формируется в течение более или менее длительного периода 

времени, он «вызревает» в сознании виновного лица. Внезапно воз-

никший умысел характеризуется тем, что формируется в сознании че-

ловека довольно быстро и практически сразу же реализуется. 
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От внезапно возникшего умысла следует отграничивать аффек-

тированный умысел, имеющий значение для квалификации таких 

преступлений, как убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 

107 УК РФ), и причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-

вью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ). Аффектированный умысел 

характеризуется не просто внезапностью формирования, а определен-

ными причинами возникновения (неправомерное или аморальное по-

ведение потерпевшего либо длительная психотравмирующая ситуа-

ция, связанная с таким поведением) и особым психическим состояни-

ем виновного (сильное душевное волнение). 

В теории уголовного права существует также деление умысла на 

конкретизированный (определенный) и неконкретизированный (не-

определенный), альтернативный и неальтернативный. 

4. Неосторожность и ее виды. 

Неосторожность представляет собой самостоятельную, наря-

ду с умыслом, форму вины, которая может быть двух видов - легко-

мыслием или небрежностью. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, ес-

ли лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к то-

му оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих 

последствий (ч. 2 ст. 26 УК РФ). 

Интеллектуальный момент легкомыслия состоит в предвидении 

возможности наступления общественно опасных последствий. Воле-

вой момент легкомыслия заключается в том, что лицо рассчитывает 

на их предотвращение, хотя этот расчет и оказывается необоснован-

ным, самонадеянным.  

Необоснованность расчета может быть связана с самонадеян-

ным расчетом на свои физические свойства, на действие механизмов 

или на другие обстоятельства. 

Легкомыслие как вид неосторожности нередко смешивают с 

косвенным умыслом, поскольку их общими чертами являются пред-

видение возможности наступления последствий и нежелание их 

наступления. Однако в отличие от косвенного умысла при легкомыс-

лии следует говорить о предвидении не реальной, а лишь абстрактной 

возможности наступления общественно опасных последствий. Пред-

видение при легкомыслии отличается от предвидения при косвенном 

умысле меньшей степенью определенности. Кроме того, при легко-

мыслии лицо не просто не желает последствий, но и рассчитывает на 
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определенные обстоятельства, способные воспрепятствовать их 

наступлению, т. е. по отношению к ненаступлению последствий при 

легкомыслии более активное отношение в то время, как при косвен-

ном умысле они субъекту преступления безразличны. 

Преступление признается совершенным по небрежности, 
если лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необхо-

димой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 

предвидеть эти последствия (ч. 3 ст. 26 УК РФ). 

Интеллектуальный момент небрежности состоит в непредвиде-

нии возможности наступления последствий, волевой - в волевом по-

ведении лица и в отсутствии стремления к предотвращению послед-

ствий в силу того, что лицо действует невнимательно или непреду-

смотрительно. Важно отметить, что при небрежности лицо было обя-

зано и имело возможность предвидеть наступление общественно 

опасных последствий, в противном случае ответственность исключе-

на. 

Обязанность предвидения общественно опасных последствий 

может следовать из закона, определяться должностным статусом ра-

ботника, его профессиональными функциями, техническими и быто-

выми правилами, его взаимоотношениями с другими лицами, в том 

числе с потерпевшим. Отсутствие возможности предвидения послед-

ствий при существующей обязанности это сделать возможно, напри-

мер, в случае внезапной болезни лица или сильного переутомления. 

5. Преступление с двумя формами вины. 

В УК РФ сформулировано понятие преступления с двумя фор-

мами вины (ст. 27 УК РФ). Если в результате совершения умышлен-

ного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по за-

кону влекут более строгое наказание и которые не охватывались 

умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия 

наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их 

наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на их предотвращение (легкомыслие), или в случае, ес-

ли лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возмож-

ность наступления этих последствий (небрежность). В целом такое 

преступление признается совершенным умышленно. Преступления-

ми, совершаемыми с двумя формами вины, являются умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), незаконное производство 
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аборта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо при-

чинение тяжкого вреда ее здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ), похищение 

человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и т. д. Наступление до-

полнительного, более тяжкого последствия, относительно которого у 

виновного существует неосторожная форма вины, в нормах Особен-

ной части является квалифицирующим признаком состава преступле-

ния. 

6. Факультативные признаки субъективной стороны пре-

ступления. 

Мотив, цель и эмоции относятся к факультативным признакам 

субъективной стороны состава преступления. Это значит, что они 

приобретают обязательное значение только тогда, когда указаны в 

диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Мотив - это побудительная причина преступления, «обуслов-

ленные определенными потребностями и интересами внутренние по-

буждения, вызывающие у лица решимость совершить преступление». 

Цель преступления - это тот результат, к достижению которого стре-

мится лицо, совершающее преступление. 

Мотив и цель нередко указываются в нормах Особенной части в 

качестве либо конструктивных, либо квалифицирующих признаков 

составов преступлений (см., например, примечание к ст. 158, ст. 186, 

ст. 228 УК РФ). В Общей части мотив и цель указаны в качестве 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств (см. ст. ст. 61 и 

63 УК РФ). Мотивы и цели совершения преступления должны учиты-

ваться судом при назначении более мягкого наказания, чем преду-

смотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ). 

Эмоции - это чувства и душевные переживания, испытываемые 

человеком. Уголовно-правовое значение имеет лишь сильное душев-

ное волнение (физиологический аффект) - вспышка эмоций, которая 

снижает контроль человека за своими поступками, однако не исклю-

чает вменяемости (см. ст. ст. 107, 113 УК РФ). 

7. Ошибка и ее значение. 

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом, со-

вершающим преступление, своего поведения или его последствий. В 

науке уголовного права различают юридическую и фактическую 

ошибки. 

Юридическая ошибка, или ошибка в праве - это неправильное 

представление лица относительно правовой сущности или правовых 
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последствий совершаемого им деяния. Юридическая ошибка, во-

первых, может состоять в заблуждении лица относительно преступ-

ности или непреступности своего поведения. Лицо может полагать, 

что его поведение не запрещено уголовным законом (например, раз-

глашение тайны усыновления, уклонение от уплаты таможенных пла-

тежей и т. п.), хотя на самом деле это не так. В этом случае уголовная 

ответственность наступает независимо от мнения лица о преступно-

сти или непреступности его действий или бездействия. Во-вторых, 

юридическая ошибка может заключаться в неправильном представле-

нии лица о квалификации совершаемого им деяния. Например, лицо 

полагает, что совершает кражу, а на самом деле совершается растрата. 

В таком случае ответственность наступает за то преступление, кото-

рое в действительности было совершено, и ошибка лица относительно 

квалификации деяния на ответственность не влияет. В-третьих, юри-

дическая ошибка может относиться к виду и размеру наказания за со-

вершаемое преступление. Так, например, лицо может полагать, что за 

уклонение от уплаты налогов с физического лица в качестве наказа-

ния предусмотрен только штраф. Такое заблуждение субъекта пре-

ступления не препятствует суду в случае необходимости назначить 

лишение свободы, предусмотренное в санкции соответствующей уго-

ловно-правовой нормы (см. ст. 198 УК РФ). 

Фактическая ошибка - это неправильная оценка лицом тех об-

стоятельств, которые характеризуют внешнюю сторону преступления. 

К фактической ошибке относится ошибка в объекте преступления, 

при которой лицо полагает, что причиняет вред одним общественным 

отношениям, в то время, как в действительности вред причиняется 

другим отношениям.  В подобных случаях действия виновного лица 

квалифицируются по направленности умысла, однако в силу того, что 

в реальности вред предполагаемым отношениям не причинен, лицо 

несет ответственность за покушение, а не оконченное деяние. 

От ошибки в объекте следует отличать ошибку в предмете пре-

ступления и ошибку в личности потерпевшего. Если в данном кон-

кретном случае предмет преступления не является обязательным при-

знаком состава преступления, то такая ошибка не влияет на квалифи-

кацию. Как и при ошибке в объекте, в подобных случаях должна учи-

тываться направленность умысла виновного лица. 

Ошибка в личности потерпевшего также влияет на квалифика-

цию только в том случае, когда связана одновременно с заблуждени-

ем лица в объекте преступления.  
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К фактической ошибке относится, помимо ошибки в объекте, 

ошибка в признаках объективной стороны, в характере действия или 

бездействия, тяжести последствий, в развитии причинной связи, в 

отягчающих. обстоятельствах. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

2. Вина как основной признак субъективной стороны и ее ви-

ды. 

3. В чем отличие косвенного умысла от неосторожности в 

форме легкомыслия? 

4. Какие признаки входят в обязательные и какие - в факуль-

тативные элементы субъективной стороны преступления? 

5. В чем состоит особенность преступлений с двойной фор-

мой вины? 

Темы рефератов 

1. Типичные ошибки судов при определении форм и видов 

вины в преступлениях против жизни и здоровья (по материалам су-

дебной практики). 

2. Неосторожное сопричинение вреда. 

3. Юридическая ошибка. Фактическая ошибка. 

4. Субъективная сторона в законодательстве зарубежных 

государств. 

Библиографический список 

Основной 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М. : Проспект, 

2019. – Ст. 24 -28. 

2. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. 

Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Улезько С. И. - М.: Проспект. 

2020. 768 с.  

3. Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Инога-

мовой-Хегай Л.В. - М.: Проспект. 2019. 232 с.  

4. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Баст-

рыкин А. И. - М.: Проспект. 2017. 432 с. 

Дополнительный 

1. Ширяев А.Ю. Косвенный умысел: правовая оценка и дока-

зывание // Законность. 2016. N 12. С. 42 - 45. 

2. Чернова Н.А. Эмоции в структуре субъективной стороны 

преступления // Современный юрист. 2016. N 2. С. 108 - 119. 
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3. Маслова Е.В. Факультативные признаки субъективной 

стороны состава преступления в разъяснениях Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации // Российский судья. 2015. N 1. С. 38 - 

41. 

4. Шевелева С.В. Свобода воли и субъективные признаки со-

става преступления // Актуальные проблемы российского права. 2014. 

N 3. С. 423 - 433. 

5. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бака-

лавров. / под ред. Непомнящая Т. В., Гринберг М. С. - М.: Проспект. 

2020. 448 с. 

 

Тема 8. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопросы 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 

2. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

 

1. Понятие и признаки субъекта преступления. 

Субъект преступления - это совершившее преступление физи-

ческое лицо, достигшее определенного возраста, обладающее вменя-

емостью и, в необходимых случаях, дополнительными признаками. 

Субъект преступления - обязательный элемент состава. Отсут-

ствие какого-либо признака субъекта преступления (возраста, вменя-

емости и др.) ведет к ничтожности субъекта, а значит и состава пре-

ступления в целом. 

Из определения субъекта преступления следует, что по россий-

скому уголовному праву им может быть только физическое лицо, т. е. 

человек, а не юридическое лицо, корпорация или животное. В зару-

бежных государствах, например, Великобритании, США, Франции, 

уголовная ответственность юридических лиц (корпораций) существу-

ет. Однако, по мнению российских юристов, введение такой ответ-

ственности в РФ, будет противоречить принципам личной и виновной 

ответственности каждого за свои собственные действия. 

Уголовная ответственность наступает только с определенного 

возраста, четко установленного в уголовном законе. Достижение тре-

буемого возраста свидетельствует о том, что лицо способно правиль-

но понимать уголовно-правовой запрет, контролировать свои дей-

ствия, имеет возможность осознанно выбирать тот или иной вариант 
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поведения. А такая способность появляется только по достижении 

определенного возраста.  

Общий возраст уголовной ответственности составляет в РФ 

шестнадцать лет на момент совершения преступления (ст. 20 УК РФ). 

Вместе с тем, для некоторых преступлений установлен пониженный, 

по сравнению с общим, возраст уголовной ответственности. Так, в ч. 

2 ст. 20 УК РФ дается перечень из двадцати видов преступных пося-

гательств, ответственность за которые наступает уже с четырнадцати-

летнего возраста. Критериев отнесения преступлений в этот перечень 

несколько. Во-первых, учитывается общественная опасность и тя-

жесть преступлений, во-вторых, способность подростка понимать 

значимость совершения тех или иных общественно опасных дей-

ствий, в-третьих, относительная распространенность деяния в среде 

подростков, в-четвертых, форма вины. 

Установление в уголовном законе шестнадцатилетнего возраста 

ответственности не означает, что за все преступления лицо будет от-

вечать именно с такого возраста. Целый ряд составов преступлений 

предполагает их совершение лицами более старшего возраста: вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение преступления; злостное 

уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по 

решению суда средств на содержание нетрудоспособных родителей, 

преступления против военной службы, должностные преступления и 

т. д. 

Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности, 

начиная с ноля часов следующих за днем рождения суток. Соверше-

ние преступления, за которое уголовная ответственность наступает с 

16 лет, в день шестнадцатилетия не влечет уголовной ответственно-

сти в силу отсутствия субъекта преступления. В некоторых случаях 

возраст лица, совершившего общественно опасного деяние, устанав-

ливается экспертами (при отсутствии документов, подтверждающих 

возраст, при сомнении в подлинности таких документов и т. д.). В 

случае определения возраста судебно-медицинскими экспертами 

днем рождения обвиняемого считается последний день года, назван-

ного экспертами, при определении возраста минимальным и макси-

мальным количеством лет, суд должен исходить из предполагаемого 

экспертизой минимального возраста. 

Впервые в УК РФ была введена норма, согласно которой несо-

вершеннолетний не подлежит уголовной ответственности, если он, 

хотя и достиг возраста уголовной ответственности, но вследствие от-
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ставания в психическом развитии, не связанном с психическим рас-

стройством, во время совершения общественно опасного деяния не 

мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 3 ст. 

20 УК РФ). 

Обязательным признаком субъекта преступления является так-

же вменяемость, т. е. способность физического лица, достигшего 

определенного в уголовном законе возраста, понимать значение своих 

действий и руководить ими, а значит и нести уголовную ответствен-

ность. 

УК РФ раскрывает понятие невменяемости в ст. 21, согласно ко-

торой не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во вре-

мя совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и об-

щественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-

дить ими вследствие хронического психического расстройства, вре-

менного психического расстройства, слабоумия либо иного болезнен-

ного состояния психики. 

Из определения невменямости можно вывести два ее критерия: 

медицинский - наличие определенного психического расстройства - и 

юридический - неспособность лица осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руко-

водить ими. Наличие обоих критериев обязательно для констатации 

невменяемости. 

Понятие хронического психического расстройства объединяет 

психические заболевания, носящие стойкий характер, трудно подда-

ющиеся излечению, протекающие непрерывно или приступообразно, 

имеющие тенденцию к прогрессированию. К таким расстройствам 

относятся шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, пред-

старческие и старческие психозы. 

Временное расстройство психики - это психические заболева-

ния, которые быстро развиваются, длятся непродолжительное время и 

заканчиваются полным выздоровлением. Это сумеречное расстрой-

ство сознания, реактивные состояния, патологическое опьянение, па-

тологический аффект, белая горячка, состояния декомпенсации при 

психопатиях. Отличительная особенность таких расстройств - их об-

ратимость. 

Понятие слабоумия объединяет все психические заболевания, 

которые протекают с нарушением интеллектуальной функции как 
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врожденного, так и приобретенного характера. Врожденное слабо-

умие - олигофрения - имеет три степени: дебильность (легкая), имбе-

цильность (средняя) и идиотия (тяжелая). 

Иное болезненное состояние психики - это такие аномалии пси-

хики, которые не подпадают под признаки названных трех категорий. 

Это может быть тяжелая форма психопатии, последствия черепно-

мозговых травм и др. 

Юридический, его еще называют психологическим, критерий 

характеризуется двумя моментами: интеллектуальным и волевым. 

Интеллектуальный момент - это неспособность лица осознавать зна-

чение своих действий. Волевой заключается в неспособности руково-

дить своими действиями. Для констатации юридического критерия 

достаточно существования хотя бы одного из названных признаков, 

т.е. либо интеллектуального, либо волевого. 

УК РФ впервые включил норму, регулирующую ответствен-

ность лиц с психическими аномалиями, не исключающими вменяемо-

сти. Согласно ст. 22 УК, вменяемое лицо, которое во время соверше-

ния преступления в силу психического расстройства не могло в пол-

ной мере осознавать фактический характер и общественную опас-

ность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит 

уголовной ответственности. Однако такому лицу суд может помимо 

наказания назначить принудительные меры медицинского характера. 

2. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

Специальный субъект - это лицо, совершившее преступление, 

которое, наряду с общими признаками (возрастом, вменяемостью), 

обладает некоторыми дополнительными признаками, с наличием ко-

торых связывается наступление уголовной ответственности. Важно 

отметить, что эти дополнительные признаки субъекта преступления, 

описанные в диспозиции уголовно-правовой нормы, являются обяза-

тельными для данного конкретного состава преступления и их отсут-

ствие означает отсутствие состава преступления в целом. 

УК РФ нередко указывает на дополнительные признаки субъек-

та преступного деяния, т.е. говорит о специальном субъекте. По свое-

му содержанию эти признаки весьма разнообразны и могут быть рас-

пределены на три группы:  

- признаки, характеризующие правовое положение субъекта или 

выполняемые им функции (ст. 275, 285,204,202, 332, 307, 305 УК РФ 

и др.);  

- физические признаки субъекта (ст. 131, 150, 122 УК РФ);  
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- признаки, характеризующие отношения субъекта с потерпев-

шим ст. 157, 106, 151,133 УК РФ).  

Контрольные вопросы 

1. Назовите и раскройте признаки субъекта преступления. 

2. Дайте определение вменяемости и невменяемости. 

3. Раскройте содержание юридического (психологического) и 

медицинского (биологического) критериев невменяемости. 

4. Характеристика и виды специального субъекта преступле-

ния. 

Темы рефератов 

1. Проблема уменьшенной (ограниченной) вменяемости и 

невменяемости несовершеннолетних. 

2. Уголовная ответственность лиц с психическими расстрой-

ствами, не исключающими вменяемость. 

3. Учение о субъекте преступления в теории уголовного права. 

4. Субъект преступления и личность преступника. 

Библиографический список 

Основной 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М. : Проспект, 

2015. – Ст. 21-23. 

2. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. 

Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Улезько С. И. - М.: Проспект. 

2020. 768 с.  

3. Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Инога-

мовой-Хегай Л.В. - М.: Проспект. 2019. 232 с.  

4. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. 

Учебник. / под ред. Иногамова-Хегай Л. В. - М.: Проспект. 2019. 240 

с. 

Дополнительный 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / 

В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. 

Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 1184 с. 

СПС «КонсультантПлюс». 

2. Проценко С.В. О субъективной стороне и субъекте преступ-

ления как элементах состава преступления // Российский следователь. 

2016. N 14. С. 18 - 23. 

3. Качалов В.В. Уголовная ответственность юридических лиц: 

критический анализ аргументов против // Lex russica. 2016. N 12. С. 32 

- 40. 
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4. Благов Е.В. Признаки состава преступления: традиции и ре-

альность // Lex russica. 2017. N 6. С. 156 - 165. 

5. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалав-

ров. / под ред. Непомнящая Т. В., Гринберг М. С. - М.: Проспект. 

2020. 448 с. 

 

Тема 9. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Вопросы 

1. Понятие множественности и единичного преступления. 

2. Виды множественности преступлений. 

 

1. Понятие множественности и единичного преступления. 

Множественность преступлений - это совершение одним ли-

цом двух или более преступлений. Однако понятие множественности 

охватывает не все случаи фактического совершения лицом двух или 

более преступных деяний. Это понятие не охватывает случаи совер-

шения нового преступления лицом после освобождения его от уго-

ловной ответственности за предшествующее преступление в связи с 

деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), с примирением с потерпев-

шим (ст. 76 УК РФ), по истечении срока давности привлечения к уго-

ловной ответственности за ранее совершенное преступление (ст. 78 

УК РФ), при наличии актов амнистии и помилования по какому-либо 

из деяний (ст. ст. 84, 85 УК РФ) и т. д. Таким образом, множествен-

ность отсутствует, если по одному из двух совершенных преступле-

ний имеются основания, исключающие уголовное преследование или 

иные уголовно-правовые последствия. 

Множественность преступлений не следует смешивать с неко-

торыми сложными единичными преступлениями.  

Единичным преступлением признается такое деяние, которое 

содержит состав одного преступления и квалифицируется по одной 

статье или ее части. Такое деяние может осуществляться как одним 

действием (бездействием), так и системой действий (актов бездей-

ствия), влечь за собой одно или несколько последствий, совершаться 

с одной или двумя формами вины (в отношении разных последствий), 

но во всех этих случаях оно остается единичным преступлением и 

понятием множественности не охватывается. 

Что касается сложных единичных преступлений, то к таковым 

относятся следующие: составные, с альтернативными действиями или 
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с альтернативными последствиями, длящиеся, продолжаемые, ослож-

ненные дополнительными тяжкими последствиями и наличием двух 

форм вины в отношении разных последствий. 

Составные преступления представляют собой деяния, слагаемые 

из двух или более действий (актов бездействия), каждое из которых 

предусмотрено УК РФ в качестве самостоятельного преступления. 

Так, сконструирован, например, состав разбоя (ст. 162 УК РФ). К чис-

лу составных преступлений можно отнести и хулиганство (ст. 213 УК 

РФ), посягающее одновременно на общественный порядок и лич-

ность, а в некоторых случаях и на отношения собственности.  

Разновидностью сложных составов являются преступления с 

альтернативными действиями. Их специфика состоит в том, что со-

вершение любого из перечисленных в диспозиции уголовно-правовой 

нормы действия (бездействия) является достаточным для признания 

наличия состава преступления. Например, в ч. 1 ст. 228 УК РФ гово-

рится о едином составе преступления (незаконном приобретении, 

хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта рас-

тений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства, либо их частей в значительном размере), который признается 

оконченным при совершении одного или нескольких перечисленных 

альтернативных действий.  

Сложными единичными преступлениями являются и преступ-

ления с альтернативными последствиями. Например, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью может повлечь одно или не-

сколько последствий из числа перечисленных в ч. 1 ст. 111 УК РФ - 

потерю зрения, слуха, речи, какого-либо органа и т. д. 

Длящееся преступление - это такое, при совершении которого 

действие или бездействие сопряжено с последующим более или менее 

продолжительным невыполнением обязанностей, возложенных на ви-

новного законом под угрозой уголовного наказания. Такого рода пре-

ступления характеризуются непрерывным осуществлением состава 

определенного преступного деяния и совершаются в течение относи-

тельно длительного периода времени. Примером длящихся преступ-

лений являются незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), злост-

ное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей (ст. 157 УК РФ), уклонение от погашения кре-

диторской задолженности (ст. 177 УК РФ), самовольное оставление 

части или места службы (ст. 337 УК РФ) и др. 
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Длящееся преступление начинается и образует оконченный со-

став конкретного преступления уже либо с момента совершения пер-

вого преступного действия (например, при самовольном оставлении 

части или места службы (ст. 337 УК РФ) - с момента оставления без 

законного на то разрешения командира (начальника) территории или 

места службы) либо с акта преступного бездействия (например, при 

уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы (ст. 328 УК РФ) - с момента неявки по повестке на призывной 

пункт или иное установленное место без уважительных причин).  За-

канчивается такое преступление вследствие либо действия самого ви-

новного, направленного на прекращение преступления (например, яв-

ка с повинной), либо наступления событий, препятствующих даль-

нейшему совершению преступления (например, вмешательство орга-

нов власти), либо когда отпала сама обязанность, невыполнение кото-

рой составляло содержание длящегося преступления (например, со 

смертью ребенка или нетрудоспособного родителя прекращается обя-

занность виновного платить по решению суда средства на их содер-

жание).  

К числу единичных преступлений относятся и продолжаемые, т. 

е. такие, которые складываются из ряда одинаковых или тождествен-

ных преступных действий (актов бездействия), имеют общую цель, 

охватываются единым умыслом и составляют в целом одно преступ-

ление. В отличие от длящегося, продолжаемое преступление заклю-

чается в неоднократном совершении одинаковых (тождественных) 

деяний, при этом преступная деятельность признается завершенной с 

момента совершения последнего из них. 

К продолжаемым преступлениям относится, например, истяза-

ние, выражающееся в причинении физических или психических стра-

даний путем систематического нанесения побоев или иных насиль-

ственных действиях (ст. 117 УК РФ), обман потребителей (ст. 200 УК 

РФ) и др. 

К сложным единичным преступлениям относятся также пре-

ступления, осложненные наличием дополнительных тяжких послед-

ствий, что предполагает одновременно и наличие двух форм вины. В 

качестве примера такого преступления можно назвать причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть чело-

века ч. 4 ст. 111 УК РФ).  
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2. Виды множественности преступлений. 

К видам множественности относятся совокупность и реци-

див преступлений. 

Совокупностью преступлений, согласно ст. 17 УК РФ, призна-

ется совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых 

лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение 

двух и более преступлений, предусмотрено статьями Особенной ча-

сти УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое нака-

зание. В приведенной ст.17 УК РФ следует обратить внимание на ука-

занные в ней исключения, когда совершение двух и более преступле-

ний совокупностью не являются. Здесь речь идет о случаях, уже 

учтенных законодателем, когда совершение одного преступления со-

пряжено с совершением другого и вместе они составляют единое 

сложное преступление. Например, согласно п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ 

убийство может быть сопряжено с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом, а п. «к» этой же статьи предусматривает сопряженность 

убийства с изнасилованием или насильственными действиями сексу-

ального характера. Во всех этих случаях имеется единое сложное пре-

ступление, несмотря на то, что за входящие в него общественно-

опасные деяния установлена самостоятельная уголовная ответствен-

ность, если они не сопряжены с убийством.  

Совокупность преступлений будет не только тогда, когда субъ-

ект в первом и втором случаях совершает оконченное преступление 

либо является исполнителем, но и тогда, когда им совершено уголов-

но наказуемое приготовление либо покушение, а равно, когда он вы-

полнял функции соучастника (организатора, подстрекателя, пособни-

ка). Такой вывод следует из того, что закон признает преступлением 

не только оконченную преступную деятельность, но и неоконченную, 

и не только действия исполнителя, но и действия других соучастни-

ков. Кроме того, ч.2 ст. 69 УК РФ предусматривает назначение нака-

зания по совокупности преступлений в случае сочетания в ней как 

оконченных так и неоконченных тяжких и особо тяжких преступле-

ний. 

Совокупность преступлений - это совершение двух или более 

преступлений, при условии, что ни за одно из них лицо не было 

осуждено (ч. 1 ст. 17 УК РФ). Этот подвид совокупности в теории и 

практике получил название реальной совокупности. 

В ч. 2 ст. 17 УК РФ дается определение второго подвида сово-

купности - идеальной, которая имеет место в случаях, когда субъек-
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том совершено одно действие (бездействие), содержащее признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. 

Например, заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) в про-

цессе изнасилования (ст. 131 УК РФ). 

Общим для этих подвидов совокупности является следующее: 1) 

совершение одним субъектом двух или более разных преступлений, 

ни за одно из которых не был вынесен приговор; 2) будучи разнород-

ными, эти преступление характеризуются признаками, предусмотрен-

ными разными статьями или частями статьи УК РФ. 

Преступления при этом могут быть выполнены двумя и более 

действиями или актами бездействия (при реальной совокупности) ли-

бо одним действием или актом бездействия (при идеальной совокуп-

ности). Реальная совокупность является наиболее распространенным 

видом множественности. 

Рецидив, согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ, это совершение умышлен-

ного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. Рецидив делится на три подвида: простой, 

опасный и особо опасный. 

Простым рецидивом признается совершение любого умышлен-

ного преступления лицом, имеющим судимость за любое ранее со-

вершенное умышленное преступление. 

Опасным рецидивом признается совершение:  

а) умышленного преступления, за которое лицо осуждается к 

лишению свободы, если ранее оно было дважды осуждено за умыш-

ленные преступления к лишению свободы;  

б) умышленного тяжкого преступления, если ранее лицо было 

осуждено также за умышленное тяжкое преступление. 

Особо опасный рецидив имеет место в том случае, когда:  

а) лицо совершает умышленное преступление, за которое оно 

осуждается к лишению свободы, если ранее оно было три или более 

раза осуждено к лишению свободы за тяжкое или средней тяжести 

преступление;  

б) лицо совершает умышленное тяжкое преступление, если ра-

нее оно было дважды осуждено за умышленное тяжкое преступление 

или было осуждено за особо тяжкое преступление;  

в) лицо совершает особо тяжкое преступление, если ранее оно 

было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Опасный и особо опасный рецидив признаются не только отяг-

чающими наказание обстоятельствами (ст. 63 УК РФ), но и влияют в 
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некоторых случаях на квалификацию содеянного виновным (см., 

например, п. «в» ч. 3 ст. 160 УК РФ). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое множественность преступлений и каковы ее фор-

мы? 

2. Назовите признаки совокупности преступлений. Какие преду-

смотрены исключения из этого понятия? 

3. Дайте определение понятия рецидива преступлений и его ви-

дов. 

4. Какие судимости не учитываются при признании рецидива? 

Темы рефератов 

1. Критерии отграничения единичного преступления от множе-

ственности. 

2. Виды рецидива преступлений выделяемые наукой уголовного 

права. 

3. Отличие сложного преступления от множественности пре-

ступлений. 

4. Проблемы законодательной регламентации множественности 

преступлений. 

Библиографический список  

Основная 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 

2015. Ст. 17, 18. 

2. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. 

Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Улезько С. И. - М.: Проспект. 

2020. 768 с.  

3. Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамо-

вой-Хегай Л.В. — М.: Проспект. 2019. 232 с.  

4. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. 

Учебник. / под ред. Иногамова-Хегай Л. В. - М.: Проспект. 2019. 240 

с. 

Дополнительная 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-

ции: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. 

Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. - М.: Проспект, 

2015. Т. 2. - 704 с 

2. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. 
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Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2014. -816 с. 

3. Возжанникова И.Г. Рецидив как вид множественности 

преступлений: монография / отв. ред. А.И. Чучаев. - М.: КОНТРАКТ, 

2014. - 112 с. 

4. Наумов А.В.Российское уголовное право. Общая часть. Курс 

лекций.-6-е изд. - М.: Проспект. 2020. 784 с.  

5. Рарог А. И. Уголовное право России. Части общая и особен-

ная. Учебник для бакалавров. - М.: Проспект. 2020. 624 с. 

 

Тема 10. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Вопросы 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

2. Оконченное и неоконченное преступление. 

3. Приготовление к преступлению. 

4. Покушение на совершение преступления. 

5. Добровольный отказ от преступления. 

 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления. 
Под стадиями совершения преступления признаются опреде-

ленные этапы развития преступной деятельности, отличающиеся 

между собой по характеру совершения общественно опасного деяния, 

отражающего различную степень реализации виновным преступного 

намерения. 

В основе их выделения лежат объективные критерии: а) момент 

прекращения преступной деятельности; б) характер совершенных де-

яний. 

В науке уголовного права выделяют следующие стадии совер-

шения умышленного преступления:  

- подготовки к совершению преступления,  

- исполнения объективной стороны деяния,  

- наступления общественно опасных последствий.  

В неосторожных деяниях стадии совершения преступления не 

выделяются, поскольку в них важен лишь результат: наступление 

вредных последствий. До этого момента действия (бездействие) не 

наказываются в уголовном порядке. 

Выделение стадий имеет большое значение как для квалифика-

ции преступления, так и для индивидуализации наказания. Характер и 
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http://be5.biz/terms/k27.html
http://be5.biz/terms/n9.html


72 

 

степень общественной опасности деяния существенно зависимы от 

стадии совершения преступления. Это учитывается при конструкции 

норм Особенной части УК. Статья 66 УК РФ предусматривает специ-

альный порядок назначения наказания за приготовление к преступле-

нию и за покушение на преступление. 

Наказуемость неоконченного преступления реализует принцип 

неотвратимости наказания, что имеет большое значение в борьбе с 

наиболее опасными посягательствами. В то же время определение 

стадий играет важную роль при решении вопроса об освобождении от 

уголовной ответственности и наказания. Устанавливая, в частности, 

наличие добровольного отказа, при котором уголовная ответствен-

ность исключается, мы прежде всего выясняем, на какой стадии со-

вершения преступления он имел место, поскольку вид стадии может 

определить характер действий лица при добровольном отказе. Точное 

установление вида стадии имеет значение и для дифференциации от-

ветственности соучастников. 

Поскольку стадии совершения преступления представляют це-

ленаправленную деятельность лица по его подготовке и совершению 

или, иначе говоря, различные этапы реализации преступного умысла, 

установление стадий возможно лишь в умышленных преступлениях. 

Законодателем установлено, что как приготовление, так и покушение 

могут быть совершены только умышленно (ст. 30 УК РФ). 

Более того, поскольку при приготовлении и покушении лицо 

стремится завершить преступление, желает либо наступления обще-

ственно опасных последствий, либо совершения всех действий, обра-

зующих оконченное преступление, то в данном случае речь может 

идти только о прямом умысле. 

В то же время стадии совершения преступления возможны не во 

всех преступлениях, характеризуемых прямым умыслом. 

2. Оконченное и неоконченное преступление. 

Понятие оконченного преступления дается непосредственно 

в тексте УК РФ. Согласно этому определению, преступление призна-

ется оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все 

признаки состава преступления, предусмотренного кодексом (ч. 1 ст. 

29 УК РФ). 

Неоконченное преступление - это деяние, которое было пре-

рвано до стадии наступления общественно опасных последствий. 

Преступление может быть не доведено до конца по воле лица, начав-

шего совершение преступления. В этом случае следует говорить о 
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добровольном отказе. Вместе с тем, преступление может быть пре-

рвано по не зависящим от лица обстоятельствам. Тогда имеют место 

приготовление к преступлению или покушение на совершение пре-

ступления. 

3. Приготовление к преступлению. 

Согласно УК РФ приготовлением к преступлению признают-

ся приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников пре-

ступления, сговор на совершение преступления либо иное умышлен-

ное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ). 

Приготовление – это любая умышленная, то есть сознательная, 

целенаправленная деятельность, создающая условия для совершения 

преступления в будущем, не реализованная в оконченное преступле-

ние по независящим от воли виновного обстоятельствам. Приготови-

тельные действия отличаются от обнаружения умысла тем, что здесь 

уже наличествуют конкретные действия, а не намерения совершить 

преступление. От следующей стадии умышленного преступления 

приготовление отличается тем, что оно несет в себе лишь угрозу объ-

екту преступления, создает своеобразный плацдарм, облегчающий 

совершение преступления в будущем. Опасность намерений преступ-

ника, выполнение конкретных действий, создающих условия для реа-

лизации преступного умысла в будущем, и являются основанием от-

ветственности лица за приготовление. Не может быть приготовления 

к преступлению вообще – уголовная ответственность возможна лишь 

за приготовление к совершению конкретного преступления, преду-

смотренного Особенной частью уголовного закона. 

С объективной стороны приготовление может образовывать од-

но из следующих действий: 1) приискание, изготовление или приспо-

собление средств, или орудий совершения преступления; 2) прииска-

ние соучастников преступления; 3) сговор на совершение преступле-

ния; 4) иное умышленное создание условий для совершения преступ-

ления. 

Под приисканием орудий или средств совершения преступления 

понимается любой способ их приобретения. Он может быть право-

мерным – покупка, находка, получение в дар, в обмен и т. п. Способ 

приобретения может быть и противоправным – хищение, вымогатель-

http://be5.biz/terms/u9.html
http://be5.biz/terms/o20.html
http://be5.biz/terms/o20.html
http://be5.biz/terms/u8.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/h4.html
http://be5.biz/terms/v3.html


74 

 

ство, угон транспортного средства, незаконное приобретение оружия 

и т.д. 

Под изготовлением понимается технологический процесс созда-

ния средств и орудий совершения преступления, который может осу-

ществляться как в промышленных условиях, так и в кустарных. Это 

может быть приготовление клише для печатания фальшивых денег 

либо ценных бумаг, изготовление специального ломика для вскрытия 

закрытых на замок помещений. Основное отличительное свойство из-

готовления – это то, что указанные орудия и средства изготавливают-

ся заново, а не путем переработки какого-либо предмета. 

Приспособление – это умышленные действия, направленные на 

видоизменение свойств предмета, его частичная переработка – 

например, конструктивные изменения газового оружия для использо-

вания в качестве огнестрельного, укорачивание ствола охотничьего 

ружья, изготовление упора для кухонного ножа и т. п. 

Под средствами совершения преступления понимаются предме-

ты материального мира, которые способствуют осуществлению пося-

гательства, облегчают его совершение в будущем. Это могут быть 

яды, транспортные средства, поддельные документы, определенные 

физические и химические процессы и т. п. 

В отличие от средств орудиями признаются предметы, которы-

ми преступник пользуется в процессе непосредственного исполнения 

преступления, то есть полностью или частично выполняет объектив-

ную сторону преступления. 

Приискание соучастников преступления – это следующая форма 

приготовления. Данная разновидность приготовительной деятельно-

сти представляет собой умышленные действия, содержанием которых 

является вербовка соучастников для будущего преступления, путем 

шантажа, обещаний угроз и т.п. Эта разновидность приготовительных 

действий образует собой стадию приготовления, когда усилия субъ-

екта достигли успеха, но преступление было прервано по независя-

щим от него обстоятельствам. 

Сговор на совершение преступления – это достижение соглаше-

ния между двумя или более лицами, содержанием которого является 

договоренность о совершении преступления. Обязательным условием 

является то, чтобы участники этого соглашения договорились о со-

вершении преступления в будущем. 

Иное умышленное создание условий для совершения преступ-

ления выражается в самых разнообразных действиях – это может 
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быть составление плана будущего преступления, выслеживание жерт-

вы, изучение постов охраны и т. п. 

Являясь самостоятельной формой преступного поведения, при-

готовление включает в себя не только объективные, но и субъектив-

ные признаки. С субъективной стороны приготовление возможно 

лишь с прямым умыслом – виновный сознает, что своими действиями 

он создает условия для совершения преступления и желает их со-

здать.  

Приготовление к преступлению совершается исключительно с 

прямым умыслом. Уголовная ответственность наступает лишь за при-

готовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению. Согласно ст. 

66 УК РФ срок и размер наказания за приготовление не может пре-

вышать половины максимума наказания, предусмотренного за совер-

шение соответствующего оконченного преступления. При этом 

смертная казнь и пожизненное лишение свободы не назначаются. 

В случаях, когда лицо до момента прерывания его действий 

(бездействия) на стадии подготовки совершения преступного деяния 

успевает выполнить состав другого преступления, он несет ответ-

ственность за два преступления: оконченное, которое было фактиче-

ски осуществлено, и неоконченное - приготовление к соответствую-

щему преступлению. 

4. Покушение на совершение преступления. 

Покушением на преступление признаются умышленные дей-

ствия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совер-

шение преступления, если при этом преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Как и приготовление, покушение возможно только с прямым 

умыслом, поскольку лицо совершает действия, непосредственно 

направленные на конкретный результат. Направленность действий 

означает стремление субъекта к определенной цели, что характерно 

только для прямого умысла. Обстоятельства, по которым преступле-

ние прерывается, могут быть самыми разными: появление свидетелей, 

что существенно затрудняет продолжение преступного деяния; за-

держание виновного в момент начала исполнения состава преступле-

ния; препятствия, связанные с состоянием организма виновного, при-

родными силами и т. п. Самое главное - это то, что такие обстоятель-

ства не зависят от воли лица, начавшего исполнение состава преступ-

ления. 
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В теории уголовного права покушение делится на виды: окон-

ченное и неоконченное; на негодный предмет и с негодными сред-

ствами. 

Оконченным признается такое покушение, при котором лицо 

выполнило все, что считало необходимым выполнить для того, чтобы 

преступный результат наступил, но он не наступает по не зависящим 

от лица обстоятельствам. Например, виновный произвел прицельный 

выстрел в потерпевшего, но не попал в него. 

Неоконченным признается покушение, при котором субъект не 

успевает выполнить все, что, по его представлению, является необхо-

димым для наступления результата. Например, в момент нажатия ви-

новным на курок другое лицо ударяет по стволу оружия и оно стреля-

ет в землю. 

Деление покушения на оконченное и неоконченное не имеет 

значения для квалификации и носит, скорее, теоретический характер. 

И в том, и в другом случае последствия не наступают по не завися-

щим от лица обстоятельствам. 

Покушением на негодный предмет является такое деяние, при 

котором предмет преступления либо отсутствует, либо утрачивает 

прежние свойства, с которыми связано наступление уголовной ответ-

ственности. Таким покушением может быть признана попытка со-

вершения убийства человека, умершего за полчаса до этого от ин-

фаркта миокарда, карманная кража пустого кошелька при желании 

виновного похитить денежные ценности у владельца кошелька и т. п. 

Покушение с негодными средствами имеет место в том случае, 

когда лицо использует такие средства совершения преступления, ко-

торые не способны абсолютно или в данном случае причинить какой-

либо вред. При анализе видов фактической ошибки уже приводился 

такой пример покушения с негодными средствами, как попытка 

отравления с использованием неядовитого вещества. 

В отличие от приготовления, покушение на любое преступле-

ние, независимо от его категории, наказывается в уголовном порядке. 

Это связано с тем, что при покушении лицо непосредственно присту-

пает к реализации задуманного преступления. Однако наказание за 

покушение более мягкое по сравнению с оконченным деянием. Так, 

согласно ст. 66 УК РФ за совершение покушения срок или размер 

наказания не может превышать трех четвертей максимума наказания, 

предусмотренного за соответствующее оконченное преступление. 
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При этом смертная казнь и пожизненное заключение за покушение не 

назначаются. 

5. Добровольный отказ от преступления. 

Добровольным отказом от преступления признается прекра-

щение лицом приготовления к преступлению либо прекращение дей-

ствий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступ-

ления до конца. Таким образом, добровольный отказ возможен лишь 

на первых двух стадиях совершения преступления - стадии подготов-

ки к совершению преступления и стадии исполнения объективной 

стороны деяния - до стадии наступления общественно опасных по-

следствий. После того, как последствия наступили возможно только 

деятельное раскаяние. 

Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, 

если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого 

преступления до конца. Добровольность отказа означает отсутствие 

причин, препятствующих доведению преступления до конца. Если 

лицо, начавшее изнасилование, понимает, что не может его осуще-

ствить по физиологическим причинам, и прекращает свои действия, 

это не добровольный отказ от совершения преступления, поскольку 

дальнейшее совершение преступных действий объективно невозмож-

но по обстоятельствам, не зависящим от воли лица. Отказ должен 

быть окончательным, т. е. не связываться с желанием продолжить 

осуществление преступного намерения в более удобное или подхо-

дящее время. Например, понимая, что могут быть замеченными в 

утренние часы, виновные решают совершить хищение со склада в 

ночное время, когда легче скрыться с места совершения преступле-

ния. 

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до 

конца, подлежит уголовной ответственности только в том случае, ес-

ли фактически совершенное им деяние содержит иной состав пре-

ступления. В подобных случаях отказ от основного преступления ис-

ключает ответственность только за это основное преступление. От-

ветственность за другое преступление, от совершения которого лицо 

не отказалось, наступает на общих основаниях. 

Добровольный отказ не следует смешивать с деятельным раска-

янием. Как уже говорилось их отличие, во-первых, определяется вре-

менными границами: добровольный отказ возможен только до 

наступления общественно опасных последствий, деятельное раская-
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ние - после их наступления, в связи с этим при добровольном отказе 

нет состава преступления, при деятельном раскаянии он налицо. Во-

вторых, различие касается правовых последствий того и другого: 

добровольный отказ полностью исключает ответственность за данное 

преступление, деятельное раскаяние, как правило, рассматривается в 

качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность. 

В-третьих, деятельное раскаяние, в отличие от добровольного отказа, 

не может быть связано с пассивным поведением лица. Если для доб-

ровольного отказа достаточно прекращения начатых действий при 

осознании возможности доведения их до конца, то деятельное раска-

яние представляет собой активное поведение по оказанию помощи 

пострадавшим людям, возмещению причиненного ущерба, явке с по-

винной, способствованию раскрытию преступления, изобличению со-

участников и т. д. 

В УК РФ установлены особенности добровольного отказа со-

участников преступления. Организатор преступления и подстрекатель 

к преступлению не подлежат уголовной ответственности, если эти 

лица своевременным сообщением органам власти или иными пред-

принятыми мерами предотвратили доведение преступления исполни-

телем до конца. Пособник преступления не подлежит уголовной от-

ветственности, если он предпринял все зависящие от него меры, что-

бы предотвратить совершение преступления. 

Если действия организатора или подстрекателя не привели к 

предотвращению совершения преступления исполнителем, то пред-

принятые ими меры могут быть признаны судом смягчающими об-

стоятельствами при назначении наказания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

2. Каким образом момент окончания преступления зависит от 

особенностей его законодательной конструкции? 

3. Какие действия образуют приготовление и покушение на 

преступление? 

4. Что понимается под добровольным отказом от совершения 

преступления и чем он отличается от деятельного раскаяния? 

 

Темы рефератов 

1. Понятие и виды неоконченной преступной деятельности. 
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2. Особенности добровольного отказа от преступления у со-

участников и его отграничение от деятельного раскаяния. 

3. Стадии совершения преступления в теории уголовного 

права зарубежных государств. 
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Тема 11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Вопросы 

1. Понятие и признаки соучастия. 

2. Виды соучастников. 

3. Формы соучастия. 

4. Ответственность соучастников. 

 

1. Понятие и признаки соучастия. 
УК РФ определяет соучастие как умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступле-

ния (ст. 32 УК РФ).  

В теории уголовного права выделяют объективные и субъектив-

ные признаки соучастия. К объективным признакам относятся два: 

количественный (множество субъектов) и качественный (совмест-

ность деятельности). Субъективный критерий заключается в общно-

сти умысла на совершение умышленного преступления. 

Признак множественности субъектов означает, что в соверше-

нии преступления участвуют два или более лица. При этом под «ли-

цами» понимаются не любые физические или юридические лица, а те, 

которые способны быть субъектами преступлений. Это значит, что 

они должны быть физическими лицами, достигшими возраста уго-

ловной ответственности и обладающими вменяемостью. Совершение 

преступления совместно с невменяемым лицом или лицом, не до-

стигшим возраста уголовной ответственности, установленного в за-

коне, соучастием не является. В некоторых случаях можно говорить о 

посредственном причинении вреда, т. е. совершении преступления 

посредством другого лица, не подлежащего уголовной ответственно-

сти. 

Признак совместности деятельности предполагает действие со-

участников сообща: каждый вносит свой собственный вклад в совер-

шение преступного деяния. Соучастники могут быть как соисполни-

телями, так и участниками с распределением ролей, когда объектив-

ную сторону преступления выполняет лишь исполнитель, а другие 

лица участвуют в совершении преступления в качестве организатора, 

подстрекателя или пособника. Важно отметить, что соучастие воз-

можно лишь до наступления общественно опасных последствий, т. е. 

на стадии подготовки совершения деяния или на стадии выполнения 

его объективной стороны. 
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Субъективный признак включает, во-первых, единство умысла 

соучастников, а во-вторых, участие только в умышленном преступле-

нии. 

Единство умысла свидетельствует, как правило, о намерении 

совершения преступления (при прямом умысле) либо, что встречается 

гораздо реже, сознательном допущении или безразличном отношении 

к возможности наступления общественно опасных последствий (при 

косвенном умысле). Конкретные мотивы и цели, с которыми дей-

ствуют соучастники, могут не совпадать. Например, организатор 

убийства преследует цель устранения конкурента по бизнесу, испол-

нитель «заказного» убийства - цель наживы. Однако единство умысла 

заключается в желании лишить жизни определенного человека. 

Указание закона на соучастие только в умышленном преступле-

нии означает, что соучастие в неосторожных преступлениях невоз-

можно, а привлечение к уголовной ответственности за их совершение 

нескольких лиц основывается на совместном причинении ими вреда. 

У таких лиц отсутствует соучастие вследствие отсутствия его субъек-

тивного критерия. 

2. Виды соучастников. 

Виды соучастников названы в ст. 33 УК РФ. К ним наряду с 

исполнителем относятся организатор, подстрекатель и пособник. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершив-

шее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совер-

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

совершившее преступление посредством использования других лиц, 

не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменя-

емости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ (ч. 2 ст. 

33). 

Организатор - это лицо, организовавшее совершение преступ-

ления или руководившее его исполнением, а также лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную ор-

ганизацию) либо руководившее ими (ч. 3 ст. 33). 

Подстрекатель - это лицо, склонившее другого к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом 

(ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

Пособник - это тот, кто содействует совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 

орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а 

также тот, кто заранее обещает скрыть преступника, средства или 
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орудия совершения преступления, следы преступления либо предме-

ты, добытые преступным путем, а равно тот, кто заранее обещает 

приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ). 

3. Формы соучастия. 

Соучастие возможно в двух формах:  
1) соучастие с разделением ролей,  

2) соисполнительство. 

Для соучастия с разделением ролей характерно деление со-

участников на виды: исполнителя, организатора, подстрекателя и по-

собника.  

Ответственность исполнителя наступает по соответствующей 

статье Особенной части, предусматривающей совершение конкретно-

го вида преступления. При квалификации действий других соучаст-

ников (организатора, подстрекателя и пособника) требуется ссылка на 

ст. 33 УК РФ, в которой дано их определение. Это связано с тем, что 

нормы Особенной части рассчитаны на исполнителей, выполняющих 

объективную сторону преступления. Другие участники преступления 

сами объективной стороны преступления не выполняют, поэтому при 

квалификации содеянного ими мы должны отразить их роль в совер-

шенном преступлении путем дачи ссылки на норму Общей части. 

Соисполнительство как вторая форма соучастия не требует 

ссылки на ст. 33 УК РФ, поскольку все участники преступления рас-

сматриваются как его исполнители.  

Организованная группа - это устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступле-

ний (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Признак устойчивости предполагает прочные, 

более или менее постоянные связи между участниками группы, а 

также специфическими формами и методами деятельности. Органи-

зованная группа, как правило, создается для нескольких преступле-

ний: торговли наркотиками, хищений и т. п. Однако не исключены 

случаи создания организованной группы для совершения одного, но 

требующего тщательной подготовки преступления. 

Преступное сообщество (или преступная организация) пред-

ставляет собой сплоченную организованную группу (организацию), 

созданную для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, 

либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях 

(ч. 4 ст. 35 УК РФ). От простой организованной группы преступное 

сообщество отличает сплоченность, т. е. большая степень согласован-
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ности преступной деятельности, а не просто устойчивость (хотя по 

смыслу эти термины достаточно близки). 

4. Ответственность соучастников. 

Ответственность соучастников преступления определяется 

характером и степенью фактического участия каждого из них в со-

вершении преступления (ч. 1 ст. 67 УК РФ). 

Организатор, подстрекатель и пособник при соучастии с юриди-

ческим разделением ролей отвечают по статье, вменяемой исполните-

лю, однако со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Для организатора организо-

ванной группы или преступного сообщества такая ссылка не требует-

ся, поскольку он отвечает, как соисполнитель за все преступления, 

совершенные группой или сообществом при условии, что они охва-

тывались его умыслом (ч. 5 ст. 35 УК РФ). Другие участники органи-

зованной группы или преступного сообщества отвечают за те пре-

ступления, в подготовке или совершении которых они принимали 

участие, а также за само участие в группе или сообществе, если это 

предусмотрено Кодексом (например, участие в банде - ст. 209 УК РФ, 

участие в преступном сообществе - ст. 210 УК РФ). 

За эксцесс исполнителя другие участники преступления ответ-

ственности не несут. При этом под эксцессом исполнителя понимает-

ся совершение им преступления, которое не охватывалось умыслом 

других соучастников. 

В преступлениях со специальным субъектом лицо, не являюще-

еся таковым, но участвовавшее в совершении преступления вместе со 

специальным субъектом, будет нести уголовную ответственность в 

качестве организатора, подстрекателя или пособника (ч. 4 ст. 34 УК 

РФ). Например, сожитель помогает сожительнице в лишении жизни 

их новорожденного ребенка. Мать новорожденного несет ответствен-

ность по ст. 106 УК РФ, отец за - пособничество этому преступлению. 

Его действия квалифицируются по ст. 106 УК РФ с обязательной 

ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

В случае недоведения преступления до конца исполнителем по 

не зависящим от него обстоятельствам, т. е. при неудавшемся соуча-

стии, другие соучастники несут уголовную ответственность либо за 

приготовление к преступлению, либо за покушение на него (ч. 5 ст. 34 

УК РФ).  

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение соучастия и раскройте его признаки. 
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2. Что понимается под группой лиц по предварительному сгово-

ру? 

3. Дайте определение организованной группы. 

4. Что понимается под преступным сообществом (преступной 

организацией)? 

Темы рефератов 

1. Особенности соучастия в преступлениях со специальным 

субъектом. 

2. Эксцесс исполнителя: понятие, виды и ответственность со-

участников. 

3. Принцип акцессорности и пределы ответственности соучаст-

ников. 
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// Российский следователь. 2013. N 11. С. 5 – 8. 

 

Тема 12. ОБСТОЯТЕЛЬТСВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

Вопросы 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление. 

4. Крайняя необходимость. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния - это 

такие обстоятельства, при которых причинение определенного вреда 

правоохраняемым ценностям становится правомерным, а в некоторых 

случаях даже общественно-полезным, а не преступным. 

При наличии таких обстоятельств деяние по причинению вреда 

утрачивает все признаки события и состава преступления, хотя 

внешне и напоминает его (например, лишение жизни в процессе не-

обходимой обороны или при задержании особо опасного убийцы). 

Вопрос о наличии обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, возникает лишь тогда, когда причиняется вред тем интересам 
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(благам, ценностям), которые находятся под охраной уголовного за-

кона, и только в тех случаях, если в Особенной части УК содержится 

соответствующий уголовно-правовой запрет. Действия (бездействие) 

лица в таких случаях внешне сходны с признаками деяния, преду-

смотренного уголовным законом. При этом полностью или частично 

совпадают признаки объектов и субъектов, а также фактические при-

знаки объективной стороны правомерных поступков при наличии 

рассматриваемых обстоятельств и сходных с ними уголовно-

противоправных, криминальных деяний. 

Несовпадение идет по признакам субъективной стороны соот-

ветствующих поведенческих актов. Правомерные действия (бездей-

ствие) лиц в условиях, исключающих преступность деяния, обуслов-

лены мотивами защиты правоохраняемых интересов, направлены на 

устранение грозящей им опасности и, таким образом, преследуют 

общественно полезные цели. При этом лицо осознает социальную 

значимость (общественную полезность или допустимость) совершае-

мых действий (бездействия) и рассматривает причиняемый вред как 

необходимое средство достижения более важной, общественно по-

лезной цели. 

Система названных обстоятельств включает следующие шесть 

видов: необходимую оборону, задержание лица, совершившего пре-

ступление, крайнюю необходимость, физическое или психическое 

принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоря-

жения. 

2. Необходимая оборона 

Необходимая оборона представляет собой причинение вреда 

посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или 

других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства 

от общественно опасного посягательства, если при этом не было до-

пущено превышения пределов необходимой обороны (ст. 37 УК РФ). 

Правом на необходимую оборону могут воспользоваться в рав-

ной степени все лица независимо от их профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного положения. Это право принад-

лежит лицу независимо от возможности избежать общественно опас-

ного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти. 

Условия правомерности необходимой обороны в теории уго-

ловного права делят на две группы: относящиеся к посягательству и 

относящиеся к защите. 

http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/z4.html
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Условиями правомерности необходимой обороны, относящими-

ся к посягательству, являются следующие: 

а) посягательство должно иметь характер общественно опасно-

го. В связи с этим не допускается причинение вреда при защите от 

малозначительного деяния, не обладающего общественной опасно-

стью. Напротив, правомерной является защита от действий явно не-

вменяемых или малолетних лиц, совершающих общественно опасное 

посягательство, несмотря на то, что их действия преступлениями не 

считаются. Однако в подобных случаях следует, по возможности, 

причинять минимальный вред посягающему. 

б) наличность и действительность посягательства. Это значит, 

что оно уже началось и еще не завершилось или существует реальная 

угроза того, что оно вот-вот начнется. Разумеется, ждать «первого 

удара» не следует, он может стать последним. Однако посягательство 

не должно существовать только в воображении обороняющегося ли-

ца, когда лицо само домысливает ситуацию и решает, что подверглось 

нападению, в то время, как никаких реальных оснований для таких 

домыслов нет (мнимая оборона). В случае, когда вся обстановка про-

исшествия давала достаточные основания полагать лицу, применяв-

шему средства защиты, что имело место реальное посягательство, и 

оно не осознавало ошибочности своего предположения, т. е. посколь-

ку имела место фактическая ошибка, обороняющийся будет нести от-

ветственность либо за неосторожное преступление, либо вообще бу-

дет освобожден от уголовной ответственности. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

защите: 

а) допустимость защиты не только собственных интересов, но и 

интересов других лиц, общества и государства. Институт необходи-

мой обороны позволяет защищать как собственные, так и иных лиц 

имущественные интересы, честь, достоинство, а также общественный 

порядок, конституционный строй и т. д. 

б) причинение вреда только посягающему, а не третьим лицам. 

Такой вред может быть выражен в причинении физического вреда 

(причинение вреда здоровью различной тяжести, смерти), либо иного 

вреда (ограничение свободы передвижения, повреждение имущества 

и т. д.). 

в) соответствие защиты тяжести посягательства. Обороняющий-

ся не должен допустить превышения пределов необходимой обороны, 

под которым понимаются умышленные действия, явно не соответ-
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ствующие характеру и степени общественной опасности посягатель-

ства. При необходимой обороне вред причиненный может быть не-

сколько большим, чем тот вред, который мог быть причинен в резуль-

тате общественно опасного посягательства. Однако важно, чтобы 

причиненный вред не был явно чрезмерным, не обусловленным тяже-

стью посягательства, поскольку это будет признано превышением 

пределов необходимой обороны.  

В случае превышения пределов необходимой обороны уголов-

ная ответственность обороняющегося лица наступает на общих осно-

ваниях, хотя это обстоятельство будет учтено судом при назначении 

наказания. Кроме того, в УК РФ существуют специальные, привиле-

гированные, составы преступлений, предусматривающие менее стро-

гую ответственность за причинение вреда при превышении пределов 

необходимой обороны (см., например, ст. ст. 108). В случае неосто-

рожного причинения в процессе необходимой обороны явно несораз-

мерного вреда уголовная ответственность обороняющегося исключа-

ется. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

Причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании для доставления органам власти и пресечения возможно-

сти совершения им новых преступлений, также не рассматривается 

как преступление, при условии, что иными средствами задержать та-

кое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено 

превышения необходимого для задержания мер (ст. 38 УК РФ). 

Правом на задержание лица, совершившего преступление, явля-

ется любой гражданин РФ. Однако причинение вреда в процессе за-

держания - это крайняя мера, прибегать к которой можно только в тех 

случаях, когда иначе задержать лицо, совершившее преступление, не-

возможно и преступление обладает достаточной степенью обще-

ственной опасности. 

Основанием для задержания может служить совершение как 

оконченного преступления, так и неоконченного (например, в случае, 

когда лицо стреляет в потерпевшего из ружья, но промахивается). 

При этом необходимо учитывать предусмотренные в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ обстоятельства, при которых допустимо 

задержание подозреваемого лица: 

а) лицо застигнуто на месте совершения преступления или 

непосредственно после его совершения; 
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б) очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное 

лицо как на совершившего преступление; 

в) на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жи-

лище будут обнаружены явные следы преступления (ст. 91УПК РФ). 

Возможно задержание лица, осужденного судом и отбывающего 

назначенное им наказание. Побег осужденного из мест лишения сво-

боды - основание для задержания убежавшего. 

Целями задержания преступников, согласно УК РФ, являются: 

а) доставление органам власти и  

б) пресечение возможности совершения новых преступлений. 

Одним из главных условий правомерности задержания лица, со-

вершившего преступление, помимо обоснованности такого задержа-

ния, является непревышение мер, необходимых для задержания. Пре-

вышением признается явное несоответствие мер задержания характе-

ру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 

лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без 

необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обста-

новкой вред (ч. 2 ст. 38 УК РФ). При задержании, как правило, при-

чиняется физический вред (вред здоровью различной тяжести), одна-

ко не исключено причинение другого вреда (например, ограничение 

свободы без причинения вреда здоровью). Важно подчеркнуть то об-

стоятельство, что при задержании вред причиняется только задержи-

ваемому лицу, а не третьим лицам (родственникам, супругу задержи-

ваемого и т. п.). 

Превышение мер задержания влечет уголовную ответственность 

только при умышленном причинении вреда задерживаемому лицу. 

4. Крайняя необходимость. 

Крайняя необходимость делает правомерным причинение вре-

да охраняемым уголовным законом интересам тогда, когда это связа-

но с устранением опасности, непосредственно угрожающей личности 

и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам 

общества и государства, если эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами и при этом не было допущено превышения преде-

лов крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). 

Источником опасности при крайней необходимости могут быть 

как действия людей, так и поведение животных, действие стихийных 

сил, механизмов, физиологические процессы в организме человека и 

т. п.  
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Вторым условием правомерности причинения вреда при край-

ней необходимости является то обстоятельство, что устранение воз-

никшей опасности возможно только путем причинения вреда другим 

охраняемым правом интересам. Если существуют другие способы из-

бежать опасности лицо должно ими воспользоваться. 

Третье условие крайней необходимости: вред, причиненный 

должен быть меньше вреда предотвращенного. Причиненный вред не 

может быть даже равным предотвращенному, поскольку речь идет о 

«столкновении» двух правоохраняемых интересов, когда приходится 

вынужденно жертвовать одним из них, менее ценным, для спасения 

более ценного блага. Это непременное условие правомерности край-

ней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости, 

согласно УК РФ, признается причинение вреда, явно не соответству-

ющего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятель-

ствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интере-

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

вращенный (ч. 2 ст. 39 УК РФ). 

Вместе с тем, такое превышение влечет уголовную ответствен-

ность только при умышленном причинении вреда. 

При крайней необходимости вред, как правило, причиняется 

третьим лицам (хотя это не является обязательным), поэтому он под-

лежит возмещению в порядке гражданского судопроизводства. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

Следующим обстоятельством, исключающим преступность дея-

ния, является физическое или психическое принуждение.  

В случае физического и психического принуждения вопрос об 

уголовной ответственности решается по-разному. 

Так, причинение вреда охраняемым уголовным законом интере-

сам в результате физического принуждения, не является преступле-

нием, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить 

своими действиями (бездействием) (ч. 1 ст. 40 УК РФ). Физическое 

принуждение - это такое воздействие на телесную неприкосновен-

ность или свободу лица, при котором оно утрачивает способность 

действовать по своему усмотрению. Физическим принуждением мо-

жет быть как применение физического насилия в виде телесных по-

вреждений, так и связывание, либо другое ограничение или лишение 

свободы. Если в подобных случаях лицо, подвергшееся физическому 

принуждению, полностью лишено свободы выбора того или иного 
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варианта поведения и не может руководить своими действиями, то 

его поведение нельзя рассматривать как преступное. 

Однако если физическое принуждение таково, что лицо сохра-

няет, пусть ограниченную, возможность руководить своими действи-

ями, следует поступать по правилам крайней необходимости (а зна-

чит, в первую очередь, сопоставить ценность блага, которым пред-

стоит пожертвовать, и блага, которое предполагается спасти). Если 

лицо, действовавшее под принуждением, нарушает какое-либо усло-

вие правомерности крайней необходимости, оно подлежит уголовной 

ответственности, хотя это обстоятельство может быть учтено судом 

при назначении ему наказания. 

Что касается психического принуждения, то таковое, в отличие 

от физического, в принципе не признается непреодолимым. В любом 

случае психического принуждения вопрос об уголовной ответствен-

ности решается по правилам крайней необходимости, о которых было 

сказано выше. Психическое принуждение может состоять в угрозах, 

шантаже и т. п. действиях.  

6.Обоснованный риск. 

Не признается преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам при обоснованном риске для дости-

жения общественно полезной цели (ч. 1 ст. 41 УК РФ).  

Риск признается обоснованным при наличии совокупности 

нескольких условий:  
 общественно полезная цель не могла быть достигнута не свя-

занными с риском действиями (бездействием);  

 лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для 

предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

Принятие достаточных мер для предотвращения вреда означает, 

что совершаемые действия должны основываться на современных 

научно-технических достижениях, профессиональных знаниях, навы-

ках, опыте и пр., позволяющих лицу, совершающему рискованные 

действия, надеяться на получение положительного результата.  

Виды обоснованного риска:  

 производственный риск, т. е. стремление достичь обществен-

но полезную цель или предотвратить вредный результат производ-

ственной деятельности путем поставления в опасность правоохраняе-

мые интересы;  

http://be5.biz/terms/z4.html
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 хозяйственный риск, т. е. стремление получить экономиче-

скую выгоду путем постановки в опасность правоохраняемые матери-

альные интересы;  

 коммерческий риск, т. е. стремление получить выгоду в ре-

зультате использования конъюнктуры рынка в банковской, биржевой, 

инвестиционной и других видах предпринимательской деятельности;  

 научно-технический риск, т. е. стремление внедрить в практи-

ку новые методики, разработки, исследования (например, внедрение 

новой методики лечения, не оправдавшей себя, и пр.);  

 организационно-управленческий риск, т. е. стремление перей-

ти, например, к новой системе государственного управления, что мо-

жет повлечь непредвиденные последствия и т. д. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

Исполнение приказа или распоряжения в УК РФ также при-

знается обстоятельством, исключающем преступность деяния. Со-

гласно ст. 42 УК РФ, не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во 

исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. При 

этом уголовную ответственность за причинение такого вреда несет 

лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. 

Приказ или распоряжение характеризуются следующими 

признаками:  
 это требование начальника к подчиненному, которое вытекает 

из отношений подчиненности между ними, изданное в пределах ком-

петенции начальника;  

 требование носит властный характер и предписывает выпол-

нение каких-либо действий или воздержание от выполнения каких-

либо действий;  

 требования имеют установленную законом форму;  

 требование носит обязательный характер для подчиненного. 

Приказ или распоряжение является обязательным в случае, если 

они отданы соответствующим лицом в пределах его компетенции и в 

установленной законом форме.  

Приказы (распоряжения) являются законными, если они не про-

тиворечат действующим нормативным актам и носят обязательный 

характер, что обеспечивается возможностью наступления юридиче-

ской ответственности (дисциплинарной, административной, уголов-

ной) в случаях их невыполнения.  

http://be5.biz/terms/r13.html
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Вред, причиненный лицом, исполнившим обязательный для не-

го приказ или распоряжение, не влечет для этого лица уголовной от-

ветственности, а к уголовной ответственности в этом случае привле-

кается лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.  

Если лицо знало, что исполняет незаконный приказ, и во испол-

нение него совершило умышленное преступление, то оно подлежит 

уголовной ответственности на общих основаниях, так как в этих слу-

чаях они осознают общественно опасный характер совершаемых ими 

деяний, предвидят неизбежность или возможность наступления об-

щественно опасных последствий, желают наступления этих послед-

ствий или же сознательно их допускают либо относятся к ним безраз-

лично.  

Если начальник вместе с подчиненным, действующим по его за-

ведомо незаконному приказу (распоряжению), совместно выполняли 

объективную сторону соответствующего умышленного преступления, 

они несут ответственность за преступление, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору.  

В случае если лицо совершает преступление по неосторожности 

во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения, то 

оно уголовной ответственности не подлежит. К уголовной ответ-

ственности в этом случае привлекается только лицо, отдавшее неза-

конный приказ.  

Лицо, знавшее о незаконности приказа и в связи с этим отка-

завшееся от его исполнения, также не несет уголовной ответственно-

сти за неисполнение приказа или распоряжения.  

Причинение вреда правоохраняемым интересам в результате 

исполнения незаконного приказа (распоряжения) при отсутствии 

условий правомерности рассматривается законодателем как обстоя-

тельство, смягчающее наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодек-

са РФ).  

Контрольные вопросы 

1. Какие виды обстоятельств, исключающих уголовную от-

ветственность содержатся в УК РФ и каково их значение? 

2. Назовите понятие и виды необходимой обороны. 

3. Чем отличается необходимая оборона от крайней необхо-

димости? 

4. Каковы условия правомерности причинения вреда при за-

держании лица, совершившего преступление и правомерности испол-

нения приказа или распоряжения? 

http://be5.biz/terms/u8.html
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Темы рефератов 

1. Мнимая и несвоевременная оборона. 

2. Превышение пределов необходимой обороны и крайней 

необходимости. 
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Плюс». 

4. Орешкина Т.Ю. Обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния: дискуссионные вопросы общего характера // Уголовное 

право. 2016. N 4. С. 66 - 76. 



95 

 

5. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. 
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Тема 13. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. СИСТЕМА  

И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

 

Вопросы 

1. Понятие и признаки наказания. 

2. Цели наказания. 

3. Система и виды наказаний. 

 

1. Понятие и признаки наказания. 

Понятие наказания дается непосредственно в тексте УК РФ. 

Согласно этому определению, наказание - это мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда (ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодек-

сом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание предусмотрено уголовным законом, а не каким-либо 

иным нормативным актом. В этом состоит принцип «nulla poena sine 

lege».  

Наказание носит принудительный характер. Это значит, что оно 

налагается на виновное лицо независимо от его желания или нежела-

ния. Кроме того, такая принудительная мера применяется от имени 

государства, а не от имени отдельных людей, например, судьи. Суд 

выносит приговор «именем Российской Федерации», что подчеркива-

ет государственный характер мер, назначаемых в обвинительном при-

говоре. 

Наказание определяется в приговоре, а не каком-либо ином ак-

те, издаваемом правоприменительными органами. При этом оно под-

лежит исполнению только тогда, когда приговор, вынесенный судом 

в надлежащем порядке, вступил в законную силу. 
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Наказание связано с определенным лишением или ограничени-

ем прав и свобод осужденного лица. Штраф, например, ограничивает 

экономические права осужденного, исправительные работы - трудо-

вые и экономические права, смертная казнь - основное право всякого 

человека: право на жизнь. Помимо этого, наказание влечет такое пра-

вовое последствие, как судимость, что связано с определенными пра-

воограничениями после отбытия наказания. 

2. Цели наказания. 

Наказание в теории уголовного права рассматривается как реа-

лизация уголовной ответственности, т.е. реализация обязанности пре-

терпеть страдания и лишения за совершенное преступление. С учетом 

этого ч. 1 ст. 43 УК устанавливает, что наказание есть мера государ-

ственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступ-

ления, и заключается в предусмотренных УК лишении или ограниче-

нии его прав и свобод. 

Анализ нормы позволяет выделить признаки наказания: 

а) наказание - это особая мера государственного принуждения, 

которая отличается от мер принуждения административно-правового, 

гражданско-правового характера; 

б) наказание применяется только судом от имени государства 

(именем Российской Федерации) путем вынесения обвинительного 

приговора; 

в) наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении 

преступления; этот признак наказания является реальным воплоще-

нием принципа вины; 

г) наказание есть причинение осужденному определенных ли-

шений или ограничений прав и свобод, вид и пределы которых преду-

смотрены санкциями статей Особенной части УК РФ; 

д) наказание носит личный характер, нет ни коллективной, ни 

долевой ответственности; этот признак наказания предопределяет 

строгую индивидуализацию его назначения; 

е) наказание влечет за собой особое правовое последствие - су-

димость. 

2. Часть 2 ст. 43 УК определяет цели наказания, руководствуясь 

при этом принципами уголовного права: а) восстановление социаль-

ной справедливости; б) исправление осужденного; в) предупреждение 

совершения новых преступлений. 

http://be5.biz/terms/n9.html
http://be5.biz/terms/u3.html
http://be5.biz/terms/u8.html
http://be5.biz/terms/p4.html
http://be5.biz/terms/u18.html
http://be5.biz/terms/p71.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/p2.html
http://be5.biz/terms/a30.html
http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/v9.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/c34.html
http://be5.biz/terms/c34.html
http://be5.biz/terms/p34.html
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Восстановление социальной справедливости есть восстановле-

ние нарушенных преступлением прав и свобод потерпевшего, интере-

сов государства и общества. Естественно, можно возместить матери-

альный ущерб, но нельзя восстановить жизнь убитого. Однако и в 

этом случае восстанавливается социальная справедливость путем 

назначения самого строгого наказания. 

Исправление осужденного как цель наказания достигается пу-

тем воздействия на сознание осужденного, используя при этом меры 

убеждения и принуждения. Результат, на достижение которого 

направлены усилия исправительной системы, заключается в том, что-

бы убедить и заставить осужденного не нарушать уголовный закон 

хотя бы под страхом наказания. 

Предупреждение совершения новых преступлений (как самим 

осужденным, так и иными лицами) — это удержание от совершения 

преступления под угрозой наказания. Применяя к виновному лицу 

наказание, суд как бы предупреждает неустойчивых членов общества 

от участи, которая их ожидает в случае совершения преступления. 

3. Система и виды наказаний. 

Система наказаний представляет собой установленный уго-

ловным законом исчерпывающий перечень видов наказаний (элемен-

тов системы), расположенных в определенной последовательности с 

учетом их тяжести (от менее строгих к более строгим). 

Система наказаний в УК РФ отличается разнообразием их ви-

дов. Согласно перечню, установленному в ст. 44 УК РФ, всего их 14.  

В УК РФ закреплено деление системы наказаний на три подси-

стемы:  

-основные,  

-дополнительные,  

-смешанные наказания, которые могут быть назначены как в ка-

честве основных, так и в качестве дополнительных (ст. 45 УК РФ).  

Основными наказаниями называются те, которые могут быть 

назначены только в качестве самостоятельной меры (их нельзя назна-

чать в дополнение к другим) и с которыми связано выполнение в ос-

новном целей наказания. 

Только в качестве основных наказаний могут быть назначены 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение по воен-

ной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисципли-

нарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, по-

жизненное лишение свободы, смертная казнь. 

http://be5.biz/terms/p65.html
http://be5.biz/terms/o12.html
http://be5.biz/terms/u11.html
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Дополнительными являются такие наказания, которые носят 

вспомогательный характер и не могут назначаться самостоятельно. 

Лишь в качестве дополнительных назначаются лишение специ-

ального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград.  

Могут быть назначены как в качестве основных, так и в каче-

стве дополнительных, штраф и лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью, ограни-

чение свободы 

Штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое в 

пределах, предусмотренных УК РФ (ч.1 ст. 46 УК РФ). Штраф уста-

навливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной сто-

имости предмета или сумме коммерческого подкупа, подкупа работ-

ника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комис-

сии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц, пред-

ставляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период свыше трех лет может назначаться только в случа-

ях, специально предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисле-

ния размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерче-

ского подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных 

уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. 

Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерче-

ского подкупа, подкупа работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и иных 

уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных 

денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, уста-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354576/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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навливается в размере до стократной суммы таких подкупа, взятки 

или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стои-

мости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пя-

ти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей. 

Лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью состоит в запрещении за-

нимать должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной 

или иной деятельностью (ст. 47 УК РФ). Это наказание устанавлива-

ется на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида и 

на срок от шести месяцев до трех лет - в качестве дополнительного. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина или государственных наград может быть назначено 

при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния (ст. 48 УК РФ). 

Данный вид наказания является только дополнительным видом, 

может быть назначено по усмотрению суда при совершении винов-

ным тяжкого или особо тяжкого преступления и с учетом личности 

виновного. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужден-

ным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ, вид которых определяется органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией (ст. 49 УК РФ). Это наказание назнача-

ется на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и от-

бываются не свыше четырех часов в день. 

Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инва-

лидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имею-

щим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим во-

енную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом пригово-

ра не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Исправительные работы назначаются осужденному, имеюще-

му основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, 

имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы 

по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного 

места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяе-

мых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
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исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осуж-

денного. Данное наказание назначается на срок от двух месяцев до 

двух лет. При этом из заработка осужденного производятся удержа-

ния в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 

пределах от пяти до двадцати процентов (ст. 50 УК РФ). 

Исправительные работы не назначаются лицам, признанным ин-

валидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имею-

щим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим во-

енную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом пригово-

ра не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Ограничение по военной службе назначается осужденным во-

еннослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок 

от трех месяцев до двух лет - за совершение преступлений против во-

енной службы в случаях, предусмотренных Особенной частью УК 

РФ, а также осужденным  военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмотрен-

ных соответствующими статьями УК РФ, Из денежного довольствия 

осужденного производятся удержания в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, но не свыше двадцати процентов 

(ст. 51 УК РФ). 

Ограничение свободы заключается в установлении судом осуж-

денному, ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ. Эта мера 

наказания назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в каче-

стве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и 

преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до 

двух лет в качестве дополнительного вида к принудительным работам 

или лишению свободы в случаях, предусмотренных Особенной ча-

стью УК РФ. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания огра-

ничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, 

суд по представлению специализированного государственного орга-

на, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания 

в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть нака-

зания принудительными работами или лишением свободы из расчета 

один день принудительных работ за два дня ограничения свободы или 

один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342046/50174ca8ee7b727ab752f22dd75f402fce54837d/#dst101439


101 

 

Ограничение свободы не назначается военнослужащим, ино-

странным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не име-

ющим места постоянного проживания на территории Российской Фе-

дерации. 

Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ) применяются как 

альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных статья-

ми Особенной части УК РФ, за свершение преступлений небольшой 

или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впер-

вые. Принудительные работы заключаются в привлечении осужден-

ного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уго-

ловно-исполнительной системы и назначаются на срок от двух меся-

цев до пяти лет. Из заработной платы осужденного к принудительным 

работам производится удержание в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати про-

центов. 

Арест - это содержание осужденного в условиях строгой изоля-

ции от общества в течение срока от одного до шести месяцев (ст. 54 

УК РФ). В случае замены обязательных или исправительных работ он 

может назначаться на срок менее одного месяца. Арест не назначает-

ся лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, а также бере-

менным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до че-

тырнадцати лет. 

Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного законом 

срока службы по призыву. Срок, на который назначается такое нака-

зание, составляет от трех месяцев до двух лет (ст. 55 УК РФ). 

При содержании в дисциплинарной воинской части вместо ли-

шения свободы срок содержания в дисциплинарной воинской части 

определяется из расчета один день лишения свободы за один день со-

держания в дисциплинарной воинской части. 

Лишение свободы, будучи наиболее строгим видом в системе 

наказаний, представляет собой изоляцию осужденного от общества 

путем направления его в колонию-поселение или помещения в испра-

вительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму (ст. 56 УК РФ). Лишение свободы может быть назначено на 
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срок от двух месяцев до двадцати лет. При сложении наказаний по 

совокупности преступлений срок лишения свободы может достигать 

двадцати пяти лет, по совокупности приговоров - тридцати лет. 

Пожизненное лишение свободы, будучи альтернативой смерт-

ной казни, может быть назначено за совершение особо тяжких пре-

ступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяж-

ких преступлений против здоровья населения и общественной нрав-

ственности, общественной безопасности, половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возрас-

та. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также 

мужчинам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати 

лет или достигшим к моменту вынесения судом приговора шестиде-

сятипятилетнего возраста. 

Смертная казнь - исключительная мера наказания, установлен-

ная только за совершение особо тяжких преступлений, посягающих 

на жизнь. Данное наказание не назначается тем же категориям осуж-

денных, что названы в статье о пожизненном лишении свободы и к 

осужденным, выданным Российской Федерации в порядке экстради-

ции при определенных условиях. В порядке помилования смертная 

казнь может быть заменена пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок двадцать пять лет (ст. 59 УК РФ).  

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под наказанием и каковы его признаки? 

2. Какие цели наказания установлены в УК РФ? 

3. В чем заключается исправление осужденного? 

4. В чем состоит цель социальной справедливости наказания? 

5. Какие виды предупреждения совершения новых преступ-

лений? 

Темы рефератов 

1. Концепции наказания в уголовном праве. 

2. Эволюция целей наказания в уголовном праве. 
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Тема 14. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 

Вопросы 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. 

4. Специальные вопросы назначения наказания. 

 

1. Общие начала назначения наказания. 
Действующий УК РФ в ст. 60 устанавливает общие начала (т.е. 

основные принципы) назначения наказания лицам, признанным су-

дом виновными в совершении преступлений. Суд должен назначить:  

- справедливое наказание,  

- в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 

УК,  

- с учетом положений Общей части УК РФ.  

При этом в кодексе содержится важное предписание о том, что 

более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершен-

ное преступление назначается только тогда, когда менее строгий вид 

наказания не сможет, по мнению суда, обеспечить достижение целей 

наказания. 

Эффективность уголовного закона и реализация целей наказа-

ния зависят от того, насколько справедливо и обоснованно будет 

применено к виновному наказание. Назначение наказания – своеоб-

разный итог деятельности предварительного следствия и суда по 

изобличению лица, совершившего преступление. Ст. 60 УК РФ опре-

деляет общие начала назначения наказания, т. е. те закрепленные в 

уголовном законе общие принципы и положения, которыми должен 

руководствоваться суд при назначении наказания лицу, признанному 

виновным в совершении преступления. При анализе содержания ст. 

60 УК РФ можно сформулировать следующие правила назначения 

наказания. Наказание назначается в пределах, установленных соот-

ветствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса. Это по-

ложение предполагает точную и обоснованную квалификацию пре-

ступлений при судебном разбирательстве дела. Установив, по какой 

статье УК должно быть квалифицировано содеянное виновным, суд 

основывается на санкции данной нормы. Если санкция альтернатив-

ная, суд выбирает, какой вид наказания должен быть применен к 
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осуждаемому, а затем определяет и размер избранного вида наказа-

ния, руководствуясь теми пределами, которые указаны в санкции. В 

том случае, если в санкции не указан нижний предел наказания, суд 

исходит из того нижнего предела, который указан для данного вида 

наказания соответствующей статьей Общей части УК (например, 

нижний предел лишения свободы определен ст. 56 УК РФ на срок от 

двух месяцев). Особо следует отметить, что более строгий вид нака-

зания из числа предусмотренных за совершенное преступление санк-

цией соответствующей статьи УК РФ может назначаться только в 

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить до-

стижение целей наказания. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень 

общественной опасности преступления и личность виновного, в том 

числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также 

влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи. 

Перечень смягчающих наказание обстоятельств, предусмотрен-

ный в ст. 61 УК РФ, не является исчерпывающим, поэтому суд вправе 

учесть в качестве таковых и другие обстоятельства, если они снижают 

степень общественной опасности преступления и личности преступ-

ника. Смягчающие обстоятельства могут относиться к самым разным 

факторам: личности виновного (совершение преступления впервые, 

либо несовершеннолетним, либо беременной женщиной и т. д.), при-

чинам и условиям совершения преступного деяния (стечение тяжелых 

жизненных обстоятельств, физическое или психическое принуждение 

и др.), мотивам (из сострадания), постпреступному поведению винов-

ного (явка с повинной, способствование раскрытию преступления, 

изобличение соучастников и пр.). 

При наличии смягчающих наказание обстоятельств, относящих-

ся к деятельному раскаянию виновного лица (п. п. «и», «к» ст. 61 УК 

РФ), и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания 

не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ (ст. 62 УК РФ). 

Перечень отягчающих наказание обстоятельств закрытый, и суд 

не вправе учесть в качестве таковых другие обстоятельства. Назван-

ный перечень включает такие объективные и субъективные признаки 

деяния и данные о личности виновного, которые повышают степень 
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общественной опасности совершенного преступления. Среди отягча-

ющих обстоятельств есть такие, которые характеризуют способ со-

вершения преступления (особая жестокость, садизм, издевательства, 

использование доверия), средства, используемые преступником (ору-

жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, ядови-

тые, радиоактивные вещества и т. п.), относятся к личности потер-

певшего (совершение преступления в отношении беременной женщи-

ны, малолетнего, беззащитного или беспомощного лица и др.). 

В тех случаях, когда смягчающие или отягчающие обстоятель-

ства учтены законодателем при конструировании конкретного состава 

преступления, предусмотренного в Особенной части, они не могут 

учитываться повторно судом при назначении наказания. 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмот-

рено за данное преступление. 

В исключительных случаях суд вправе назначить более мяг-

кое наказание, чем-то, что предусмотрено в санкции соответ-

ствующей статьи, предусматривающей ответственность за совер-

шение конкретного преступления. Это возможно при наличии обстоя-

тельств, указанных в ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами 

преступления (убийство из сострадания), ролью виновного (незначи-

тельная), его поведением во время или после совершения преступле-

ния (деятельное раскаяние), и других обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности преступления, а 

также при активном содействии участника группового преступления 

раскрытию этого преступления. Суд может выйти за пределы мини-

мального срока или размера санкции либо назначить иное, не преду-

смотренное в санкции более мягкое наказание. 

Уголовный кодекс РФ регламентирует специальные вопросы 

назначения наказания: при вердикте присяжных заседателей о снис-

хождении, за неоконченное преступление, за преступление, совер-

шенное в соучастии, при рецидиве преступлений, а также при сово-

купности преступлений и совокупности приговоров. 

4. Специальные вопросы назначения наказания. 

Срок или размер наказания лицу, признанному присяжными 

заседателями виновным в совершении преступления, но заслужи-

вающим снисхождения, не может превышать двух третей макси-

мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление. Если в статье 

предусмотрена смертная казнь или пожизненное лишение свободы, 
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эти наказания не назначаются (ст. 65 УК РФ). Если присяжные засе-

датели сочтут, что виновный заслуживает особого снисхождения, 

наказание такому лицу назначается с учетом правил назначения более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, т. е. 

по правилам ст. 64 УК РФ. 

При назначении наказания за неоконченное преступление суд 

учитывает обстоятельства, в силу которых преступление не было до-

ведено до конца. Однако в любом случае срок или размер наказания 

за приготовление к преступлению не может превышать половины 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей за оконченное преступ-

ление. За покушение срок или размер наказания не может превышать 

трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей за окон-

ченное преступление. За приготовление к преступлению или покуше-

ние на преступление смертная казнь и пожизненное лишение свободы 

не назначаются (ст. 66 УК РФ). 

При назначении наказания за преступление, совершенное в 

соучастии, суд обязан учесть характер и степень фактического уча-

стия лица в его совершении, значение этого участия для достижения 

цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного 

или возможного вреда. В УК РФ содержится важное указание на то, 

что смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к лич-

ности одного из соучастников, учитываются при назначении наказа-

ния только этому соучастнику (ст. 67 УК РФ). 

При назначении наказаний при различных видах рецидива 

преступлений суд учитывает характер и степень общественной опас-

ности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу кото-

рых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось 

недостаточным, а также характер и степень общественной опасности 

вновь совершенных преступлений. Срок наказания при простом ре-

цидиве не может быть ниже половины максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступ-

ление, при опасном рецидиве преступлений - не менее двух третей, а 

при особо опасном рецидиве преступлений - не менее трех четвертей 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного за совершенное преступление (ст. 68 УК РФ). 

При совокупности преступлений суд назначает и указывает в 

приговоре наказание за каждое совершенное преступление. Затем он 
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должен определить окончательное наказание по всей совокупности 

преступлений, учитывая один из трех принципов: а) принцип полного 

поглощения менее строгого наказания более строгим, б) принцип ча-

стичного сложения, в) принцип полного сложения наказаний. Первый 

принцип может быть применен в том случае, когда все преступления, 

совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой 

тяжести. Второй и третий принципы суд применяет тогда, когда хотя 

бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является 

преступлением средней тяжести, тяжким или особо тяжким (ст. 69 УК 

РФ). Окончательное наказание в виде лишения свободы не может 

превышать двадцати пяти лет. 

При совокупности преступлений к основным видам наказаний 

могут быть присоединены дополнительные виды. Окончательное до-

полнительное наказание при частичном или полном сложении не 

должно превышать максимального срока или размера, предусмотрен-

ного для данного вида наказания в Общей части УК РФ. 

Такие же правила применяются в тех случаях, когда после вы-

несения судом приговора по делу станет известно о другом, совер-

шенном до вынесения приговора по первому делу, преступлении. В 

окончательное наказание, определенное по совокупности преступле-

ний, суд засчитывает наказание, отбытое по первому приговору суда. 

Совокупность приговоров имеет место в том случае, когда после 

осуждения за преступление до окончательного отбытия назначенного 

по первому приговору наказания лицо совершает новое преступление. 

При назначении наказания по совокупности приговоров к наказа-

нию, назначенному по последнему приговору суда, частично или 

полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыду-

щему приговору суда. Принцип поглощения наказаний не применяет-

ся. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно 

быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное пре-

ступление, так и неотбытой части наказания. Окончательное наказа-

ние в виде лишения свободы не может превышать тридцати лет. Как и 

при совокупности преступлений суд вправе к основному наказанию 

присоединить дополнительное. 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключаются общие начала назначения уголовного 

наказания? 

2. Что понимается под обстоятельствами смягчающими и отяг-

чающими наказание? 
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3. В каких случаях суд имеет право назначить наказание по пра-

вилам, установленным ст. 64 УК РФ? 

4. Какой порядок назначения наказаний по совокупности пре-

ступлений и совокупности приговоров? 

5. В каких случаях суд ограничен верхним пределом определен-

ной части наказания? 

6. По каким основаниям может быть отменено условное осуж-

дение? 

Темы рефератов 

1. Индивидуализация наказания. 

2. Принципы назначения уголовного наказания. 

3. Актуальные проблемы назначении уголовного наказания. 

Библиографический список 

Основной 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М. : Проспект, 

2015. – Гл. 10. 

2. О практике назначения и изменения судами видов исправи-

тельных учреждений : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 // 

3. О практике назначения судами Российской Федерации уго-

ловного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Феде-

рации от 22 декабря 2015 г. № 58// Бюл. Верхов. Суда Российской 

Федерации, № 2, февраль 2016. 

4. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Круковского В.Е., Чучаева А.И. -М.: Проспект, 2020. 352 с.  

5. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Непомнящая Т. В., Гринберг Михаил Семенович — М.: Проспект. 

2018. 448 с.  

Дополнительный 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник 

/ В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. 

Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 1184 с. 

СПС «КонсультантПлюс». 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: 

в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. 

Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. - М.: Проспект, 

2015. Т. 2. - 704 с. СПС «КонсультантПлюс». 

3. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ве-
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дерникова, С.А. Ворожцов и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2014. - 816 с. СПС «Консультант-

Плюс». 

4. Воронин В.Н. Индивидуализация наказания с учетом ха-

рактера и степени общественной опасности // Журнал российского 

права. 2016. N 11. С. 113 - 122. 

5. Коняхин В.П., Полтавец В.В. Институт назначения наказа-

ния: понятие и структурно-функциональный анализ // Российский 

следователь. 2016. N 14. С. 14 - 18. 

 

Тема 15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

 

Вопросы 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Понятие и виды освобождения от наказания. 

3. Условное осуждение. 

4. Условно-досрочное освобождение. 

 

1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответ-

ственности. 

Освобождение от уголовной ответственности по россий-

скому уголовному праву представляет собой освобождение лица, со-

вершившего преступление, но впоследствии утратившего свою преж-

нюю общественную опасность в силу ряда обстоятельств, указанных 

в уголовном законе, от применения к виновному со стороны государ-

ства мер уголовно-правового характера. 

В ряде случаев достижение целей борьбы с преступностью воз-

можно без привлечения виновных лиц к уголовной ответственности 

или же при их осуждении, но с освобождением от реального отбыва-

ния наказания. В связи с этим в уголовном праве России устанавли-

ваются институты освобождения от уголовной ответственности и 

освобождения от наказания. УК РФ посвятил этим институтам две 

самостоятельные главы. 

Как известно, наступление уголовной ответственности возмож-

но только при наличии ее основания, т. е. при совершении деяния, со-

держащего все признаки состава преступления (ст. 8 УК РФ). Следо-

вательно, и освобождение от уголовной ответственности возможно 

только тогда, когда преступное деяние имело место. Поэтому не от-
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носятся к рассматриваемым институтам освобождения от уголовной 

ответственности, например, случаи осуществления актов необходи-

мой обороны, крайней необходимости, задержания преступника, слу-

чаи совершения общественно опасных действий невменяемым или 

малолетним, а также совершения действий, формально подпадающих 

под признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в си-

лу малозначительности не представляющих общественной опасности. 

Глава 11 УК РФ, регламентирующая разные виды освобожде-

ния от уголовной ответственности, включает нормы об освобож-

дении в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), в связи с 

примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), в связи с изменением 

обстановки (ст. 77 УК РФ) и в связи с истечением сроков давности 

(ст. 78 УК РФ). Первые два вида освобождения от уголовной ответ-

ственности являются новыми. Освобождение от уголовной ответ-

ственности возможно и в порядке амнистии. УК РФ предусматривает 

также самостоятельный вид освобождения от уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних. 

2. Понятие и виды освобождения от наказания. 

Глава 12 УК РФ регламентирует различные виды освобожде-

ния от наказания и включает нормы об условно-досрочном осво-

бождении от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ), об освобождении 

от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), об отсрочке отбыва-

ния наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим мало-

летних детей (ст. 82 УК РФ), об освобождении от отбывания наказа-

ния в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда (ст. 83 УК РФ). К виду освобождения от наказания можно отне-

сти и условное осуждение (ст. 73 УК РФ). Помимо этого, освобожде-

ние от наказания может последовать в результате акта амнистии или 

помилования. Самостоятельное значение имеет и институт освобож-

дения несовершеннолетних от наказания с применением мер воспита-

тельного воздействия (ст. 92 УК РФ). 

В отличие от освобождения от уголовной ответственности, ко-

торое может осуществляться не только судом, но и прокурором, сле-

дователем или органом дознания с согласия прокурора, освобождение 

от наказания осуществляется только судом. 

Условное осуждение возможно при назначении таких наказа-

ний, как исправительные работы, ограничение по военной службе, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 

срок до восьми лет (ст. 73 УК РФ). При этом суд должен прийти к вы-
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воду о возможности исправления осужденного без отбывания наказа-

ния. 

3. Условное осуждение. 

В УК РФ установлен запрет по предоставлению условного 

осуждения лицам, совершившим преступления, предусмотренные в п. 

п. «а», «а»,1 «б» и «в» ст. 73 УК РФ. При назначении условного осуж-

дения суд определяет испытательный срок, в течение которого осуж-

денный должен доказать свое исправление. Продолжительность ис-

пытательного срока составляет при назначении лишения свободы до 

одного года или более мягкого вида наказания - не менее шести меся-

цев и не более трех лет, при назначении лишения свободы сроком бо-

лее одного года - не менее шести месяцев и не более пяти лет. 

Условное осуждение может быть совмещено с исполнением до-

полнительных наказаний. 

Главная обязанность условно осужденного - это несовершение 

новых преступлений. Вместе с тем суд вправе возложить на осужден-

ного исполнение дополнительных обязанностей: не менять постоян-

ного места жительства, работы, учебы без уведомления специализи-

рованного государственного органа, не посещать определенные ме-

ста, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании и т. д. В ст. 74 

УК РФ регламентированы основания отмены условного осуждения 

или продления испытательного срока. 

4. Условно-досрочное освобождение. 

Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания 

наказания может быть предоставлено тем лицам, которые отбывают 

принудительные работы, содержание в дисциплинарной воинской ча-

сти или лишение свободы. Общими основаниями такого освобожде-

ния для всех осужденных являются: фактическое отбытие осужден-

ным определенного срока, заключение суда о том, что лицо не нужда-

ется в полном отбывании назначенного судом наказания, а также 

полное или частичное возмещение им гражданского иска в размере, 

определенном приговором суда. 

На освобожденного суд может возложить те же обязанности, 

которые предусмотрены для условно осужденных лиц. 

В ст. 79 УК РФ регламентированы особенности применения 

условно-досрочного освобождения по отношению к осужденным, ра-

нее условно-досрочно освобождавшимся, которым оно было впослед-

ствии отменено, совершившим преступления против половой непри-

косновенности несовершеннолетних, а также определенные преступ-
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ления, предусмотренные Особенной частью УК РФ, против обще-

ственной безопасности и здоровья населения. Для этих категорий 

осужденных увеличены сроки фактического отбытия наказания, не-

обходимого для применения условно-досрочного освобождения. 

Кроме того, ч. 7 указанной статьи содержит основания его отмены. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите виды освобождения от уголовной ответственно-

сти. 

2. Укажите сроки давности привлечения к уголовной ответ-

ственности. 

3. Какие существуют виды освобождения от наказания? 

4. Раскройте общие и специальные основания применения 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Темы рефератов 

1. Понятие и юридическая природа освобождения от уголов-

ной ответственности. 

2. Примирение с потерпевшим как вид освобождения от уго-

ловной ответственности. 

3. Деятельное раскаяние и его правовые последствия. 

4. Критерии исправления при условно-досрочном освобожде-

нии от наказания. 

Библиографический список 

Основной 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. - М. : Проспект, 

20195. – Гл. 11. 

2. О медицинском освидетельствовании осужденных, представ-

ляемых к освобождению от отбыванию наказания в связи с болезнью : 

постановление Правительства Рос. Федерации от 6 февраля  2004 г. № 

54 // Рос. газ. – 2004. – 13 февр.  

3. Об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой 

болезнью : приказ Минздрава России от 9 авг. 2001 г. № 311/242 // 

Рос. газ. 2001. – 19 октября; 2002. – 18 дек. 

4. О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания : постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации от 21 апр. 2009 г. №8 (в ред. Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 17.11.2015 N 51 ) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, №1, январь 2016. 
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5. О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности : 

постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 июня 

2013 г. № 19 // Рос. газ. - 2013. – 5 июля.  

Дополнительный 

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб-

ник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. 

А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 

1184 с. СПС «КонсультантПлюс». 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: 

в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. 

Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. - М.: Проспект, 

2015. Т. 2. - 704 с. СПС «КонсультантПлюс». 

3. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ве-

дерникова, С.А. Ворожцов и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2014. - 816 с. СПС «Консультант-

Плюс». 

4. Зябликова М.В. Виды освобождения от уголовной ответ-

ственности, содержащие элементы деятельного раскаяния // Россий-

ский юридический журнал. 2016. N 3. С. 116 - 125. 

5. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Круковского В.Е., Чучаева А.И. -М.: Проспект, 2020. 352 с.  

6. Уголовное право России. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Непомнящая Т. В., Гринберг Михаил Семенович - М.: Проспект. 

2018. 448 с.  

 

Тема 16. АМНИСТИЯ, ПОМИЛОВАНИЕ, СУДИМОСТЬ 

 

Вопросы 
1. Амнистия. 

2. Помилование. 

3. Судимость. 

 

1. Амнистия. 

В УК РФ включена отдельная статья, посвященная порядку 

объявления и правовым последствиям акта амнистии (ст. 84 УК РФ). 

Правом издания такого акта согласно ст. 103 Конституции РФ 1993 г. 
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обладает нижняя Палата российского Парламента - Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 84 УК РФ амнистия объявляется в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц. Это значит, что в поста-

новлении об амнистии не дается указания о ее применении к каким-

либо конкретным физическим лицам. Акт амнистии рассчитан на 

применение к целым категориям лиц, совершивших преступления, 

например, женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, мужчи-

нам старше 65 лет, инвалидам I или II группы и т. д. При этом лица, к 

которым амнистия будет применена, заранее индивидуально не опре-

делены. Эта особенность позволяет, в частности, отграничить амни-

стию от помилования, которое адресуется конкретному осужденному. 

Правовые последствия амнистии могут быть различными:  

1) освобождение от уголовной ответственности;  

2) освобождение от наказания;  

3) сокращение назначенного наказания;  

4) замена назначенного наказания более мягким видом;  

5) освобождение от дополнительного вида наказания;  

6) снятие судимости (ч. 2 ст. 84 УК РФ). 

Таким образом, акт об амнистии применяется как судом, так и в 

досудебных стадиях. 

Акт амнистии имеет нормативный характер. Его предписания 

обязательны для всех органов и должностных лиц, имеющих отноше-

ние к реализации уголовной ответственности. Эти предписания рас-

пространяются на индивидуально не определенный круг лиц. Однако 

акт амнистии - специфический правовой документ. Его особенности, 

в первую очередь, связаны с порядком действия такого акта во време-

ни. Действие акта амнистии распространяется на деяния, совершен-

ные до его издания. Такой принцип действия, в общем-то, не свой-

ствен уголовным законам. Более того, действие акта амнистии огра-

ничено небольшими временными границами. Это, скорее, «разовый» 

акт. Вместе с тем, такие черты акта амнистии непосредственно связа-

ны с характером и целями самой амнистии, в основе которой лежит 

идея «прощения» уже совершенных преступлений. 

Амнистии многофункциональны. Их содержание может зави-

сеть от политических и экономических особенностей развития стра-

ны, оказывающих влияние на специфику борьбы с преступностью, 

что отражается на характере конкретного акта амнистии, масштабе и 

формах его применения. Вместе с тем, можно выделить и общие цели 
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актов амнистии. Чаще всего в акте амнистии декларируется гуманная 

цель облегчения участи лиц, совершивших относительно нетяжкие 

преступления, несовершеннолетних, женщин, больных и т. п.  

2. Помилование. 

Помилование осуществляется Президентом РФ и адресуется 

индивидуально определенному лицу (ст. 85 УК РФ).  

Помилование представляет собой издаваемый Президентом РФ 

правовой акт, который освобождает виновного от наказания или иных 

уголовно-правовых последствий осуждения, а также смягчает назна-

ченное ему наказание. 

Механизм реализации полномочий Президента Российской Фе-

дерации по осуществлению помилования и порядок рассмотрения хо-

датайств о помиловании регламентированы Указом Президента Рос-

сийской Федерации «О комиссиях по вопросам помилования на тер-

риториях субъектов Российской Федерации» от 28 декабря 2001 г. 

№1500 115 и утвержденным им Положением. В соответствии с Поло-

жением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Россий-

ской Федерации помилование применяется: 

1) в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федера-

ции и отбывающих наказание на территории России; 

2) в отношении лиц, осужденных судами иностранного государ-

ства, отбывающих наказание на территории России согласно между-

народным договорам Российской Федерации; 

3) в отношении лиц, отбывших наказание и имеющих неснятую 

судимость. 

При этом помилование, как правило, не применяется в отноше-

нии осужденных: 

1) совершивших умышленное преступление в период испыта-

тельного срока при условном осуждении; 

2) злостно нарушающих установленный порядок отбывания 

наказания; 

3) ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно-

досрочно; 

4) ранее освобождавшихся от отбывания наказания по амни-

стии; 

5) ранее освобождавшихся от отбывания наказания актом поми-

лования; 

6) которым ранее производилась замена наказания более мягким 

наказанием. 

http://be5.biz/terms/t7.html
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При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во 

внимание: 

1. Характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления. 

2. Поведение осужденного во время отбывания наказания. 

3. Срок отбытого наказания. 

4. Совершение преступления в период испытательного срока 

при условном осуждении. 

5. Применение ранее акта об амнистии, помилования или услов-

но-досрочного освобождения от наказания. 

6. Возмещение материального ущерба, причиненного преступ-

лением. 

7. Данные о личности осужденного: состояние здоровья, коли-

чество судимостей, семейное положение, возраст и др. 

В случае отклонения Президентом Российской Федерации хода-

тайства о помиловании повторное рассмотрение обращения допуска-

ется не ранее чем через год. 

3. Судимость 

Судимость - является правовым последствием наказания за со-

вершенное преступление, имеет строгие временные рамки, возникает 

со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу, 

действует во время отбывания наказания и в течение определенного 

времени после его отбытия до момента ее погашения или снятия. В 

соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного 

приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия 

судимости. В части 2 ст. 86 УК РФ указано на то, что лицо, освобож-

денное от наказания, считается несудимым. 

Судимость представляет собой правовое состояние лица, обу-

словленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда 

наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном 

совершении этим лицом преступления, установленные уголовным за-

конодательством правовые последствия. 

Состояние судимости имеет срочный характер (за исключением 

осуждения к смертной казни и пожизненному лишению свободы). 

Уголовный закон предусматривает две формы прекращения су-

димости: 1) погашение судимости; 2) снятие судимости. 

http://be5.biz/terms/o35.html
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Погашение судимости представляет собой ее автоматическое 

прекращение по истечении установленного срока. Согласно ч. 3 ст. 86 

УК РФ судимость погашается: 

а) в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испы-

тательного срока; 

б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказа-

ний, чем лишение свободы, – по истечении одного года после отбы-

тия или исполнения наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за пре-

ступления небольшой или средней тяжести, – по истечении трёх лет 

после отбытия наказания; 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, – по истечении восьми лет после отбытия наказания; 

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, 

– по истечении десяти лет после отбытия наказания. 

Если осужденный в установленном законом порядке был до-

срочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть 

наказания была заменена более мягким видом наказания, то срок по-

гашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого сро-

ка наказания с момента освобождения от отбывания основного и до-

полнительного видов наказаний (ч. 4 ст. 86 УК РФ). 

Снятие судимости означает досрочное, до истечения срока по-

гашения аннулирование ее судом. Согласно ч. 5 ст. 86 УК РФ если 

осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также 

возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству 

суд может снять с него судимость до истечения срока погашения су-

димости. 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые по-

следствия, связанные с судимостью2. Таким образом, с этого момента 

лицо считается несудимым. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы правовые последствия амнистии? 

2. К каким категориям лиц может быть применено помило-

вание? 

3. Каков порядок рассмотрения ходатайств о помиловании? 

4. Дайте определение судимости. 

5. Назовите сроки погашения судимости. 

Темы рефератов  

1. Амнистия: понятие и юридическая природа 

http://be5.biz/terms/c20.html
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2. Помилование: понятие и юридическая природа. 

3. Судимость: понятие и правовое значение. 
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Тема 17. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Вопросы 

1. Общие положения, относящиеся к уголовной ответственности 

и наказанию несовершеннолетних. 

2. Система и виды наказаний, применяемых к несовершенно-

летним. 

3. Принудительные меры воспитательного воздействия, приме-

няемые к несовершеннолетним. 

4. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

5. Сроки давности и сроки погашения судимости. 

 

1. Общие положения, относящиеся к уголовной ответ-

ственности и наказанию несовершеннолетних. 

В УК РФ впервые включена глава об особенностях уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних (гл. 14 УК 

РФ). Несовершеннолетними лицами считаются те лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет. Лицо, не достигшее четырнадцати-

летнего возраста, в принципе не может быть субъектом преступления. 

При осуждении несовершеннолетних лиц суд вправе принять 

одно из двух возможных решений: назначить наказание, либо приме-

нить принудительные меры воспитательного воздействия - при со-

блюдении определенных условий. 

В исключительных случаях с учетом характера совершенного 

преступления и личности виновного суд может применить положе-

ния, предусматривающие определенные льготы для несовершенно-

летних, к тем лицам, которые совершили преступление в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения таких лиц в специ-

альное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для 

несовершеннолетних (ст. 96 УК РФ). 

К таким исключительным случаям могут, например, относиться 

особенности умственного и психического развития молодого челове-

ка (социальная незрелость, задержка умственного и психического 

развития, психические отклонения, не исключающие вменяемости и 

т. п.), условия жизни виновного и воспитания (педагогическая запу-

щенность, отрицательное влияние старших по возрасту лиц, неблаго-

получная семья и т. п.). Действительно, в некоторых случаях интел-
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лектуальный и психологический уровень, степень зрелости, мотивы 

совершения преступления семнадцатилетнего и восемнадцатилетнего 

молодого человека существенно не отличаются. 

Вопрос о применении или неприменении льготных условий уго-

ловной ответственности должен решаться в каждом конкретном слу-

чае с учетом всех указанных обстоятельств. При необходимости суд 

вправе назначить комплексную судебно-психологическую, судебно-

психиатрическую и другие виды экспертиз, чтобы вынести справед-

ливое и обоснованное решение. 

2. Система и виды наказаний, применяемых к несовер-

шеннолетним. 

Система наказаний, применяемых к несовершеннолетним, 

включает следующие виды: штраф, лишение права заниматься опре-

деленной деятельностью, обязательные работы, исправительные ра-

боты, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. 

Таким образом, несовершеннолетним не могут быть назначены 

смертная казнь и пожизненное лишение свободы. Это относится и к 

тем случаям, когда лицо достигло восемнадцатилетия к моменту рас-

смотрения дела судом, но в момент совершения преступления было 

несовершеннолетним. Кроме того, несовершеннолетним не могут 

быть назначены такие наказания, как лишение права занимать опре-

деленные должности, лишение специального, воинского или почетно-

го звания, классного чина и государственных наград, ограничение по 

военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части, по-

скольку подросток, как правило, на момент совершения преступления 

не занимает еще какую-либо должность, не имеет классного чина или 

государственных наград и, как правило, не является военнослужащим 

(за исключением курсантов суворовских училищ и некоторых дру-

гих). Несовершеннолетнему не назначаются также конфискация 

имущества и ограничение свободы. 

Для несовершеннолетних установлен особый порядок назначе-

ния и исполнения наказаний. При назначении наказания несовершен-

нолетнему суд учитывает условия его жизни и воспитания, уровень 

психического развития, другие особенности личности подростка, а 

также влияние на него старших по возрасту лиц. При этом несовер-

шеннолетие рассматривается как смягчающее обстоятельство. 

Один и тот же вид наказания по-разному применяется к несо-

вершеннолетним и взрослым осужденным. Так, штраф может быть 

назначен несовершеннолетнему только в том случае, если у него есть 
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самостоятельный заработок или такое имущество, на которое может 

быть обращено взыскание (вклад в банке на имя несовершеннолетне-

го, имущество, полученное в наследство, стипендия и др.). Размер 

штрафа для несовершеннолетних ограничен следующими пределами: 

минимум штрафа составляет десять, максимум - пятьсот минималь-

ных размеров оплаты труда (хотя для взрослых минимум составляет 

двадцать пять, максимум - одну тысячу минимальных размеров опла-

ты труда), либо штраф назначается в размере заработной платы или 

иного дохода несовершеннолетнего за период от двух недель до ше-

сти месяцев (для взрослых - за период от двух недель до одного года). 

Особенности установлены и для других видов наказаний.  

Для несовершеннолетних срок лишения свободы не может пре-

вышать десяти лет. Таким образом, даже если санкция статьи за кон-

кретное преступление предусматривает лишение свободы на срок 

свыше десяти лет (например, за умышленное убийство без отягчаю-

щих обстоятельств максимум лишения свободы составляет пятна-

дцать лет), суд не вправе назначить лишение свободы на срок, пре-

вышающий десять лет. Несовершеннолетние лица мужского пола 

(юноши), осужденные впервые к лишению свободы, отбывают такое 

наказание в воспитательных колониях общего режима. Те же под-

ростки, которые уже отбывали лишение свободы, должны быть 

направлены в воспитательные колонии усиленного режима. Несовер-

шеннолетние женского пола (девушки) отбывают лишение свободы в 

воспитательных колониях общего режима, независимо от того, отбы-

вали ли они ранее такое наказание или нет. 

Несовершеннолетний, который впервые совершил преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от 

уголовной ответственности с применением к нему принудительных 

мер воспитательного воздействия, если суд придет к выводу о том, 

что исправление подростка достижимо и без уголовной ответственно-

сти и наказания. Освобождая от уголовной ответственности, суд пе-

редает материалы дела в специализированные государственные орга-

ны, которые назначают несовершеннолетнему особые, предусмотрен-

ные уголовным законом, меры, не являющиеся наказанием. Эти меры 

и называются принудительными мерами воспитательного воздей-

ствия. 

3. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним. 
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Несовершеннолетнему, освобожденному от уголовной от-

ветственности, могут быть назначены такие меры воспитательного 

воздействия, как предупреждение, передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих (попечителей, приемных родителей), либо под 

надзор специализированного государственного органа, возложение 

обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга. Ор-

ган, назначающий принудительные меры воспитательного воздей-

ствия, вправе также установить особые требования к поведению 

несовершеннолетнего. Не исключено назначение нескольких мер вос-

питательного воздействия одновременно. 

Продолжительность применения таких мер, как передача под 

надзор и ограничение досуга, определяются теми государственными 

органами, которые назначают эти меры. 

Такая мера воспитательного воздействия, как предупреждение, 

заключается в разъяснении несовершеннолетнему сущности и харак-

тера вреда, причиненного его преступлением, а также последствий 

повторного совершения преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

Передача под надзор состоит в возложении обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего и контролю за его поведением на 

родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный 

государственный орган. 

Обязанность загладить причиненный вред заключается в воз-

мещении несовершеннолетним собственными силами того ущерба, 

который был причинен его преступлением. Конечно, такая мера мо-

жет быть назначена только в случае, если несовершеннолетний в со-

стоянии ее исполнить (работает, имеет определенное имущество или 

доходы), она не может быть переложена на других лиц (родителей, 

попечителей и др.). 

Что касается ограничения досуга и установления особых тре-

бований к поведению подростка, они могут предусматривать запре-

щение несовершеннолетнему посещать определенные места (увесели-

тельные заведения, бары, дискотеки, места продажи спиртных напит-

ков и т. п.), использовать определенные формы досуга, в том числе 

связанные с управлением механическим транспортным средством, 

ограничение пребывания вне дома после определенного времени су-

ток (например, запрещение покидать место жительства после 21 ча-

са), выезда в другие местности без разрешения специализированного 

государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъ-
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явлено требование возвратиться в образовательное учреждение либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного 

органа. Подростку могут быть предъявлены и другие требования, ка-

сающиеся его поведения, по усмотрению специализированного госу-

дарственного органа, имеющего право назначения принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры (или мер) воспитательного воздействия эта ме-

ра (или меры) отменяются по представлению специализированного 

государственного органа и материалы направляются в суд для при-

влечения к уголовной ответственности за совершенное ранее пре-

ступление.  

4. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

Несовершеннолетний, признанный виновным и осужденный 
за совершение преступления небольшой или средней тяжести, может 

быть, вместе с тем, освобожден судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. В этом случае 

подросток не освобождается от уголовной ответственности, но такая 

ответственность исчерпывается самим фактом осуждения. Поскольку 

наказание в этом случае не назначается, подросток будет считаться 

несудимым. 

Кроме того, несовершеннолетний может быть освобожден су-

дом от наказания с помещением в специализированное воспитатель-

ное или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолет-

них в случае осуждения за преступление средней тяжести, если при 

этом суд придет к выводу о том, что цели наказания (исправление, 

предупреждение совершения новых преступлений и др.) могут быть 

достигнуты без исполнения наказания только путем помещения под-

ростка в названное учреждение.  

Срок пребывания в таком учреждении не может быть больше 

максимального срока наказания, предусмотренного за совершенное 

подростком преступление. Например, подросток осужден за кражу, 

совершенную без отягчающих обстоятельств. Максимальное наказа-

ние, предусмотренное за такое преступление Уголовным кодексом, - 

лишение свободы до трех лет. Следовательно, срок помещения в спе-

циализированное учреждение для несовершеннолетних не может пре-

вышать три года. 
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Для несовершеннолетних предусмотрены пониженные, по срав-

нению со взрослыми осужденными, сроки, дающие право на условно-

досрочное освобождение. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания лишения сво-

боды и исправительных работ может быть предоставлено несовер-

шеннолетнему в том случае, если он отбыл:  

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 

преступление небольшой или средней тяжести, то есть преступление, 

за которое максимальное наказание не превышает пяти лет лишения 

свободы (например, за вандализм, кражу без отягчающих обстоятель-

ств, хулиганство, за исключением совершенного с применением ору-

жия или предметов, используемых в качестве оружия, жестокое об-

ращение с животными и др.);  

2) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление, то есть преступление, за которое максимальное наказа-

ние не превышает десяти лет лишения свободы (например, за умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью без отягчающих обстоя-

тельств, вымогательство, совершенное группой лиц, хулиганство, со-

вершенное с применением оружия, и др.);  

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо 

тяжкое преступление, то есть преступление, за которое предусмотре-

но лишение свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 

наказание (например, убийство, изнасилование потерпевшей, заведо-

мо не достигшей 14-летнего возраста, разбой, совершенный с приме-

нением оружия, и др.). 

5. Сроки давности и сроки погашения судимости. 

Для несовершеннолетних предусмотрены половинчатые 

сроки давности привлечения к уголовной ответственности и ис-

полнения обвинительного приговора. Так, если за совершение кражи 

без отягчающих обстоятельств (преступление средней тяжести) срок 

давности привлечения к уголовной ответственности составляет шесть 

лет после совершения преступления, то для несовершеннолетних этот 

срок должен быть сокращен наполовину, т.е. составит три года. Это 

относится и к сроку давности исполнения обвинительного приговора. 

Для несовершеннолетних предусмотрены сокращенные сроки 

погашения судимости. Так, судимость за преступление небольшой 

или средней тяжести погашается по истечении одного года после от-

бытия лишения свободы, судимость за тяжкое или особо тяжкое пре-
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ступление погашается по истечении трех лет после отбытия лишения 

свободы. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте законодательное определение понятия несовершен-

нолетних как субъектов уголовной ответственности.  

2. Какие виды наказаний могут быть назначены несовершен-

нолетним? 

3. Какие обстоятельства дополнительно необходимо учиты-

вать при назначении наказания несовершеннолетним? 

4. Какие виды принудительных мер воспитательного воздей-

ствия могут быть применены к несовершеннолетним? 

5. В чем состоят особенности освобождения несовершенно-

летних от наказания? 

Темы рефератов 

1. История уголовной ответственности несовершеннолетних 

в отечественном уголовном законодательстве. 

2. Ответственность несовершеннолетних по уголовному за-

конодательству зарубежных стран. 

3. Проблемы ювенальной юстиции в современном мире. 
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Тема 18. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  

ХАРАКТЕРА 
 

Вопросы 

1. Понятие, основания и цели принудительных мер медицинско-

го характера. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Продление, изменение и прекращение применения принуди-

тельных мер медицинского характера. 

4. Конфискация имущества. 

 

1. Понятие, основания и цели принудительных мер меди-

цинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера представля-

ют собой осуществляемое помимо воли заинтересованного лица пси-

хиатрическое лечение, назначаемое судом на основании заключения 

судебно-психиатрической экспертизы лицам, страдающим психиче-

скими расстройствами, совершившим деяния, предусмотренные Осо-

бенной частью УК РФ, а также к алкоголикам и наркоманам, при-

знанным виновными в совершении преступления. 
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В УК РФ определены основания назначения принудительных 

мер медицинского характера. Согласно ст. 97 УК РФ к ним относятся: 

а) совершение деяния, предусмотренного Особенной частью УК и б) 

определенными категориями лиц. К числу таких лиц относятся, во-

первых, те, которые признаны невменяемыми. Эти лица в силу болез-

ненного состояния психики не способны осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими. Применение наказания к лицам, признанным невме-

няемыми, было бы несправедливым и нецелесообразным, т.к. своих 

целей наказание в данном случае не достигает.  

Во-вторых, принудительные меры медицинского характера 

применяются к лицам, которые совершили преступление в состоянии 

вменяемости, а затем до суда, во время судебного разбирательства 

либо в период исполнения наказания заболели психическим рас-

стройством, делающим невозможным назначение или исполнение в 

отношении них наказания. 

В-третьих, принудительные меры медицинского характера при-

меняются к лицам, совершившим преступление в состоянии психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемости (ст. 22 УК РФ). 

Такие лица подлежат уголовной ответственности и наказанию, однако 

их психическое состояние учитывается судом при назначении наказа-

ния и может служить основанием для назначения принудительных 

мер медицинского характера. Принудительное лечение психического 

расстройства применяется к указанным лицам наряду с уголовным 

наказанием. Осужденным к лишению свободы - в местах лишения 

свободы, а осужденным к иным наказаниям - в учреждениях органов 

здравоохранения оказывается амбулаторная психиатрическая по-

мощь. 

В-четвертых, категорией лиц, к которым применяются принуди-

тельные меры медицинского характера, являются лица, совершившие 

преступление во вменяемом состоянии, но нуждающиеся в принуди-

тельном лечении от алкоголизма или наркомании, которое применя-

ется к ним наряду с уголовным наказанием. 

Принудительные меры медицинского характера четырем ука-

занным категориям лиц назначаются только в случае, когда психиче-

ские расстройства связаны с возможностью причинения этими лица-

ми иного существенного вреда либо с опасностью для себя или дру-

гих лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ). Если перечисленные выше лица по свое-

му психическому состоянию не представляют опасности для себя или 
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других лиц, суд может принять решение о нецелесообразности при-

менения к ним принудительных мер медицинского характера и пере-

дать необходимые материалы о состоянии их здоровья в органы здра-

воохранения для решения вопроса о добровольном лечении таких 

лиц. 

В УК РФ сформулированы цели применения принудительных 

мер медицинского характера. К ним относятся, во-первых, излечение 

психических расстройств, которыми страдают лица, совершившие 

общественно опасное деяние, или такое улучшение их психического 

состояния, при котором они перестают представлять общественную 

опасность; во-вторых, предупреждение совершения такими лицами 

новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. 

В отличие от наказания суд, назначив принудительные меры 

медицинского характера, не устанавливает их продолжительность, т. 

к. не в состоянии определить срок, необходимый для излечения или 

улучшения состояния здоровья лица. 

Условия и порядок исполнения принудительных мер медицин-

ского характера определяются уголовно-процессуальным законода-

тельством, Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г., ведомственными 

актами органов здравоохранения. 

2. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Действующий УК РФ называет следующие четыре вида при-

нудительных мер медицинского характера (ст. 99 УК РФ): 

1) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у пси-

хиатра; 

2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре об-

щего типа; 

3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре спе-

циализированного типа; 

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре спе-

циализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Критерием выбора судом вида принудительной меры медицин-

ского характера является психическое состояние больного, определя-

ющее его опасность для себя или других лиц, возможность повторно-

го совершения общественно опасных поступков. 

Амбулаторное принудительное лечение и лечение у психиатра 

может быть назначено при наличии оснований для применения при-

нудительных мер медицинского характера, если лицо по своему пси-
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хическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический 

стационар (ст. 100 УК РФ). Амбулаторное принудительное наблюде-

ние и лечение у психиатра предполагает регулярное наблюдение лица 

врачом учреждения, осуществляющего амбулаторную психиатриче-

скую помощь по месту жительства больного или по месту отбывания 

наказания. В случае изменения психического состояния лица, требу-

ющего его стационарного лечения, судом по представлению комис-

сии психиатров может быть изменен вид этой принудительной меры 

на принудительное лечение в стационаре. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре может 

быть назначено лицу при наличии оснований применения принуди-

тельных мер медицинского характера, если психическое расстройство 

лица требует таких условий лечения, ухода, содержания и наблюде-

ния, которые могут осуществляться только в психиатрическом стаци-

онаре (ч. 1 ст. 101 УК РФ). 

Законодательство предусматривает три варианта проведения 

принудительного лечения: в психиатрических стационарах общего 

типа, специализированных и специализированных с интенсивным 

наблюдением. Вопрос о выборе типа стационара, необходимого в 

каждом конкретном случае, решается судом с учетом критерия обес-

печения безопасности госпитализированного лица и других лиц при 

соблюдении его прав и законных интересов. 

3. Продление, изменение и прекращение применения прину-

дительных мер медицинского характера. 

Продление, изменение или прекращение применения принуди-

тельных мер медицинского характера осуществляется (как и их 

назначение) только судом по представлению администрации учре-

ждения, осуществляющего принудительное лечение, на основании за-

ключения комиссии врачей-психиатров.  

По подтвержденному медицинским заключением ходатайству 

администрации психиатрического стационара, а также по ходатайству 

законного представителя лица, признанного невменяемым, и его за-

щитника суд прекращает, изменяет или продлевает применение к 

данному лицу принудительной меры медицинского характера на сле-

дующие 6 месяцев.  

Вопросы о прекращении, об изменении или о продлении при-

менения принудительной меры медицинского характера рассмат-

риваются:  
 судом, вынесшим постановление о ее применении;  

http://be5.biz/terms/p64.html
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 судом по месту применения этой меры. 

Для решения вопроса о наличии оснований для внесения пред-

ставления в суд о прекращении применения или об изменении прину-

дительной меры медицинского характера лицо, которому эта мера 

была назначена, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-

психиатров не реже одного раза в шесть месяцев. Такое освидетель-

ствование проводится:  

 по инициативе лечащего врача в случаях, когда в процессе 

лечения он пришел к выводу о необходимости изменения принуди-

тельной меры медицинского характера либо прекращения ее приме-

нения;  

 по ходатайству самого лица, его законного представителя и 

(или) близкого родственника, которое подается через администрацию 

учреждения, осуществляющего принудительное лечение, вне зависи-

мости от времени последнего освидетельствования. 

Заключение для продления принудительного лечения представ-

ляется в суд администрацией учреждения, осуществляющего прину-

дительное лечение в случае, когда отсутствуют основания для пре-

кращения применения или изменения принудительной меры меди-

цинского характера. Первое продление принудительного лечения мо-

жет быть произведено по истечении шести месяцев с момента начала 

лечения, в последующем продление принудительного лечения произ-

водится ежегодно.  

Суд прекращает или изменяет применение принудительной 

меры медицинского характера в случае такого психического состоя-

ния лица, при котором отпадает необходимость в применении ранее 

назначенной меры либо возникает необходимость в назначении иной 

принудительной меры медицинского характера.  

Суд продлевает принудительное лечение при наличии основа-

ния для продления применения принудительной меры медицинского 

характера.  

О прекращении, об изменении или о продлении, а равно об от-

казе в прекращении, изменении или продлении применения принуди-

тельной меры медицинского характера суд в совещательной комнате 

выносит постановление и оглашает его в судебном заседании.  

Лицо, в отношении которого применялась принудительная мера 

медицинского характера в виде помещения в психиатрический стаци-

онар, может быть по решению органов здравоохранения направлено в 

психоневрологическое учреждение социального обеспечения в случае 

http://be5.biz/terms/o5.html
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прекращения применения принудительного лечения в психиатриче-

ском стационаре.  

4. Конфискация имущества. 

Под конфискацией имущества понимается принудительное 

безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на 

основании обвинительного приговора соответствующего имущества. 

К последнему относятся: 

1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

совершения любого из указанных в ст. 104.1 УК РФ преступлений; 

2) доходы от вышеуказанного имущества (за исключением 

имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 

владельцу преступлений); 

3) имущество и доходы, частично или полностью превращенные 

или преобразованные, а также используемые или предназначенные 

для финансирования терроризма, организованной группы, незаконно-

го вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ-

ной организации). 

Кроме того, конфискации подлежат предметы контрабанды и 

орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 

принадлежащие обвиняемому. 

Если имущество, полученное в результате совершения преступ-

ления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуще-

ству, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та 

часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщен-

ных имущества и доходов от него. 

Имущество, переданное осужденным другому лицу (организа-

ции), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, зна-

ло или должно было знать, что оно получено в результате преступных 

действий. 

Если на момент принятия судом решения конфискация опреде-

ленного предмета невозможна вследствие его использования, прода-

жи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации де-

нежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

При решении вопроса о конфискации имущества в первую оче-

редь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного 

законному владельцу. 

В случае отсутствия у виновного иного имущества, на которое 

может быть обращено взыскание (кроме подлежащего конфискации), 
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из его стоимости возмещается вред, причиненный законному вла-

дельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства. 

Контрольные вопросы 

1. Какова социально-правовая природа принудительных мер 

медицинского характера? 

2. К каким категориям лиц могут быть применены принуди-

тельные меры медицинского характера? 

3. Каким категориям лиц суд наряду с наказанием может 

назначить принудительные меры медицинского характера? 

4. Каков порядок продления принудительных мер медицин-

ского характера? 

5. Что понимается под конфискацией имущества? 

Темы рефератов 

1. История применения принудительных мер медицинского 

характера в отечественном уголовном праве. 

2. Конфискация имущества в международно-правовых актах 

и законодательстве зарубежных стран. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

(РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ 1, 2, 3) 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Понятие уголовного права и его специфические черты. 

2. Предмет и метод российского уголовного права. 

3. Понятие уголовной политики, ее содержание и значение. 

4. Задачи российского уголовного права и способы их осу-

ществления. 

5. Понятие, система и содержание принципов российского уго-

ловного права. 

6. Система российского уголовного права. Общая характеристи-

ка ее составляющих частей. 

7. Взаимосвязь российского уголовного права с другими отрас-

лями отечественного права и международными договорами. 

8. Наука российского уголовного права, ее содержание и задачи. 

9. Ведущие научные школы российского уголовного права и их 

наиболее известные представители. 

10. Классическая школа в уголовном праве и ее наиболее из-

вестные представители. 

11. Антропологическая школа в уголовном праве и ее наиболее 

известные представители. 

12. Социологическая школа в уголовном праве и ее наиболее из-

вестные представители. 

13. Понятие российского уголовного закона, его основные при-
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знаки и специфические черты. 

14. Уголовный закон как источник российского уголовного пра-

ва. Вопрос об иных источниках российского уголовного права в юри-

дической литературе. 

15. Эффективность российского уголовного закона, его воспита-

тельная и предупредительная роль. 

16. Общая характеристика уголовного законодательства Россий-

ской империи и советского времени. 

17. Конституция РФ 1993 года и важнейшие изменения россий-

ского уголовного законодательства в период 1993-1996 гг. 

18. Разработка и принятие УК РФ 1996 года. Его общая характе-

ристика. 

19. Система российского уголовного закона и его структура. 

20. Понятие статьи уголовного закона. Структура статей Осо-

бенной части российского уголовного закона. 

21. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Клас-

сификация уголовно-правовых норм. 

22. Действие российского уголовного закона во времени. Поря-

док вступления в силу российского уголовного закона. 

23. Обратная сила российского уголовного закона и ее пределы. 

24. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление на территории РФ. 

25. Действие российского уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов России. 

26. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища. 

27. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

28. Понятие преступления и его социальная обусловленность. 

Отличие преступления от иных правонарушений. 

29. Криминализация и декриминализация общественно опасных 

деяний. 

30. Определение преступления в истории российского уголовно-

го законодательства. 

31. Классификация преступлений и ее критерии. 

32. Понятие малозначительности деяния в уголовном праве. 

33. Преступление и преступность, их соотношение. 

34. Понятие состава преступления. Соотношение преступления 

и состава преступления. 

35. Структура состава преступления. Элемент и признак состава 

преступления. 
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36. Виды составов преступлений и критерии их классификации. 

37. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных 

видов юридической ответственности. 

38. Основание уголовной ответственности. Решение этого во-

проса в юридической литературе. 

39. Понятие уголовного правоотношения и его содержание. 

40. Понятие объекта преступления по российскому уголовному 

праву. 

41. Виды объектов преступления и их уголовно-правовое значе-

ние. 

42. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотно-

шение предмета и объекта преступления. 

43. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание 

и значение. 

44. Понятие общественно опасного деяния. 

45. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

46. Причинная связь в уголовном праве. 

47. Факультативные признаки объективной стороны преступле-

ния. 

48. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание 

и значение. 

49. Понятие общественно опасного деяния. 

50. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

51. Причинная связь в уголовном праве. 

52. Факультативные признаки объективной стороны преступле-

ния. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

1. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержание 

и значение. 

2. Уголовно-правовая характеристика прямого умысла. Виды 

умысла. 

3. Уголовно-правовая характеристика косвенного умысла. 

4. Уголовно-правовая характеристика легкомыслия. 

5. Уголовно-правовая характеристика небрежности. 

6. Преступления с двумя формами вины. 

7. Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое 

значение. 

8. Понятие аффекта и его уголовно-правовое значение. 
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9. Понятие и виды невиновного причинения вреда. 

10. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 

11. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному 

праву. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

12. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву. 

13. Уголовная ответственность лиц с психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступ-

ление в состоянии опьянения. 

14. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

15. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-

правовое значение. 

16. Понятие оконченного преступления. Момент окончания от-

дельных видов преступления. 

17. Понятие приготовления к преступлению. 

18. Понятие покушения на преступление и его виды. 

19. Понятие добровольного отказа от преступления и его отли-

чие от деятельного раскаяния. 

20. Добровольный отказ соучастников преступления. 

21. Понятие соучастия в преступлении. 

22. Виды соучастников в преступлении. 

23. Ответственность соучастников в преступлении. 

24. Эксцесс исполнителя преступления. 

25. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией). 

26. Совокупность преступлений, её виды и уголовно-правовое 

значение. 

27. Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значе-

ние. 

28. Понятие необходимой обороны по российскому уголовному 

праву и ее значение. 

29. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие 

превышения пределов необходимой обороны. 

30. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

31. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

32. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния. 
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33. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

34. Физическое или психическое принуждение как обстоятель-

ство, исключающее преступность деяния. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Понятие и цели наказания по российскому уголовному праву. 

2. Система наказаний по российскому уголовному праву. Ос-

новные и дополнительные виды наказаний. 

3. Наказания, не связанные с лишением свободы. 

4. Штраф. 

5. Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью. 

6. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. 

7. Обязательные работы. 

8. Исправительные работы. 

9. Ограничение по военной службе. 

10. Ограничение свободы. 

11. Принудительные работы. 

12. Наказания, связанные с лишением свободы. 

13. Арест. 

14. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

15. Лишение свободы. 

16. Пожизненное лишение свободы. 

17. Лишение свободы в истории российского законодательства. 

18. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправи-

тельного учреждения. 

19. Смертная казнь в истории российского законодательства. 

20. Общие начала назначения наказания. 

21. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказа-

ния при наличии смягчающих обстоятельств. 

22. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

23. Назначение наказания в случае нарушения досудебного со-

глашения о сотрудничестве. 

24. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. 

25. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей 

о снисхождении. 
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26. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

27. Назначение наказания за преступление, совершенное в со-

участии. 

28. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

29. Назначения наказания по совокупности преступлений. 

30. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

31. Порядок определения сроков наказания при сложении нака-

заний. 

32. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

33. Назначение наказания лицу, признанному больным нарко-

манией. 

34. Условное осуждение. 

35. Отмена условного осуждения или продление испытательно-

го срока. 

36. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль 

этого института в российском уголовном праве. 

37. Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием. 

38. Освобождение от уголовной ответственности в связи с при-

мирением с потерпевшим. 

39. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

40. Освобождение от уголовной ответственности в связи с исте-

чением сроков давности. 

41. Понятие освобождения от наказания. Значение этого инсти-

тута в российском уголовном праве. 

42. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

43. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

44. Освобождение от наказания в связи с изменением обстанов-

ки. 

45. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

46. Отсрочка отбывания наказания. 

47. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

48. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора суда. 

49. Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабили-

тации. 
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50. Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие су-

димости. 

51. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

52. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

53. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

54. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от 

отбывания наказания. 

55. Сроки давности и погашения судимости для несовершенно-

летних. 

56. Понятие принудительных мер медицинского характера и ос-

нования их применения. 

57. Виды принудительных мер медицинского характера. 

58. Продление, изменение и прекращение применения принуди-

тельных мер медицинского характера. 

59. Понятие романо-германской, англо-саксонской и мусуль-

манской систем уголовного права. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ЧАСТИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права 

 

1. Первоначально принципы уголовного права были сформули-

рованы и обоснованы еще римскими юристами. Они получили 

свое словесное выражение в виде правовых максим. Укажите вы-

сказывание римских юристов «где есть вина, там должно быть 

наказание»:  

А - ubi culpa est, ibi poena subesse debet 

Б - ream corpore non facit nisi mens rea 

В - non bis in idem  

Г - nemo delictis exuitur 

2. Под принципами уголовного права А.Н. Попов понимает: 

А - «обусловленные закономерностями и потребностями обществен-

ного развития требования определенного характера, получившие от-

ражение в нормах уголовного права и обладающие высшей регуля-

тивной силой. Они предъявляются к правотворческой, правопримени-

тельной деятельности, к законодательству, а также поведению граж-

дан с точки зрения целей (задач) уголовного права» 
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Б - «уголовно-правовой принцип - это обусловленное историческими, 

экономическими, социальными и нравственными закономерностями 

объективно-субъективное сущностное свойство права, облеченное в 

форму закона, выражающееся в требовании общества к государству 

по обеспечению прав и свобод человека и гражданина при принятии 

уголовных законов и их реализации» 

В - «принципы уголовного права - это выраженные в уголовном зако-

нодательстве требования к законотворческой, правоприменительной 

деятельности и к поведению граждан, обусловленные указаниями 

международно-правовых актов о правах человека, Конституции РФ, а 

также задачами борьбы с преступностью и представляющие собой 

положения, определяющие содержание всей или значительной сово-

купности правовых норм и интегрирующие их в единую систему уго-

ловного права» 

Г - «основные начала, руководящие идеи, которые определяют со-

держание и направленность уголовного права, закреплены в уголов-

но-правовых нормах и обязательны для законодателя, правопримени-

тельных органов и граждан в сфере борьбы с преступностью» 

3. В каком документе советский законодатель впервые указал пе-

речень принципов уголовного права: 

А - УК РСФСР 1960 г. 

Б - УК СССР 1922 г. 

В - Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик, 

утвержденные законом Верховного Совета СССР от 25 декабря 1958 

г. 

Г - Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

4. Соотнесите:  

1 - принцип недопустимости при-

влечения к уголовной ответствен-

ности дважды за одно и то же 

преступление 

А - nullum crimen, null poena sine 

lege 

2 - незнание закона не освобожда-

ет от ответственности 

Б - non bis in idem 

3 - принцип вины В - nullum crimen, nulla poena sine 

culpa 

4 - принцип законности Г - ignoratio non excused 
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5. Укажите высказывание римских юристов «тело невиновно, ес-

ли невиновна мысль»: 

А - non bis in idem 

Б - ubi culpa est, ibi poena subesse debet 

В - poena constituitur in emendationem hominum 

Г - ream corpore non facit nisi mens rea 

6. Уголовное законодательство РФ состоит из: 

А - Конституции РФ 1993 г. и УК РФ 

Б - УК РФ 

В - УК РФ, УИК РФ 

Г - УК РФ, УПК РФ 

Д - УК РФ, УИК РФ, УПК РФ 

Е - Конституции РФ 1993 г. и УК РФ, а также общепризнанных прин-

ципов и норм международного права 

7. Уголовное законодательство, каких государств в отличие от 

УК РФ содержит положения, в соответствии с которыми стано-

вится возможным наказание лица, совершившего преступление 

на основании подразумеваемой вины (институт «строгой ответ-

ственности»): 

А - США 

Б - Франции 

В - Германии 

Г - Австрии 

8. Укажите верные утверждения, характеризующие принцип ви-

ны в уголовном праве: 

А - под виной понимается объективное психическое отношение лица 

к содеянному, которое выражается в форме умысла или неосторожно-

сти 

Б - необходимость следовать принципу виновности не исключает 

привлечение к уголовной ответственности за противоправное, но не-

виновное причинение вреда охраняемым уголовным законом отноше-

ниям. 

В - для привлечения лица к уголовной ответственности достаточно 

установить факт совершения им правонарушения 

Г - в случае совершения уголовного преступления вина правонаруши-

теля презюмируется 
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9. Определите правильный порядок приоритета задач уголовного 

права ст. 2 УК РФ: 

А - охрана конституционного строя, охрана прав и свобод человека и 

гражданина, охрана общественного порядка и общественной безопас-

ности, предупреждение совершения новых преступлений 

Б - охрана конституционного строя, охрана общественного порядка и 

общественной безопасности, охрана прав и свобод человека и граж-

данина, предупреждение совершения новых преступлений 

В - охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана конституци-

онного строя, охрана общественного порядка и общественной без-

опасности, предупреждение совершения новых преступлений 

Г - охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана обществен-

ного порядка и общественной безопасности, охрана конституционно-

го строя, предупреждение совершения новых преступлений 

10. Вопрос о принципах уголовного права (уголовного законода-

тельства) в разное время рассматривали в своих работах следу-

ющие авторы: 

А - Беляев Н.А. 

Б - Благов Е.В. 

В - Веселов Е.Г. 

Г - Трайнин А.Н. 

 

11. Заполните таблицу «Предмет науки уголовного права»: 
 

 

 

 

  

 

 

 

12. В.Н. Кудрявцев под принципами уголовного права понимает:  

А - «принципы уголовного права - это руководящие - идеологические, 

политические и нравственные - идеи уголовного права, вытекающие 

из природы общества и обусловленные им, выражающие сущность 

уголовного права как специфического регулятора определенной 

группы общественных отношений, направленные на реализацию 

охраны общественного строя, его политической и экономической си-

стем, собственности, личности, прав и свобод граждан и всего право-

порядка от преступных посягательств и обеспечивающие единство и 

системность уголовного права» 

Предмет науки уголовного права 

1.  

2. 4.  

3. Практика применения уголовного законо-

дательства 
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Б - «принципы уголовного права - обусловленные закономерностями 

и потребностями общественного развития требования определенного 

характера, получившие отражение в нормах уголовного права и обла-

дающие высшей регулятивной силой. Они предъявляются к право-

творческой, правоприменительной деятельности, к законодательству, 

а также поведению граждан с точки зрения целей (задач) уголовного 

права» 

В - «принципы уголовного права - это обусловленные закономерно-

стями и потребностями общественного развития требования общества 

к государству, облеченные в форму закона, по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина в процессе принятия уголовных зако-

нов и их реализации в рамках задач уголовного законодательства» 

Г - «принципы уголовного права - это руководящие идеи, основопо-

лагающие начала, выраженные в уголовном законодательстве, а также 

в прокурорской, следственной и судебной практике, отражающие по-

литические, экономические и правовые представления людей относи-

тельно оснований и форм ответственности за совершенные преступ-

ления» 

13. Укажите высказывание римских юристов «никто не может 

быть освобожден от ответственности за правонарушение»: 

А - ubi culpa est, ibi poena subesse debet 

Б - non bis in idem 

В - nemo delictis exuitur 

Г - ream corpore non facit nisi mens rea 

14. С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев, определяя сферу действия 

принципов уголовного права, указывают круг субъектов, для ко-

торых уголовно-правовые принципы являются обязательными. 

Укажите данные субъекты: 

А - судебные органы 

Б - правоприменительные органы 

В - граждане (в сфере борьбы с преступностью) 

Г - законодатель 

15. Укажите, какими особенностями обладают принципы уголов-

ного права: 

А - данные нормы-принципы отличаются стабильностью, как прави-

ло, они не изменяются на протяжении действия закона  

Б - данные нормы-принципы не всегда носят императивный характер 
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В - действие таких норм-принципов не распространяется на весь нор-

мативный акт, а применяется относительно конкретных частей, ин-

ститутов уголовного права 

Г - требования, содержащиеся в принципах, отличаются конкретно-

стью, ясностью, не допускают неоднозначного понимания и толкова-

ния 

Д - данные предписания обладают высоким уровнем обобщения 

16. Каким образом К.П. Уржинский определяет регулятивную 

функцию принципов уголовного законодательства: 

А - «на основе принципов правоприменитель, реализующий конкрет-

ные уголовно-правовые нормы, может видеть цели более далекие, чем 

достигаемые реализацией конкретной уголовно-правовой нормы» 

Б - с помощью принципов права «нельзя всесторонне урегулировать 

конкретное отношение между гражданами и организациями, но они 

дают возможность правильно уяснить сущность правовой нормы, с 

помощью которой регулируется данное отношение или должно регу-

лироваться (при отсутствии соответствующей нормы)» 

В - нормы права, фиксирующие принципы, непосредственно обычно 

не определяют поведение участников общественных отношений, а 

воздействуют на него, «воздействие» - понятие более широкое, оно 

может непосредственно и не касаться поведения отдельных субъектов 

Г - «правовые принципы не пассивное отражение действительности и 

не абстрактные положения, а действительный инструмент регулиро-

вания правовых отношений» 

17. Укажите правильные утверждения: 

А - формулировка задач отрасли права в значительной мере пред-

определяет его содержание и систему 

Б - термины «принципы УК РФ» и «принципы уголовного законода-

тельства» не совпадают  

В - задача уголовного права - это предусмотренный уголовным зако-

ном социально-позитивный результат, обосновывающий ее социаль-

ное предназначение и уголовно-правовое содержание 

Г - охрана конституционного строя РФ от преступных посягательств - 

приоритетная задача уголовного права 

18. По мнению П.Н. Панченко к принципам уголовно-правовой 

политики можно отнести следующие собственно уголовно-

политические принципы: 

А - единство правовых и иных мер борьбы с преступностью 

Б - гуманизм 
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В - неотвратимость ответственности 

Г - взаимодействие правоохранительных органов с иными государ-

ственными органами, гражданами, их объединениями и населением в 

целом 

19. Соотнесите: 

1 - принцип вины А - применение уголовного зако-

на по аналогии не допускается 

2 - принцип законности Б - уголовное законодательство 

РФ обеспечивает безопасность 

человека 

3 - принцип справедливости В - никто не может нести уголов-

ную ответственность дважды за 

одно и то же преступление 

4 - принцип гуманизма Г - объективное вменение не до-

пускается 

 

20. Общепредупредительная функция уголовного закона заклю-

чается: 

А - в применении уголовного наказания 

Б - в реализации уголовной ответственности 

В - в применении уголовного наказания или иных мер уголовно-

правового характера 

Г - в действии данной функции с момента опубликования закона 

Д - заключается в психологическом воздействии на сознание граждан 

путем их убеждения и устрашения 

21. Пенализация характеризует принцип: 

А - равенства граждан перед законом 

Б - гуманизма 

В - принцип вины 

Г - принцип справедливости 

22. Какой из указанных принципов характеризует обязанность 

суда учитывать влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ): 

А - принцип справедливости 

Б - принцип законности 

В - принцип равенства граждан перед законом 

Г - принцип гуманизма 

23. Дополните фразу. Неприкосновенность Президента РФ, чле-

нов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы … 

consultantplus://offline/ref=B639F30902981D29EA3A79456C94077B02DFC461D2274FB9B7D1046E01A611BCA868983AEAAFA16BJ1g0G
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А - нарушает принцип равенства граждан перед законом 

Б - является личной привилегией 

В - призвана служить публичным интересам 

Г - означает освобождения их от уголовной ответственности за со-

вершенные преступления 

24. А.М. Васильев о необходимости законодательного закрепле-

ния принципов высказывал следующую точку зрения:  

А - «будучи отраженными в законодательстве, правовые принципы, 

во-первых, сами приобретают регулирующее значение, воздействуя 

на правосознание людей, и, во-вторых, выступают в качестве отправ-

ных начал для дальнейшего развития законодательной и правоприме-

нительной деятельности» 

Б - «законодательное закрепление принципов права <*> позволяет 

нагляднее соотнести правовые предписания с регулируемыми обще-

ственными отношениями, значительно повышает общее воспитатель-

ное и превентивное воздействие права, а также способствует стабили-

зации законодательства» 

В - «текстуальное выражение принципов более понятно и доступно 

для населения, исключает различное их толкование, помогает устано-

вить черты и тенденции развития отраслей и институтов, выявить их 

служебную роль, способствует выработке новых норм права, систе-

матизации законодательства» 

25. И.Э. Звечаровский, характеризуя принцип неотвратимости 

уголовной ответственности, утверждает: 

А - «оставление преступника безнаказанным само по себе есть гру-

бейшее нарушение социалистической законности. Следовательно, 

неотвратимость наказания - одно из обязательных требований прин-

ципа социалистической законности» 

Б - «идея неотвратимости ответственности, во-первых, является не 

принципом, а задачей органов, применяющих закон, причем не толь-

ко уголовных; во-вторых, означает, что каждое правонарушение, в 

том числе и преступление, не должно оставаться, прежде всего, не-

раскрытым, а затем - безответным со стороны государства и обще-

ства» 

В - «принцип неотвратимости ответственности не соответствует 

уровню принципов законодательства, так как он распространяется 

лишь на ту часть уголовного законодательства, которая определяет 

основания и пределы уголовной ответственности» 
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Г - «отказ от закрепления в УК РФ специальной статьи, формулиру-

ющей принцип неотвратимости уголовной ответственности, вызван 

не тем, что он охраняется принципами законности и равенства граж-

дан перед законом, а тем, что наш УК РФ занял позицию, которая с 

этим принципом в полной мере не согласуется» 

26. С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев считают, что в принцип закон-

ности, помимо положений, закрепленных законодательно, долж-

ны включаться следующие положения (предложение о внесении 

изменения в ст. 3 УК РФ): 

А - лицо, признанное виновным в совершении преступления, несет 

обязанности и пользуется правами, установленными законом 

Б - содержание уголовного закона следует понимать в точном соот-

ветствии с его текстом 

В - законодатель и суды РФ обеспечивают приоритет принципов 

настоящего Кодекса над другими его понятиями и нормами 

Г - содержание принципа законности образуют социально-правовые 

идеи равенства, гуманизма, справедливости и вины, выраженные в 

уголовном законодательстве РФ через его принципы, нормы Общей и 

Особенной частей. Только выраженные в УК РФ идеи признаются его 

принципами 

27. «...название ст. 4 УК РФ <Равенство граждан перед законом> 

противоречит не только Конституции РФ, но и реалиям уголов-

но-правового регулирования. Дело в том, что в качестве потенци-

альных субъектов преступления (субъектов, способных нести 

уголовную ответственность) по российскому уголовному законо-

дательству выступают не только граждане, но и лица без граж-

данства и иностранные граждане. Поэтому слово «граждане» из 

названия рассматриваемой статьи вообще следует исключить»: 

А - В.Н. Кудрявцев 

Б - И.Э. Звечаровский 

В - В.В. Мальцев 

Г - В.Д. Филимонов 

28. Уголовно-правовой принцип вины характеризуется тем, что: 

А - является своеобразным проявлением в уголовном праве презумп-

ции невиновности, закрепленной в ст. 49 Конституции РФ 

Б - существование принципа вины приводит к «гипертрофированию 

субъективной стороны преступления» 

В - не исключает объективного вменения 
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Г - данный принцип является обобщающим принципом уголовного 

законодательства 

29. В УК какой страны принцип вины получил название «прин-

цип личной ответственности и виновности»: 

А - Таджикистан 

Б - Узбекистан 

В - Китай  

Г - Индия 

30. Укажите правильные утверждения:  

А - принципы уголовного права и принципы уголовного законода-

тельства соотносятся как «форма» и «содержание» соответственно 

Б - принципы уголовного права и принципы уголовного законода-

тельства соотносятся как «содержание» и «форма» соответственно 

В - принципы уголовного законодательства - это требования нрав-

ственного, идеологического и политического характера, обусловлен-

ные потребностями и закономерностями общественного развития, 

направленные на выполнение задач уголовного законодательства, 

обязательные как для законодательных, так и для правоприменитель-

ных органов и выполняющие функцию непосредственного и опосре-

дованного регулирования общественных отношений 

Г - законность - межотраслевой принцип уголовного права 

 

Тема 2. Уголовный закон 

 

1. Временем совершения преступления признается … 
А - Время наступления последствий от общественно опасного дей-

ствия (бездействия) 

Б - Момент задержания преступника 

В - Время совершения общественно опасного действия (бездействия) 

2. Части уголовного кодекса: 
А - Общая и Особенная 

Б - Общая и основная 

В - Общая и кодифицированная 

3. Под декриминализацией в уголовно правовой политике сле-

дует понимать процесс изменения … 
А - норм Особенной части путем исключения отдельных составов 

преступлений переставших быть общественно опасными 

Б - основных задач и принципов уголовного права 

В - норм Особенной части путем введения в нее новых составов пре-
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ступлений, как результат выявления новых общественно опасных 

форм индивидуального поведения 

4. Закон, не имеющий обратной силы 
А - Смягчающий наказание 

Б - Устраняющий преступность деяния 

В - Усиливающий наказание 

5. Под криминализацией в уголовно правовой политике следу-

ет понимать процесс изменения … 
А - норм Особенной части путем исключения, отдельных составов 

преступлений переставших быть общественно опасными 

Б - норм Особенной части путем введения в нее новых составов пре-

ступлений, как результат выявления новых общественно опасных 

форм индивидуального поведения 

В - основных задач и принципов уголовного права 

6. Привлечение любого лица, в том числе иностранца и ли-

ца без гражданства, к ответственности по УК РФ за преступление, 

совершенное за границей, если оно совершено против интересов 

России возможно. 

А - Да, без учета международного договора РФ 

Б – Нет 

В - Да, а также в случаях, предусмотренных международным догово-

ром РФ 

Г - Только граждан РФ 

Д - Только граждан РФ и лиц без гражданства 

7. Лицо, пользующееся личной неприкосновенностью и обла-

дающее иммунитетом от уголовной ответственности 

А - Сотрудник полиции  

Б – Военнослужащий 

В – Посол 

Г - Военно-морской атташе 

8. Принцип экстерриториальности распространяется на … 

А - Депутата Государственной Думы 

Б - Иностранного гражданина, имеющего право дипломатического 

иммунитета 

В - Гражданина РФ, имеющего право дипломатического иммунитета 

Г - Всех 

9. По … уголовной ответственности подлежит лицо, совершив-

шее преступление на судне, приписанном к порту РФ, находя-
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щемся в открытом водном пространстве иностранного государ-

ства. 

А - Закону иностранного государства 

Б - УК РФ 

В - УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором 

РФ 

10. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

А - Принцип гражданства, универсальный, территориальный, реаль-

ный 

Б - Межведомственный, универсальный, гражданский, реальный 

В - Конституционный; территориальный, межведомственный 

Г - Территориальный, универсальный, конституционный, граждан-

ский 

11. Часть УК РФ, которая содержит описание отдельных пре-

ступлений и предусматривает за них наказание 

А – Общая 

Б – Основная 

В – Заключительная 

Г - Особенная 

12. Континентальный шельф и исключительная экономиче-

ская зона относятся к территории действия УК РФ. 

А – Да 

Б – Нет 

В - Только континентальный шельф 

Г - Только исключительная экономическая зона 

13. Кто из перечисленных лиц может получить убежище в 

РФ? 

А - Любое лицо, в случае совершения им на территории иностранного 

государства общеуголовного преступления, не наказуемого по УК РФ 

Б - Любой гражданин иностранного государства или лицо без граж-

данства за политические убеждения 

В - Никто не может получить 

Г - Гражданин России, в случае совершения им преступления на тер-

ритории иностранного государства 

14. Выдача гражданина РФ с территории РФ стране, в кото-

рой тот совершил преступление возможна. 

А – Да 

Б – Нет 

В - Да, если он совершил тяжкое преступление 
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Г - Нет, если в этой стране ему грозит суровое наказание – смертная 

казнь. 

15. Правовое признание гражданином РФ происходит на основа-

нии … 

А - Конституции РФ 

Б - После регистрации в отделе (бюро) ЗАГС РФ 

В - По рождению на территории РФ 

Г - Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» 

15. Территория РФ не включает в себя … 

А - Территории субъектов Федерации 

Б - Нейтральные воды 

В - Воздушное пространство 

Г - Внутренние воды 

16. Средства уголовной политики: 

А – Криминализация 

Б – Декриминализация 

В – Оптимизация 

Г – Пенализация 

Д – Унификация 

Е – Депенализация 

Ж - Дифференциация 

17. Военнослужащие РФ, совершившие преступления за грани-

цей подлежат ответственности по … 

А - дисциплинарному уставу 

Б - уставу гарнизонной, караульной службы 

В - уставу боевой службы 

Г - уголовному кодексу той страны, на чьей территории совершено 

преступление 

Д - УК РФ только 

Е - УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором 

РФ 

 

Тема 3. Преступление: понятие, признаки, категории 

 

1. Все предписания Уголовного кодекса опираются на … 

А - Преступление 

Б - Наказание 

В - Правонарушение 

Г - Правовой нигилизм 
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2. Признак, относящийся к преступлению 

А - Противозаконные идеи 

Б - Противозаконные взгляды 

В - Преступные намерения, высказанные вслух (без реализации) 

Г - Общественная опасность 

3. Два обязательных признака для любого состава преступления 

А - Потерпевший 

Б - Орудия и средства совершения преступления 

В - Признаки специального субъекта 

Г - Общественно опасное деяние 

Д - Вина 

4. Определение преступления, которое дает уголовный закон РФ 

А - Материальное 

Б - Идеалистическое 

В - Историческое 

Г - Материально-нормативное 

Д - Духовное 

Е - Идеологизированное 

5. Четыре признака, содержащиеся в определении преступного 

деяния 

А - Общественная опасность 

Б - Виновность 

В - Противозаконность 

Г - Наказуемость 

Д - Корысть 

Е - Жестокость 

Ж - Аморальность 

6. Какой из обязательных признаков преступления характеризу-

ется так: «Совокупность предусмотренных УК РФ объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно опас-

ное деяние как конкретное преступление» 

А - Уголовная противоправность. 

Б - Виновность. 

В - Наказуемость. 

Г - Общественная опасность. 

Д - Ни один из известных науке признаков преступления не содержит 

такой характеристики. 
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7. Характеристика какого из признаков преступления приведена 

в такой фразе: «Nullum crimen sine lege» - нет преступления без 

указания о том в законе? 

А - Уголовная противоправность. 

Б - Виновность. 

В - Наказуемость. 

Г - Общественная опасность. 

Д - Здесь нет характеристики какого-либо признака преступления. 

8. Признак, который характеризует преступление с точки зрения 

его способности причинить существенный вред охраняемым за-

коном интересам или создать угрозу причинения такого вреда, 

называется: 

А - Уголовная противоправность 

Б - Виновность 

В - Объективная сторона преступления. 

Г - Общественная опасность 

Д - Наказуемость 

9. Характер - как важный признак, характеризующий обще-

ственную опасность преступления проявляется 

А - В важности охраняемых уголовным законом общественных отно-

шений, на которые совершается посягательство. 

Б - В размере причиненного преступлением вреда. 

В - В субъекте преступного посягательства. 

Г - В общественно- политической ситуации в стране в момент совер-

шения преступления. 

Д - В умысле. 

10. Степень - как важный признак, характеризующий обществен-

ную опасность преступления, проявляется: 

А - В тяжести причиненных преступлением последствий, в размере 

причиненного ущерба. 

Б - В важности и значимости общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом, на которые 

совершено посягательство. 

В - В тяжести наказания, которое суд назначает лицу, совершившему 

преступление. 

Г - В страданиях, причиненных преступником потерпевшим. 

Д - Такого признака у общественной опасности нет. 
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Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее 

основание 

 

1. По мнению К.Ф. Тихонова, Ю.А. Демидова, уголовная ответ-

ственность представляет собой … 

А - основанная на нормах права обязанность лица виновного в совер-

шении преступления подлежать действию уголовного закона 

Б - как обязанность виновного лица подвергнуться за совершение 

преступления наказанию или иным мерам уголовно-правового воз-

действия 

В - выраженная в приговоре суда отрицательная оценка общественно 

опасного деяния и порицание лица, его совершившего 

Г - не просто наличная обязанность претерпеть отрицательные по-

следствия противоправного поведения, но и их реальное претерпева-

ние 

2. Определите неправильный ответ. Уголовное правоотношение 

состоит из …  

А - правовой нормы 

Б - субъектов (участников) правоотношения 

В - юридического факта (совершения деяния, содержащего все при-

знаки состава преступления) 

Г - прав и обязанностей субъектов правоотношения 

3. По мнению П.А. Фефелова, уголовная ответственность пред-

ставляет собой …  

А - вид юридической ответственности, специфика которой заключа-

ется в том, что отрицательная оценка антиобщественной деятельности 

субъекта преступления и объем примененных к виновному мер госу-

дарственного принуждения содержатся в нормах уголовного права, 

которые неотвратимо реализуются органами государства в случаях 

совершения преступления в целях охраны наиболее важных обще-

ственных отношений 

Б - правоотношение (совокупность правоотношений) или основное 

содержание правоотношения, включающее в себя обязанность госу-

дарства ограничивать статус лица, совершившего преступление, воз-

лагать на него тяготы и лишения личного, имущественного или иного 

характера, и обязанность виновного претерпевать эти тяготы и лише-

ния, вытекающие из его осуждения от имени государства и примене-

ния к нему в необходимых случаях наказания за совершенное им пре-

ступление 



156 

 

В - обязанность лица, совершившего преступление, дать отчет в соде-

янном, подвергнуться мерам уголовно-правового воздействия, пре-

терпеть лишения личного или имущественного характера, наказание 

Г - обязанность лица, совершившего преступление, понести за данное 

преступление неблагоприятные последствия в виде лишений или 

ограничений своих прав и свобод, установленные уголовным законом 

и реализуемые в форме государственного принуждения 

4. По мнению, какого ученого основанием уголовной ответствен-

ности является вина? 

А - А.А. Пионтковский 

Б - В.Н. Кудрявцев 

В - Б.С. Утевский 

Г - А.А. Герцензон 

5. Определите, какой этап не относится к процессу реализации 

уголовной ответственности 

А - привлечение к уголовной ответственности лица путем издания 

уголовно-процессуального акта - постановления о привлечении лица 

в качестве обвиняемого  

Б - вынесение обвинительного приговора, включая его вступление в 

силу 

В - назначение наказания 

Г - исполнение наказания 

Д - сохранение постпенитенциарных последствий 

6. К фактическим обстоятельствам, препятствующим реализации 

уголовной ответственности относится …  

А - при наличии факта совершения преступления данный факт остал-

ся не выявленным 

Б - не установлено лицо, совершившее преступление 

В - потерпевший (потерпевшая) по делу частного обвинения не воз-

будил уголовного преследования или сам прекратил его, примирив-

шись с виновным 

Г - потерпевшая (потерпевший) по делу частно-публичного обвине-

ния не возбудила (не возбудил) уголовного преследования 

Д - при наступлении смерти лица, совершившего преступление 

7. Действующее уголовное законодательство предусматривает 

следующие формы реализации ретроспективной уголовной от-

ветственности 

А - публичное государственное порицание виновного за совершенное 

преступление, нашедшее выражение в обвинительном приговоре су-
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да, без назначения наказания 

Б - осуждение виновного с назначением наказания и его реальным ис-

полнением 

В - осуждение виновного с назначением наказания, но с освобожде-

нием от его отбывания  

Г - осуждение виновного с назначением наказания, без его реального 

исполнения 

8. По мнению данных ученых, уголовная ответственность пред-

ставляет собой выраженные в уголовном законе требования к 

субъекту права не совершать преступления, а в случае соверше-

ния преступления претерпеть меры уголовно-правового принуж-

дения в пределах, установленных в санкции, и позитивное отно-

шение лица к этим требованиям, выраженное в его законопо-

слушном поведении, или выраженное в уголовном законе одобре-

ние совершения актов позитивного постпреступного поведения 

либо социально полезного поведения в целях защиты охраняемых 

уголовным законом интересов, а также требования не нарушать 

при этом пределов необходимости такой защиты? 

А - А.В. Наумов 

Б - В.П. Ревин 

В - Ф.Р. Сундурова 

Г - И.А. Тарханова 

9. Основанием уголовной ответственности является совершение 

…  

А - деяния предусмотренного УК РФ 

Б - преступления предусмотренного УК РФ 

В - состава преступления предусмотренного УК РФ  

Г - деяния, содержащего все признаки состава преступления преду-

смотренного УК РФ 

10. Автор, который выносит за рамки состава преступления об-

щественную опасность деяния, а в качестве самостоятельных ос-

нований уголовной ответственности признает такие элементы со-

става преступления, как вина и причинная связь - это … 

А - А.Н. Трайнин 

Б - Н.В. Крыленко 

В - А.А. Герцензон 

Г - А.В. Наумов 

11. В соответствии с УК РФ основаниями освобождения от уго-

ловной ответственности является …  
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А - деятельное раскаяние 

Б - примирение с потерпевшим 

В - истечение сроков давности 

Г - амнистия 

12. По мнению, каких ученых основанием уголовной ответствен-

ности является состав преступления? 

А - А.А. Пионтковский 

Б - В.Н. Кудрявцев 

В - Б.С. Утевский 

Г - А.А. Герцензон 

13. А.А. Пионтковский определял состав преступления как …  

А - научную абстракцию, отражающую признаки конкретного вида 

общественно опасного поведения человека, т.е. отражающее конкрет-

ный факт социальной действительности 

Б - не только совокупность, но и стройную система признаков, харак-

теризующихся внутренним единством 

В - как совокупность признаков, характеризующих по уголовному за-

конодательству определенное общественно опасное деяние как пре-

ступление 

Г - законодательную модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов), характеризующих определенное преступление 

14. Ученые, отождествляющие уголовную ответственность с госу-

дарственно-принудительным воздействием - это … 

А - Ю.А. Язовских 

Б - В.С. Прохоров 

В - Р.Р. Галиакбаров 

Г - А.И. Коробеева 

15. По мнению, каких ученых уголовная ответственность пред-

ставляет собой сложное структурное образование, характеризую-

щееся несколькими признаками или включающее несколько 

компонентов? 

А - Н.С. Малеин 

Б - Ф.Р. Сундуров 

В - Н.Ф. Кузнецова 

Г - В.А. Номоконов 

16. Автор, отождествляющий уголовную ответственность и уго-

ловно-правовое отношение 

А - Н.А. Стручков 
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Б - С.И. Никулина 

В - Л.В. Багрий-Шахматов 

Г - В.С. Комиссарова 

17. Ученые, связывающие момент возникновения уголовно-

правового отношения с провозглашением обвинительного приго-

вора суда - это … 

А - Н.Ф. Кузнецова 

Б - И.М. Тяжкова 

В - В.И. Курляндский 

Г - А.Н. Игнатов 

18. По мнению данного ученого под дифференциацией уголовной 

ответственности понимается градация ее самим законодателем в 

уголовном законе, в результате которой им устанавливаются раз-

личные уголовно-правовые последствия в зависимости от типо-

вой степени общественной опасности преступления и типовой 

опасности личности совершившего преступление? 

А - Т.А. Лесниевски-Костарева 

Б - А.И. Рарог 

В - А.Н. Игнатов 

Г - Ю.А. Красиков 

19. Разновидностью данной формы реализации уголовной ответ-

ственности является условное осуждение 

А - наказание 

Б - осуждение без назначения наказания 

В - иные меры уголовно-правового характера 

Г - нет верного варианта ответа 

20. Ученый, по мнению которого уголовная ответственность яв-

ляется центральным элементом уголовно-правового отношения 

…  

А - Н.Ф. Кузнецова 

Б - И.М. Тяжкова 

В - В.И. Курляндский 

Г - А.Н. Игнатов 

21. В.Н. Кудрявцев определяет состав преступления как … 

А - совокупность признаков общественно опасного деяния, опреде-

ляющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 
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Б - совокупность предусмотренных уголовным законом объективных 

и субъективных признаков, характеризующих общественно-опасное 

деяние как преступление 

В - конкретное деяние, соответствующие признакам, характеризую-

щим данное деяние как преступление 

Г - законодательную модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов), характеризующих определенное преступление 

22. Ученые, относящие принудительные меры медицинского ха-

рактера к формам реализации уголовной ответственности …  

А - Л.В. Багрий-Шахматов 

Б - Т.А. Лесниевски-Костарева 

В - В.И. Курляндский 

Г - Т.А. Костарева 

23. Проблема реализации уголовной ответственности рассматри-

вается в следующих аспектах …  

А - юридическом 

Б - философском 

В - социальном 

Г - моральном 

24. По мнению Ф.Р. Сундуровой, И.А. Тархановой …  

А - состав преступления - это юридическая оболочка фактически со-

вершенного общественно опасного и виновного деяния, представля-

ющая собой систему формальных признаков, наличие которых свиде-

тельствует о том, что оцениваемое с точки зрения уголовного закона 

деяние является преступлением 

Б - совокупность всех объективных и субъективных признаков (эле-

ментов), которые согласно закону определяют конкретное обще-

ственно опасное для государства действие (бездействие) в качестве 

преступления 

В - разработанный наукой уголовного права и зафиксированный в за-

коне инструмент, позволяющий определить юридическую конструк-

цию общественно опасного деяния и сделать вывод о том, что это де-

яние является преступлением, описанном в той или иной норме Осо-

бенной части УК РФ 

Г - основание уголовной ответственности, которое представляет со-

бой совокупность признаков общественно опасного деяния, опреде-

ляющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 
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25. А.Н. Трайнин определял состав преступления как …  

А - совокупность признаков общественно опасного деяния, опреде-

ляющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 

Б - совокупность всех объективных и субъективных признаков (эле-

ментов), которые согласно закону определяют конкретное обще-

ственно опасное для государства действие (бездействие) в качестве 

преступления 

В - законодательная модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов) 

Г - разработанный наукой уголовного права и зафиксированный в за-

коне инструмент, позволяющий определить юридическую конструк-

цию общественно опасного деяния и сделать вывод о том, что это де-

яние является преступлением, описанном в той или иной норме Осо-

бенной части УК РФ 

26. С. был осужден за кражу 1 кг. картошки, однако, вышестоя-

щими судебными инстанциями осуждение С. было признано не-

законным в силу отсутствия в деянии С. общественной опасно-

сти. На этом основании дело С. было прекращено за отсутствием 

в деянии С. состава преступления. Правомерно ли решение вы-

шестоящей судебной инстанции? 

А - правомерно 

Б - неправомерно 

27. Материально-правовое понятие состава преступления ввел в 

теорию уголовного права …  

А - Фаринациус 

Б - Кляйн 

В - Павел Ансельм Фейербах 

Г - Хе Бинсун 

28. Субъектом уголовно-правового отношения не является …  

А - лицо, совершившее преступление 

Б - потерпевший 

В - государство в лице уполномоченного государственного органа 

Г - нет верного варианта ответа 

29. К элементам уголовной ответственности не относится …  

А - обязанность лица дать отчет в содеянном перед государством 

Б - отрицательная оценка совершенного деяния 

В - назначение виновному наказания или иной меры уголовно-
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правого характера 

Г - судимость 

30. Правовыми инструментами дифференциации уголовной от-

ветственности являются …  

А - установление различных санкций в разных частях статей Особен-

ной части УК РФ 

Б - конструирование специальных квалифицированных составов пре-

ступления 

В - обязательное смягчение или обязательное усиление наказания 

Г - условное осуждение 

 

Тема 5. Объект преступления 

 

1. Соотнесите 

А - А.И. Чуча-

ев 

1. Объект преступления - те блага (интересы) на ко-

торые посягает преступное деяние и которые охраня-

ются уголовным законом 

Б - А.В. 

Наумов 

2. Объект преступления - общественные отношения 

охраняемые уголовным законом, которым преступле-

нием причиняется вред либо создается реальная угро-

за причинения вреда 

В - Л.Л. Круг-

ликов и А.Л. 

Цветинович 

3. Объект преступления - это та социальная мишень, 

которой виновный наносит свой преступный и неред-

ко сокрушительный удар. Образно говоря, объект 

преступления - это не мишень, пробитая пулей, при-

шедшей со стороны, а живая ткань общественного 

организма, куда внедрилась раковая клетка социаль-

ной патологии 

 

2. Определите специальный объект преступления следующей 

уголовно-правовой нормы: вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества под угрозой применения насилия (ст. 

163 УК РФ). 

А) нормальное функционирование экономики страны 

Б) жизнь и здоровье человека 

В) собственность гражданина 

Г) нормальное функционирование органов государственной власти 

3. По мнению И.Я. Козаченко видовой объект представляет собой 

…  
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А - совокупность однородных общественных отношений, взятых под 

охрану уголовного закона 

Б - совокупность родственных (сходных) по объективным признакам 

общественных отношений, которые в силу этого охраняются одним 

комплексом уголовно-правовых норм 

В - тот объект, на который посягает преступление отдельного вида 

Г - часть родового объекта, объединяющая более узкие группы отно-

шений, отражающих один и тот же интерес участников этих отноше-

ний или же выражающих некоторые тесно взаимосвязанные интересы 

одного и того же объекта 

4. По мнению Побегайло Э.Ф. под непосредственным объектом 

нужно признавать …  

А - то конкретное социальное благо, против которого прямо и непо-

средственно направлено преступное деяние и которое вследствие это-

го специально ставится под охрану уголовного закона 

Б - социальные связи между конкретными субъектами отношений, из 

которых складываются общественные отношения как типизирован-

ные устойчивые связи, существующие в обществе 

В - те конкретные общественные отношения, которые поставлены за-

конодателем под охрану определенного уголовного закона и которым 

причиняется ущерб преступлением, подпадающим под признаки дан-

ного состава 

Г - конкретное общественное отношение, на которое посягает пре-

ступление 

 

5. Дополните схему 

 
 

6. В соответствии с УК РФ потерпевшим является …  

А - физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо, в слу-
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чае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репу-

тации 

Б - лицо, пострадавшее от преступления 

В - любое физическое лицо, человек, которому непосредственно в ре-

зультате преступного посягательства был фактически причинен фи-

зический, имущественный или моральный вред либо создавалась ре-

альная угроза причинения такового непосредственно в результате со-

вершения неоконченного преступления или оконченного с формаль-

ным составом преступления 

Г - физическое лицо, которому в результате преступления был причи-

нен физический, имущественный, а также моральный вред 

7. В.Н. Кудрявцев определяет состав преступления как …  

А - совокупность признаков общественно опасного деяния, опреде-

ляющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 

Б - совокупность предусмотренных уголовным законом объективных 

и субъективных признаков, характеризующих общественно-опасное 

деяние как преступление 

В - конкретное деяние, соответствующие признакам, характеризую-

щим данное деяние как преступление 

Г - законодательную модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов), характеризующих определенное преступление 

8. При совершении хулиганства в одних случаях причиняется 

вред и здоровью личности, и отношениям собственности, а в дру-

гих - хулиганство не причиняет такого вреда. Следовательно, 

причинение вреда является …  

А - дополнительным непосредственным объектом 

Б - основным непосредственным объектом 

В - факультативным непосредственным объектом 

Г - родовым объектом 

9. По мнению, Н.И. Коржанского непосредственным объектом 

выступают …  

А - реализуемые социальные возможности определенного поведения 

субъекта или обеспечиваемое ему обществом определенное состояние 

Б - то конкретное социальное благо, против которого прямо и непо-

средственно направлено преступное деяние и которое вследствие это-

го специально ставится под охрану уголовного закона 
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В - часть видового объекта, состоящая из одного или нескольких 

охраняемых уголовным законом отношений, составляющих объект 

посягательства конкретного преступления (конкретное благо) 

Г - конкретное общественное отношение, на которое посягает пре-

ступник, совершая преступление данного вида 

10. В советском уголовном праве одним из первых выступивших 

за признание интереса объектом преступления был …  

А - Б.С. Никифоров 

Б - В.Е. Мельникова 

В - В.П. Кашепов 

Г - Б.В. Здравомыслов 

11. В.Д. Спасович определял объект преступления как …  

А - как посягательство на правовую норму в ее реальном бытии, или 

другими словами, как посягательство на правоохраняемые интересы 

жизни 

Б - как чье- либо право, столь существенное, что государство, считая 

это право одним из необходимых условий общежития, при недоста-

точности других средств охранительных ограждает нерушимость его 

наказанием 

В - как охраняемые уголовным законом общественные отношения 

между людьми, подвергшимися преступному посягательству 

Г - как общественные отношения, регулируемые уголовным законом, 

обеспечивающие охрану социально значимых благ (ценностей, инте-

ресов), на которые посягает лицо, совершающее преступление 

 

12. Дополните схему 
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13. Соотнесите 

А - Л.Д. Гаухман 1. Непосредственный объект пре-

ступления - это вид обществен-

ных отношений, на которые пося-

гают одно или несколько пре-

ступлений 

Б - Н.И. Коржанский 2. Непосредственный объект - это 

нарушенное общественное отно-

шение, т.е. объект, который уже 

изменен отдельным конкретным 

преступлением или который по-

ставлен в условия реальной опас-

ности 

В - В.П. Ревин 

 

3. Непосредственный объект - это 

часть видового (специального) 

объекта или, иными словами, 

определенные общественные от-

ношения, которым причиняется 

вред или которые поставлены в 

условия реальной опасности 

 

14. Какой из нижеперечисленных составов преступления не вхо-

дит в конструкцию состава преступления? 

А - общий 

Б - родовой 

В - видовой 

Г - непосредственный 

15. А. был освобожден от уголовной ответственности, что повлек-

ло за собой нарушение принципа неотвратимости уголовной от-

ветственности, так как ущерб потерпевшему не был возмещен. 

Определите, каким объектом будет выступать невозможность 

возмещения вреда? 

А - родовым объектом 

Б - видовым объектом 

В - дополнительным объектом 

Г - факультативным объектом 
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16. Соотнесите 

А - Общий объект 1- совокупность всех обществен-

ных отношений, охраняемых уго-

ловным законом, на которые по-

сягают лица, совершающие лю-

бые преступления, предусмот-

ренные уголовным законом 

Б - Родовой объект 2 - часть не только общего, но и 

родового объекта преступления 

В - Видовой объект 3 - обозначает группу однород-

ных по своей социальной природе 

общественных отношений, охра-

няемых в силу этого единым ком-

плексом уголовно-правовых норм 

Г - Непосредственный объект 4 - конкретное общественное от-

ношение, на которое посягает 

преступление 

 

17. Вид объекта преступления, лежащий в основе деления Осо-

бенной части УК РФ на главы - это … 

А - специальный 

Б - групповой 

В - общий 

Г - непосредственный 

 

18. Дополните схему 

 
 

19. Основной и дополнительный объекты выделяются в зависи-

мости от принадлежности …  

А - к общему объекту 
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Б - родовому объекту 

В - видовому объекту 

Г - непосредственному объекту 

Д - по важности защищаемых отношений 

20. Теоретики уголовного права, придерживающиеся теории объ-

екта преступления как человека …  

А - А.А. Тер-Акопов 

Б - Г.П. Новоселов 

В - И.А. Тарханова 

Г - А.В. Пашковская 

Д - Ф.Р. Сундурова 

21. К «беспредметным» деяниям относятся …  

А - нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ) 

Б - нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 

или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ) 

В - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств (ст. 264 УК РФ) 

Г - вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) 

22. Виктимологические факторы преступления определяются на 

основе исследования …  

А - общего объекта 

Б - родового объекта 

В - непосредственного объекта 

Г - видового объекта 

Д - предмета преступления 

 

23. Соотнесите 

А - высказы-

вание верно 

1 - зачастую объекты одного и того же вида не имеют 

различий, например, жизнь, собственность, честь, 

достоинство, здоровье 

2 - предмет преступления имеет существенное значе-

ние для правильной квалификации деяния, так как 

для многих составов преступлений признаки предме-

та являются обязательными 

Б - высказы-

вание невер-

но 

3 - на квалификацию деяния оказывают влияние 

свойства предмета преступления 

4 - причинение вреда в сфере одного и того же объ-

екта уголовно-правовой охраны может быть достиг-

нуто путем воздействия на различные предметы 
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24. Признаки состава преступления присущие всем без исключе-

ния составам преступлений, называются …  

А - постоянными 

Б - главными 

В - обязательными 

Г - имманентными 

25. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества 

(ст. 229 УК РФ). Наркотические средства признаются …  

А - предметом преступления 

Б - объектом преступления 

В - орудием преступления 

Г - средством преступления 

26. Жизнь или здоровье при террористическом акте являются …  

А - дополнительным непосредственным объектом 

Б - основным непосредственным объектом 

В - факультативным непосредственным объектом 

Г - родовым объектом 

27. Классификация объектов по горизонтали проводится на 

уровне …  

А - общего объекта 

Б - родового объекта 

В - видового объекта 

Г - непосредственного объекта 

28. Какой из нижеперечисленных исследователей предлагает от-

казаться от классификации объекта преступления? 

А - Г.П. Новоселов 

Б - Н.И. Коржанский 

В - А.И. Чучаев 

Г - А.И. Рарог 

29. Соотнесите 

А - основным объ-

ектом 

1 - признается то общественное отношение, ко-

торое данное преступление в одних случаях из-

меняет, а в других - нет 

Б - дополнитель-

ным объектом 

2 - является наиболее ценное с точки зрения об-

щественных интересов социальное благо из всех 

повреждаемых данным преступлением. 
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В - факультатив-

ным объектом яв-

ляются 

3 - является то общественное отношение, пося-

гательство на которое не составляет сущности 

данного преступления, но которое этим пре-

ступлением нарушается или ставится в опас-

ность нарушения 

 

30. По родовому объекту в Особенной части УК РФ выделены 

разделы, расположенные по социальной значимости охраняемых 

общественных отношений. В каких странах раздел о преступле-

ниях против мира и безопасности человечества стоит на послед-

нем месте? 

А - Франция 

Б - Россия 

В - ФРГ 

Г - Великобритания 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

 

1. Укажите, кто из ученых занимался рассмотрением вопросов, 

касаемых объективной стороны преступления: 

А - Брайнин Я.М., Карпушин М.П., Стручков Н.А. 

Б - Дурманов Н.Д., Ляпунов И.Ю., Марцев А.И. 

В - Землюков С.В., Малинин В.Б., Тер-Акопов А.А. 

Г - Кудрявцев В.Н., Малинин В.Б., Скляров С.В. 

2. По мнению профессора Ковалева М.И. под объективной сторо-

ной состава преступления понимается: 

А - «объективная сторона состава преступления - это совокупность 

юридически значимых признаков, характеризующих внешнюю сто-

рону преступного деяния» 

Б - «объективная сторона преступления есть процесс общественно 

опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом 

интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения 

последовательного развития тех событий и явлений, которые начина-

ются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются 

наступлением преступного результата» 

В - «объективная сторона преступления - внешнее выражение процес-

са преступного посягательства» 
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Г - «объективная сторона преступления - система признаков, опреде-

ляющих уголовно-правовое значение общественно-опасного деяния 

как внешнего события или внешней деятельности субъекта»  

3. По мнению профессора Чучаева А.И. под объективной стороной 

состава преступления понимается: 

А - «объективная сторона преступления - внешняя сторона преступ-

ного деяния, совершаемого в определенных условиях места, времени, 

обстановки и причиняющего вред объекту преступления» 

Б - «объективная сторона преступления - это выражение общественно 

опасного поведения вовне, внешняя форма проявления преступления» 

В - «объективная сторона преступления - система признаков, опреде-

ляющих уголовно-правовое значение общественно-опасного деяния 

как внешнего события или внешней деятельности субъекта»  

Г - «объективная сторона преступления - совокупность признаков, ха-

рактеризующих внешний акт конкретного общественно опасного по-

сягательства на охраняемый объект» 

4. Определите соотношение понятий «объективная сторона пре-

ступления» и «объективная сторона состава преступления»: 

А - данные понятия выступают однопорядковыми явлениями 

Б - «объективная сторона состава преступления» включает особенно-

сти совершения конкретного преступления, которые должны быть 

установлены и оценены в процессе следствия и судебного рассмотре-

ния дела, поэтому данное понятие шире по отношению к понятию 

«объективная сторона преступления» 

В - «объективная сторона преступления» включает особенности со-

вершения конкретного преступления, которые должны быть установ-

лены и оценены в процессе следствия и судебного рассмотрения дела, 

поэтому данное понятие шире по отношению к понятию «объектив-

ная сторона состава преступления» 

 

5. Соотнесите: 

1 - причинная связь А - обязательные признаки объек-

тивной стороны преступления 2 - общественно опасное послед-

ствие 

3 - общественно опасное  деяние Б - факультативные признаки 

объективной стороны преступле-

ния 
4 - обстоятельства места, време-

ни, способ, орудия, средства, об-

становка 
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6. Определите, в каких случаях в деянии К. имеются признаки 

объективной стороны состава преступления: 

А - П., катаясь на горных лыжах, на крутом спуске с горы не сумел 

вписаться в поворот и упал. При падении он сбил лыжника С., кото-

рый сломал ногу и получил сотрясение мозга 

Б - П. незаконно приобрел пистолет и хранил его у себя дома в тече-

ние двух лет. Иногда П. выезжал в лес и тренировался в стрельбе. Че-

рез два года он продал пистолет М. 

В - П. работала воспитательницей детского сада. Во время одной из 

прогулок она, занятая посадкой цветов на детской площадке, потеря-

ла из вида пятилетнего А., который вышел за ограждение территории 

детского сада, провалился в открытый канализационный люк и уто-

нул 

7. Заполните таблицу «Значение объективной стороны преступ-

ления»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Изучая проблему соотношения понятий преступного действия 

и преступного бездействия, Н.С. Таганцев писал: 

А - «норма «не вреди» может быть нарушена не только действием, но 

и бездействием. Кроме того, запретительную норму можно назвать 

требующей определенного поведения и требовательную норму можно 

считать запрещающей проявлять бездействие» 

Б - «различие этих групп преступных посягательств заключается в 

сущности велений или требований, обращенных к гражданам <...> За-

поведи <...> отличаются не только по форме изложения, но и по су-

ществу и объему налагаемых ими обязанностей и возможных их 

нарушений» 

Значение объективной стороны преступления 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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В - «бездействие как акт внешнего поведения человека с юридической 

точки зрения принципиально не отличается от действия» 

Г - «действие и бездействие могут противопоставляться только на фи-

зическом уровне, нас же интересует не физический, а социальный 

смысл поведения. На социальном уровне грань между действием и 

бездействием стирается, общим является то, что они нарушают уста-

новленный порядок социальных общественных отношений и пред-

ставляют с этой точки зрения активную силу» 

9. По мнению А.А. Пионтковского, под смешанным бездействием 

понимается: 

А - под «смешанным бездействием» понимает случаи, когда «лицо 

выполняет только часть возложенных на него правовых обязанностей, 

а другую часть не выполняет совсем либо выполняет не до конца и 

ненадлежащим образом» 

Б - «составы преступления, объективная сторона которых может со-

стоять и в действии, и в бездействии представляют собой смешанное 

бездействие» 

В - «материальное преступление, совершенное путем бездействия» 

Г - «сочетание активного (действие) и пассивного (бездействие) пове-

дения, когда активные действия выступают в качестве обстоятельства 

(способа), обеспечивающего осуществление бездействия» 

 

10. Соотнесите: 

1 - Халатность А - чистое бездействие 

2 - Отказ свидетеля или потер-

певшего от дачи показаний 

3 - Невозвращение на территорию 

РФ предметов художественного, 

исторического и археологическо-

го достояния народов РФ и зару-

бежных стран 

Б - смешанное бездействие 

4 - Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 

 

11. Определите, в каких преступлениях общественно - опасные 

последствия относятся к нематериальным: 

А - неправомерный отказ должностного лица в предоставлении со-

бранных в установленном порядке документов и материалов, непо-

средственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо 
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предоставление гражданину неполной или заведомо ложной инфор-

мации, если эти деяния причинили вред правам и законным интере-

сам граждан 

Б - причинение смерти по неосторожности 

В - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стой-

кую утрату общей трудоспособности 

Г - дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных инте-

ресов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объединениям или каким-либо соци-

альным группам, совершенное лицом с использованием своего слу-

жебного положения 

12. Смерть человека, наступившая в результате совершения пре-

ступления, является: 

А - материальным последствием 

Б - организационным вредом 

В - нематериальным последствием 

4 - одновременно и физическим, и моральным вредом 

13. ст. 143 УК РФ Нарушение требований охраны труда, совер-

шенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению 

этих требований, < ч. 2 > повлекшее по неосторожности смерть 

человека.  

В данном составе преступления опасное последствие выступает в 

качестве: 

А - обстоятельства, отягчающего наказание 

Б - конструктивного (обязательного) признака основного состава пре-

ступления 

В - признака, отграничивающего один состав преступления от друго-

го Квалифицирующего признака состава преступления 

Г - признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

14. Врач-терапевт Г. в течение нескольких лет занимался неза-

конным проведением искусственного прерывания беременности 

на дому. Формальным или материальным является состав пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 123 УК РФ: 

А - формальный состав 

Б - материальный состав 
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15. В российском уголовном праве первые установления по во-

просам причинной связи появились в: 

А - Воинском Артикуле Петра I 

Б - Наказе Екатерины II 1776 г. 

В - Воинском уставе Петра I 

Г - Морском уставе Петра I 

16. А. решил убыть П. за нанесенную им обиду и стал поджидать 

удобного случая. Однажды А. возвращайся с охоты и увидел на 

берегу реки компанию мужчин, распивавших спиртные напитки. 

Среди них находился П. С расстояния 40 м А. произвел прицель-

ный выстрел из винтовки в П. Пуля попала в П., изменила 

направление и попала в голову С, сидевшего рядом с П. От полу-

ченных ранении С. сразу же скончался. П. остался жив. Имеется 

ли причинная связь между деянием и наступившими последстви-

ями? 

А - причинная связь признается 

Б - причинная связь отсутствует 

17. Граждане К. и Ш. были осуждены за неосторожное причине-

ние смерти. Они пошли охотиться на медведя. Услышав шум в 

кустах, оба произвели по одному выстрелу по невидимой им ми-

шени, полагая, что там медведь. В кустах был человек, которого 

они убили. Оба стрелявших попали в потерпевшего, но при этом 

одна из пуль нанесла смертельную рану, а другая попала в 

нагрудный карман, где находились ракетные патроны, и повре-

ждений потерпевшему не причинила. Правомерно ли решение су-

да? 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

18. «Только те явления могут быть вменены человеку, которые 

проистекли из действий его, совершавшихся при возможности их 

предвидения»: 

А - теория возможности и действительности  

Б - теория юридической фиктивной причинной связи 

В - теория необходимого условия 

Г - теория виновной причинности 
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19. Соотнесите: 

1 - «вопрос об уголовной ответ-

ственности может ставиться лишь 

в отношении необходимых по-

следствий данного действия чело-

века. Все случайные последствия 

данного действия лица лежат за 

пределами интересов уголовного 

права. За эти последствия лицо ни 

при каких условиях не может 

нести уголовной ответственности. 

Для уголовного права имеют зна-

чение лишь причинно-

необходимые связи» 

А - Н.Д. Сергиевский 

2 - «глубокую внутреннюю связь 

явлений, факт их движения, ста-

новления и развития друг из друга 

выражают категории возможно-

сти и действительности. Каждое 

явление, прежде чем возникнуть, 

имеет свое основание в опреде-

ленной действительности, кото-

рое по отношению к рассматрива-

емому явлению выступает как 

возможность. Возможность, та-

ким образом, выражает тенден-

цию развития данной действи-

тельности» 

Б - А.А. Пионтковский 

3 - «только те явления могут быть 

вменены человеку, которые про-

истекли из действий его, совер-

шавшихся при возможности их 

предвидения» 

В - В.С. Прохоров 

 

20. Данная теория о причинной связи между преступным дей-

ствием и наступившими последствиями была наиболее распро-

страненной в советском уголовной праве: 

А - теория необходимости и случайности 

Б - теория возможности и действительности  
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В - теория юридической фиктивной причинной связи 

Г - теория необходимого условия 

Д - теория виновной причинности 

21. Г. родившая в домашних условиях живого, доношенного ре-

бенка с целью умерщвления отвезла его на поезде за город и оста-

вила в лесу. Ребенок умер от голода и переохлаждения 

А - преступление совершено путем действия 

Б - преступление совершено путем бездействия 

В - преступление совершено путем смешанного бездействия 

22. В преступлениях с формальным составом причинная связь 

является: 

А - обстоятельством, смягчающим или отягчающим наказание 

Б - квалифицирующим признаком состава преступления 

В - обязательным признаком объективной стороны состава преступ-

ления 

Г - факультативным признаком состава преступления 

23. Формальный состав - это …  

24. Перечислите «Факультативные признаки объективной сторо-

ны преступления»: 

25. По мнению К.Л. Акоева, местом совершения преступления 

необходимо считать: 

А - «при характеристике места совершения преступления необходимо 

использовать категорию «деяние» как один из видов юридического 

факта, а не «событие преступления». Следовательно, под местом со-

вершения преступления необходимо понимать территорию, на кото-

рой совершено общественно опасное деяние» 

Б - «территория или пространство, где исполнителем совершено дея-

ние, образующее объективную сторону состава преступления, незави-

симо от места наступления преступного результата» 

В - «место совершения преступления - часть физического простран-

ства, территория, описываемая в диспозиции уголовно-правовой 

формы посредством указания на наиболее важные (для характеристи-

ки общественной опасности и видового отличия преступлений) при-

знаки, на которой выполнено преступное действие (бездействие, или 

наступил преступный результат либо преступление было завершено и 

пресечено» 

Г - «определенная территория, на которой произошло событие пре-

ступления» 
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26. Соотнесите: 

1 - «осуществление преступного 

деяния требует нередко известной 

определенной комбинации, из-

вестного порядка применения 

средств или, другими словами, 

определенного способаучинення» 

А - Я.М. Брайнин 

2 - «способ - это определенный 

образ действий, прием, метод по-

ведения лица во время соверше-

ния преступления» 

Б - В.Н. Кудрявцев 

3 - «способ совершения преступ-

ления неотделим от самого пре-

ступного действия (бездействия) 

как форма от содержания. Дей-

ствие и способ находятся в таком 

же отношении друг к другу, как 

содержание и форма» 

В - Н.С. Таганцев 

 

27. П-им областным судом Ю. осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Вме-

сте со своим братом он напал на Е. и приставил к его животу ост-

рый длинный конец расчески, угрожая при этом убийством. Вос-

приняв эту угрозу как реальную, Е. убежал, оставив свои вещи, 

которыми завладели Ю. и его брат. Правомерно ли решение су-

да?: 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

28. Осужденные С. и Т., избив М., решили его убить. С этой целью 

они поместили потерпевшего в багажник автомобиля, вывезли па 

пустырь, где убили. В данном случае автомобиль является: 

А - средством совершения преступления 

Б - орудием совершения преступления 

В - предметом преступления 

29. Укажите верные утверждения: 

А - орудия являются разновидностью средств совершения преступле-

ния 

Б - в качестве орудия средства выступают лишь тогда, когда они ока-

зывают реальное физическое либо психологическое воздействие на 

объект на каком-либо этапе 
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В - каждое средство в конкретной ситуации играет роль орудия со-

вершения преступления 

Г - орудия преступления облегчают осуществление посягательства на 

охраняемый уголовным законом объект 

30. Л. был признан виновным в том, что, сообщив А. о наличии у 

Ч. крупной суммы денег, он остался внизу, когда А., поднявшись 

в квартиру Ч, вынудил ее отдать деньги, которые они и раздели-

ли между собой. Правомерно ли решение суда?: 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно, т.к. …(укажите причину) 

 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

 

1. По мнению Г.А. Злобина, под виной в уголовном праве понима-

ется: 

А - «вина представляет собой внутреннюю субъективную сторону 

преступления, психическое отношение субъекта к своему обществен-

но-опасному деянию и его последствию, выраженное в преступле-

нии» 

Б - «виной признается психическое отношение лица к совершаемому 

действию или бездействию и его последствиям, выраженное ф ворме 

умысла или неострожности» 

В - «вина, составляющая субъективную сторону преступного деяния, 

одновременно выступает как целостная характеристика преступления 

во всех его существенных для ответственности отношениях…Эти 

свойства вины и делают ее необходимым и достаточным основанием 

уголовной ответственности, в равной мере противоположным, как 

объективному, так и абстрактно-субъективному вменению» 

Г - «вина не может сводиться к какому-либо элементу преступления, 

хотя бы к умыслу или неосторожности, или к деянию, взятому с его 

объективной стороны. Она равно выражается как в объективной, так и 

в субъективной стороне преступления» 

2. Укажите ученых, которые отождествляют субъективную сто-

рону преступления с виной. В которую входят мотив и цель: 

А - Рарог А.И., Якушин В.А. 

Б - Котов Д.П., Рарог А.И. 

В - Дагель П.С., Котов Д.П. 

Г - Кригер Г.А., Ворошилин Е.В.  
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3. Соотнесите: 

1. при прямом и косвенном умысле 

волевой элемент «означает одобри-

тельное, положительное отношение 

к наступлению общественно опас-

ных последствий, и не следует харак-

теризовать как активное нежелание 

этих последствий» 

А - Б.С. Утевский 

2. «вменение вреда при неосторож-

ности определяется не психическими 

связями виновного в отношении 

происходящего и последствиями, а 

неосмотрительностью, невниматель-

ностью» 

Б - А.И. Рарог 

3. «...при небрежности в психике 

виновного отсутствует как воля, 

так и сознание в отношении по-

следствий» 

В - А.И. Чучаев 

 

4. Член организованной группы И. получил задание устранить 

банкира Т. С целью убийства ночью он установил в автомобиле 

Т. взрывное устройство, поставив его часовой механизм на 8 ча-

сов утра. Утром личный водитель подал автомобиль к подъезду 

дома Т. Когда Т. и два его телохранителя садились в автомобиль, 

произошел взрыв, в результате которого водитель и оба телохра-

нителя погибли, а Т. был причинен вред здоровью средней тяже-

сти. Кроме того, двум жильцам дома, случайно оказавшиеся во 

дворе во время взрыва, был причинен тяжкий вред здоровью. 

Можно ли признать И. виновным в причинении тяжкого вреда 

здоровью и в смерти людей, которые не входили в задание по 

устранению Т.?: 

А - И. виновен в причинении тяжкого вреда здоровью и в смерти лю-

дей, которые не входили в задание по устранению Т. 

Б - И. не виновен в причинении тяжкого вреда здоровью и в смерти 

людей, которые не входили в задание по устранению Т. 

5. Эмоции в преступлении характеризуют: 

А - психическую деятельность лица 

Б - психическое состояние лица 

В - психическое отношение лица к совершаемому им деянию 
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Г - психическую деятельность лица в момент совершения преступле-

ния 

Д - характеризуют субъективную сторону 

6. Перечислите и раскройте признаки субъективной стороны пре-

ступления: 

7. «Проблема вины выходит за рамки уголовного права и права 

вообще. Принцип виновной ответственности является не только 

правовым, но и нравственным. Это означает, что категория вины 

вообще и в уголовном праве в частности насыщена определен-

ным философско-этическим содержанием. Проблема вины есть 

проблема нравственно-правовой оценки антиобщественного по-

ведения, осуществляемая нормативными средствами»: 

А - А.И. Рарог 

Б - П.С. Дагель 

В - Д.П. Котов 

Г - Г.В. Назаренко 

8. Деяния, относимые в законе к формальным составам преступ-

лений, могут совершаться: 

А - только умышленно 

Б - только по неосторожности 

В - только с прямым умыслом либо по небрежности 

Г - с прямым/косвенным умыслом, по легкомыслию/по небрежности 

9. С. неоднократно, будучи в состоянии опьянения, пугал пешехо-

дов, направляя на них автомобиль. Ему нравилось видеть их ис-

пуг, когда они разбегались от несущегося на них на большой ско-

рости автомобиля, а затем он резко тормозил. Развлекаясь таким 

образом, С. направил автомобиль на пешехода Н., однако не 

успел затормозить и совершил наезд на него. От полученных 

травм Н. скончался на месте происшествия. Определите форму 

вины: 

А - легкомыслие 

Б - прямой умысел 

В - косвенный умысел 

Г - небрежность 

10. Определите, в каких преступлениях умышленная форма вины 

характера описанных в законе действий: 

А - клевета 

Б - диверсия 

В - дача взятки 
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Г - изнасилование 

Д - террористический акт 

 

11. Соотнесите: 

1 - «в преступном поведении эмо-

ции играют роль мотива (нена-

висть, страх, жестокость и т.д.); 

фона, на котором протекают ин-

теллектуальные и волевые про-

цессы..» 

А - А.И. Рарог 

2 - «эмоции не являются элемен-

том психического отношения ли-

ца к общественно-опасному дея-

нию, а означают психические пе-

реживания, которые могут испы-

тывать до, во время или после со-

вершения преступлении» 

Б - А.Ф. Зелинский 

3 - «эмоции, вызывающие жела-

ния, хотения и страсти, являются 

энергетическими компонентами 

мотива» 

В - Ю.А. Красиков 

 

12. Заполните недостающее: 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо 

_____ последствий своих действий (бездействия), хотя при необходи-

мой внимательности и предусмотрительности ____ 

13. Заполните недостающее: 

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совер-

шившее, _____ своих действий (бездействия) либо ____ и по обстоя-

тельствам дела ____ их предвидеть 

14. Проведя выходной день в лесу и устроив пикник, семья С-ых 

уехала домой, оставив незатушенный костер. В результате про-

изошел пожар, уничтоживший 30 гектаров леса. Определите 

форму и вид вины: 

А - легкомыслие 

Б - прямой умысел 

В - косвенный умысел 

Г - небрежность 

15. Рарог А.И. определяет понятие «степень вины» как: 
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А - это «оценочная категория, содержащая психологическую и соци-

альную характеристику вины с ее количественной стороны и выра-

жающая меру отрицательного, пренебрежительного или недостаточно 

внимательного отношения лица, виновного в совершении преступле-

ния, к основным социальным ценностям. Степень вины конкретного 

лица в совершении определенного преступления является непосред-

ственным выражением меры искажения ценностных ориентаций ви-

новного» 

Б - «степень вины» представляет собой уголовно-правовую катего-

рию, дающую «обобщенную оценку всех субъективных моментов со-

вершенного преступления - формы вины, вида умысла или неосто-

рожности, характера мотива, цели, эмоциональных моментов» 

В - «степень вины есть количественно-качественная характеристика 

вины, т.е. количественная сторона последней, тесно связанная с ее ка-

чеством» 

Г - это «степень субъективной опасности совершенного преступления 

и лица, его совершившего» 

16. Укажите верные утверждения: 

А - психическое отношение виновного к объективным признакам, 

имеющим место во время совершения деяния, должно выражаться в 

их предвидении 

Б - мотив и цель являются обязательными признаками субъективной 

стороны состава преступления 

В - вина, мотив и цель представляют собой объективную реальность - 

фактически существующие явления 

Г - к субъективной стороне преступления (а не состава преступления) 

относятся психическое отношение лица к объективным признакам, 

находящимся за пределами состава преступления 

 

17. Соотнесите желаемые последствия для виновного в виде кон-

кретной цели (волевой элемент): 

1 - убийство с целью получения 

наследства 

А - желаемые последствия как 

конечная цель 

2 - Убийство (свидетеля) с целью 

облегчить совершение другого 

преступления 

Б - желаемые последствия как 

средства достижения цели 

3 - убийство из мести В - желаемые последствия как не-

обходимый сопутствующий эле-

мент деяния 
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4 - убийство с целью применения 

взрывного устройства, когда вме-

сте с намеченной жертвой неиз-

бежно погибнут другие люди 

Г - желаемые последствия как 

промежуточный этап 

 

18. М., проходя в морозный вечер по парку, заметил спящего 

пьяного К., одетого в дорогую дубленку и лисью шапку. Убедив-

шись, что К. спит очень крепко, а вокруг никого нет, М. снял с 

него дубленку и шапку, после чего скрылся с места происше-

ствия, оставив К. раздетым на снегу в тридцатиградусный мороз. 

От переохлаждения К. умер. Определите форму и вид вины: 

А - легкомыслие 

Б - прямой умысел 

В - косвенный умысел 

Г - небрежность 

Д - невиновное причинение вреда 

19. Преступление, совершенное с альтернативным умыслом 

должно квалифицироваться: 

А - в зависимости от фактически причиненных последствий 

Б - как идеальная совокупность фактически причиненных послед-

ствий и покушения на причинение наиболее тяжких последствий, 

входивших в содержание такого умысла 

В - по направленности умысла 

Г - если причиняется преступный результат, не охватывавшийся 

предвидением виновного, то содеянное квалифицируется как поку-

шение на то преступление, последствия которого были отражены в 

таком предвидении 

20. К. и Н., распивая у оврага глубиной 32 метра спиртные 

напитки, поспорили, стали бороться и, не заметив края обрыва, 

оба упали в овраг, в результате чего Н. погиб. Определите форму 

и вид вины: 

А - легкомыслие 

Б - прямой умысел 

В - косвенный умысел 

Г - небрежность 

Д - невиновное причинение вреда 

21. Причиненный преступный результат, хотя и охватывается 

предвидением виновного, в его представлении индивидуально не 

определен: 
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А - заранее обдуманный умысел 

Б - внезапно возникший умысел 

В - неопределенный умысел 

Г - неконкретизированный умысел 

Д - альтернативный умысел 

22. Преступления с двумя формами вины влекут за собой те уго-

ловно-правовые последствия, которые предусмотрены законом за 

совершение: 

А - умышленных преступлений 

Б - неосторожных преступлений 

23. Укажите, какие подвиды Н.Ф. Кузнецова выделяла в рамках ко-

рыстного мотива: 

А - «корысть-стяжательство» 

Б - «корысть-накопительство» 

В - «служебная корысть»  

Г - «корысть-нужда»  

24. 17-летняя В. пришла в гости к Г., где была изнасилована им и 

его приятелем Ф. Возможно ли оценить деяние Г. и Ф. как изна-

силование заведомо несовершеннолетней, если В. сказала им о 

своем возрасте, но они ей не поверили, так как она выглядела 

старше своего возраста?: 

А - да,- изнасилование несовершеннолетней 

Б - нет, - изнасилование, совершенное группой лиц по предваритель-

ному сговору 

25. С., желая избавиться от своего новорожденного ребенка, пере-

стала кормить его грудью. Через сутки, полагая, что ребенок, 

возможно, уже умер, она завернула его в одеяло и бросила в мусо-

ропровод, расположенный на 9-ом этаже многоквартирного дома. 

При этом С. надеялась, что, если ребенок еще не умер, то погиб-

нет от многочисленных ударов и переломов, полученных при па-

дении с большой высоты. Труп ребенка был обнаружен через двое 

суток. По заключению экспертов, проводивших судебно-

медицинскую экспертизу, ребенок погиб от голода, находясь в му-

соропроводе, куда был брошен еще живым. 

Какой вид ошибки имеется в данном случае? 
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26. Мнение Е.Т. Соколовой о цели преступления: 

А - «в структуре деятельности цель является наиболее осознанным ее ком-

понентом: она обеспечивает направление течения процесса реализации 

цели, побуждаемого результатом, образом «потребного будущего»» 

Б - «по своему содержанию цель включает в себя сознание и волю челове-

ка по отношению объективному результату его поведения» 

В - «...сущность цели - это не что иное, как мысль, выражающая волю че-

ловека и направленная на достижение желаемого результата» 

Г - «цель - как категория, представляющая интеллектуальные аспекты пси-

хики человека (применительно к социальным группам и обществу в целом 

она является выразителем их психологии и идеологии) по своей природе 

объективно-субъективная категория» 

27. Побудительный стимул, источник активности человека. Осо-

знанное социально значимое в основе побуждение, которое сыг-

рало решающую роль в выборе и совершении преступного дея-

ния: 

А - вина 

Б - мотив 

В - цель 

Г – умысел 

 

28. Соотнесите: 

1. Ревность А - мотивы, лишенные неизмен-

ного содержания 2. Карьеризм 

3. Личная неприязнь Б - неизменные мотивы 

4. Зависть 

 

29. Л.Л. Кругликов классифицирует мотивы по тяжести преступ-

лений. Соотнесите: 

1 - мотивы, формирующиеся в со-

стоянии аффекта 

А - антисоциальные 

2 - анархо-индивидуалистические 

мотивы 

Б - асоциальные 

3 - корыстно-насильственные мо-

тивы 

В - протосоциальные 

 

30. Приведите пример асоциального мотива 
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Тема 8. Субъект преступления 

1. Дополните схему 

1 - субъект преступления физи-

ческое лицо 

А - Австралия 

Б - Венгрия 

В - Израиль 

2 - субъект преступления юри-

дическое лицо 

Г - Ирландия 

Д - Россия 

 

2. Дополните схему 

1 - утвержде-

ние верно 

А - каноническому уголовному праву известны процес-

сы над насекомыми и животными, уничтожавшими по-

севы. 

Б - исключением из принципа персонализации уголов-

ной ответственности являются специальные виды пре-

ступных сообществ названных в Особенной части (бан-

да) 

2 - утвержде-

ние неверно 

В - в России в 1953 г. осуждению за государственное 

преступление подвергся соборный колокол 

Г - 18 лет - специальный возраст субъекта преступле-

ния 

 

3. Минимальный возраст привлечения лица к уголовной ответ-

ственности в России составляет …  

 

4. А.Н. Трайнин определял состав преступления как …  

А - совокупность признаков общественно опасного деяния, опреде-

ляющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 

Б - совокупность всех объективных и субъективных признаков (эле-

ментов), которые согласно закону определяют конкретное обще-

ственно опасное для государства действие (бездействие) в качестве 

преступления 

В - законодательная модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов) 

Г - разработанный наукой уголовного права и зафиксированный в за-

коне инструмент, позволяющий определить юридическую конструк-

цию общественно опасного деяния и сделать вывод о том, что это де-
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яние является преступлением, описанном в той или иной норме Осо-

бенной части УК РФ 

5. По мнению Е.В Лошенковой, вменяемость это …  

А - позитивное свойство личности, означающее способность субъекта 

осознавать свои отношения с другими и регулировать свое поведение 

Б - психический статус лица, который определяет его способность 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими 

В - возможность поставить общественно опасное деяние в вину лицу, 

его совершившему, в силу того, что во время а(анти)социального по-

ступка субъект обладал уровнем психического здоровья, позволяв-

шим осозновать фактический характер и социальное значение своих 

действий (бездействия) и руководить ими 

Г - способность физического лица по состоянию своего психического 

здоровья осознавать фактическую сторону и социальный смысл свое-

го поведения и руководить им 

6. Принято считать, что институт невменяемости впервые зако-

нодательно закреплен …  

А - в УК Франции 1810 г. 

Б - в УК Германии 1923 г. 

В - в УК Италии 1930 г. 

Г - в УК Испании 1995 г. 

 

7. Назовите критерии (признаки) невменяемости 

 

8. Дайте определение «Слабоумию» 

 

9. Слабоумие может быть врожденным и приобретенным. В по-

следнем выделяют следующие степени тяжести: 

А - деменция 

Б - дебильность 

В - олигофрения 

Г - имбецильность 

Д - идиотия 

10. Ограниченная вменяемость, по мнению Т.Г. Понятовской …  

А - уменьшенная психическая способность вменяемого лица осозна-

вать фактический характер своего поведения и его общественную 

опасность 
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Б - разновидность вменяемости, отличающаяся тем, что возможность 

поставить общественно опасное деяние в вину лицу, его совершив-

шему, констатируется при наличии у субъекта психического рас-

стройства, в силу которого в момент нарушения уголовного закона он 

не в полной мере мог осознавать фактический характер  и обществен-

ную опасность своих действий 

В - ограниченная способность вменяемого лица, возникающая при 

наличии у указанного лица не только психического расстройства, но и 

с иных аномалий, которые также обладают способностью ограничи-

вать возможности субъекта в плане осознания им своих поступков 

Г - аномальное состояние психики, при котором глубина и степень 

пораженности психическими заболеваниями такова, что человек, хотя 

и ограниченно, но сохраняет возможность осознавать фактическую 

сторону и социальный смысл совершаемых действий, а также руково-

дить ими 

11. К. совершил кражу мобильного телефона у спящего в метро Б. 

Судебно-психиатрическая экспертиза признала, что К. совершил 

преступление под воздействием диацетилморфина. Подлежит ли 

К. уголовной ответственности? 

А - К. подлежит уголовной ответственности 

Б - К. не подлежит уголовной ответственности 

12. Вынести заведомо неправосудный приговор, решение или 

иной судебный акт может лицо достигшее …  

А - 18-летнего возраста 

Б - 20-летнего возраста 

В - 21 года 

Г - 30-летнего возраста 

13. По мнению, какого ученого основанием уголовной ответ-

ственности является совершение преступления психически нор-

мальным человеком на основе сознательно избранных мотивов 

поведения. Внесение в уголовный закон концепции уменьшенной 

вменяемости, обязательно влияющей на уменьшение ответствен-

ности, представляется не только излишним ввиду общего права 

суда признавать подсудимого заслуживающим снисхождения, но 

и нежелательным по своей неопределенности и односторонности? 

А - Н.С. Таганцев 

Б - И.П. Мержеевский 

В - В.Д. Спасович 

Г - Н.Д. Сергеевский 
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14. По мнению Е.В. Лошенковой субъект преступления …  

А - лицо, совершившее противоправное, общественно опасное дея-

ние, способное нести за него уголовную ответственность 

Б - вменяемое физическое лицо, достигшее установленного законом 

возраста 

В - лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой 

охраны и способное нести за это ответственность 

Г - представляет собой правовое понятие и определяет юридическую 

характеристику лица, совершившего преступление; он ограничен 

только признаками (физическое лицо, возраст, вменяемость), которые 

необходимы для наступления уголовной ответственности в отноше-

нии лица, совершившего общественно опасное деяние, которые со-

ставляют лишь небольшую часть признаков лица 

 

15. Соотнесите 

А - Р. Орым-

баев 

1 - специальный субъект преступления - это лицо, об-

ладающее наряду с вменяемостью и возрастом уголов-

ной ответственности и иными дополнительными юри-

дическими признаками, предусмотренными в уголов-

ном законе или прямо вытекающими из него, ограни-

чивающими круг лиц, которые могут нести ответ-

ственность по данному закону 

Б - В.В. 

Устименко 

2 - Специальный субъект - лицо, которое, кроме необ-

ходимых признаков субъекта (вменяемость, достиже-

ние определенного возраста), должно обладать еще 

особыми дополнительными признаками, ограничива-

ющими возможность его привлечения к уголовной от-

ветственности за совершение данного преступления 

В - Н.С. 

Лейкина и 

Н.П. Грабов-

ская 

3 - Специальные субъекты преступления - субъекты, 

обладающих конкретными особенностями, указанны-

ми в диспозиции статьи 

 

16. По мнению Е.В. Лошенковой значение специального субъекта 

заключается:____________ 

17. Состояние социальной невменяемости предполагает …  

А - хроническое психическое расстройство 

Б - слабоумие 

В - транзиторное психическое расстройство 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5


191 

 

Г - отставание в психическом развитии несвязанное с психическим 

расстройством 

18. К. и его старший товарищ Н. договорились совершить убий-

ство В. ввиду личной неприязни. Подкараулив В. в подъезде его 

дома, К. схватил В., а Н. нанес ряд ножевых ударов в живот. Спу-

стя несколько часов В. скончался. Подлежит ли К. и Н. уголовной 

ответственности, если впоследствии было установлено, что в день 

совершения убийства К. исполнилось четырнадцать лет, а воз-

раст Н. на момент совершения преступления составил семна-

дцать лет? 

А - уголовной ответственности подлежит только К. 

Б - уголовной ответственности подлежит только Н. 

В - уголовной ответственности подлежит К. и Н. 

Г - указанные лица не подлежат уголовной ответственности 

19. За какие из нижеперечисленных деяний уголовная ответ-

ственность наступает с четырнадцати лет? 

А - умышленные уничтожение или повреждение имущества при отяг-

чающих обстоятельствах 

Б - вымогательство 

В - террористический акт 

Г - побои 

20. К психическим расстройствам, не исключающим вменяемо-

сти, эксперты относят … 

А - легкие формы интеллектуального снижения 

Б - неврозы 

В - соматогенные невротические синдромы 

Г - афганский синдром 

Д - все вышеперечисленное 

21. Учение об ограниченной вменяемости появилось в теории 

уголовного права в … 

А - XVII столетии 

Б - XVIII столетии 

В - XIX столетии 

Г - XX столетии 

22. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во вре-

мя ограбления Б. находился в состоянии патологического опья-

нения. Подлежит ли Б. уголовной ответственности? 

А - Б. подлежит уголовной ответственности 

Б - Б. не подлежит уголовной ответственности 
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23. Страдающий шизофренией может осознавать, что лишает 

жизни человека, допустим, путевого рабочего, производившего 

осмотр или ремонт железнодорожного полотна, но воспаленное 

(вследствие психической болезни) воображение субъекта связы-

вает это не с совершением преступления, а с предупреждением 

мнимого акта терроризма. В данном случае речь идет о …  

А - интеллектуальном признаке юридического критерия 

Б - волевом признаке юридического критерия невменяемости 

В - темпоральном признаке юридического критерия невменяемости 

Г - транзиторном признаке юридического критерия невменяемости 

24. Мысль о том, что люди, имеющие психические аномалии, не 

могут отвечать за содеянное, была закреплена … 

А - в Русской Правде 

Б - в Псковской Ссудной Грамоте 

В - в Судебнике Ивана Грозного 

Г - в Новоуказных статьях о татейных, разбойных и убийственных 

делах 1669 г. 

Д - в Воинском Артикле 

25. В каком кодексе понятие невменяемости рассматривалось как 

совокупность медицинского и юридического критериев, характе-

ризующих психическое состояние лица во время совершения им 

общественно опасного деяния? 

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1926 г. 

В - УК РСФСР 1960 г. 

Г - УК РФ 1996 г. 

26. В случае если несовершеннолетний совершает какое-либо пре-

ступление по неосторожности, уголовная ответственность насту-

пает только …  

А - с 14 лет 

Б - с 16 лет 

В - с 18 лет 

Г - 20 лет 

27. По мнению В.С. Трахтерова уменьшенная вменяемость …  

А - есть качество сознания больного человека, характеризующее 

уменьшенную способность руководить своими действиями и отдавать 

отчет в них, нечто среднее, лежащее между вменяемостью и невменя-

емостью 
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Б - длящееся болезненное состояние, уменьшающее сознание пре-

ступности деяния или сопротивления соблазну 

В - пониженная способность отдавать себе отчет в своих действиях и 

руководить ими 

Г - состояние психики лица, когда его способность сознавать свои 

действия или руководить ими не утрачена совсем, но по сравнению с 

нормой понижена в силу психических аномалий 

28. Уменьшенная вменяемость имеет применение …  

А - в Дании 

Б - в Италии 

В - в Финляндии 

Г - в Швейцарии 

Д - в Японии 

Е - все вышеперечисленное 

29. Ф., находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал ма-

шину. Будучи привлеченным к уголовной ответственности он за-

явил, что на момент совершения преступления не осознавал об-

щественную опасность своих действий. Подлежит ли Ф. уголов-

ной ответственности? 

А - подлежит, так как состояние опьянения не является основанием, 

освобождающим от уголовной ответственности 

Б - подлежит, однако состояние опьянения является обстоятельством 

смягчающим наказание 

В - не подлежит, если судебно-психиатрическая экспертиза устано-

вит, что Ф. находился в состоянии патологического опьянения 

Г - не подлежит 

30. Ранее судимый А. восемнадцатилетнего возраста, И. трина-

дцатилетнего, С. четырнадцатилетнего, К. пятнадцатилетнего, а 

также Б. шестнадцатилетнего возраста создали группу для со-

вершения квартирных краж. Спустя некоторое время деятель-

ность группы была пресечена. Кто из указанных лиц подлежит 

уголовной ответственности? 

А - А. 

Б - И. 

В - С. 

Г - К. 

Д - Б. 
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Тема 9. Множественность преступлений 

 

1. По мнению Е.А. Фролова под множественностью преступления 

понимается: 

А - «множественность преступлений - это совершение одним и тем же 

лицом нескольких правонарушений, каждое из которых расценивает-

ся уголовным законом как самостоятельное преступление» 

Б - «понятием множественности преступлений охватываются случаи 

совершения лицом двух или более преступлений, по которым не по-

гашена судимость и не истекли сроки уголовного преследования» 

В - «под множественностью преступлений понимается совершение 

двух и более деяний, каждое из которых представляет собой самосто-

ятельное преступление, при условии, что, по крайней мере, по двум 

из них не исключается возможность привлечения лица к уголовной 

ответственности» 

Г - «под множественностью преступных деяний следует понимать 

стечение нескольких правонарушений, предусмотренных уголовным 

законом в поведении одного и того же лица. При этом каждый из ак-

тов общественно опасного поведения субъекта обязательно должен 

представлять собой самостоятельный состав преступления»  

2. Д. и О. в состоянии алкогольного опьянения из личных непри-

язненных отношений избили гражданина Б., причинив ему вред 

здоровью средней тяжести. Во время избиения виновные догово-

рились между собой об убийстве Б. и совместно задушили его при 

помощи шнурков от ботинок и палки: 

А - единое (единичное) преступление 

Б - совокупность преступлений 

3. Какие формы (виды) множественности выделял Малков В.П.: 

А - рецидив, повторность, реальную и идеальную совокупность пре-

ступлений 

Б - совокупность, неоднократность и рецидив 

В - стечение преступлений и рецидив 

Г - множественность преступлений, сопряженную с их повторением, 

и множественность преступлений, не сопряженную с их повторением 

(вызываемую одним действием)  

4. Кто из ученых правоведов занимаются исследованием вопросов 

множественности преступлений на современном этапе: 

А - Агаев И.Б  

Б - Бурчак Ф.Г. 
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В - Трайнин А.Н. 

Г - Назаренко Г.В. 

5. По мнению Р.Р. Галиакбарова под множественность преступ-

ления понимается: 

А - «под множественностью преступных деяний следует понимать 

стечение нескольких правонарушений, предусмотренных уголовным 

законом в поведении одного и того же лица. При этом каждый из ак-

тов общественно опасного поведения субъекта обязательно должен 

представлять собой самостоятельный состав преступления» 

Б - «множественность преступлений - это совершение одним и тем же 

лицом нескольких правонарушений, каждое из которых расценивает-

ся уголовным законом как самостоятельное преступление» 

В - «множественность преступлений - это совершение одним лицом 

двух или более преступлений, по которым не истекли сроки давности 

(ст. 78 УК РФ) и не погашена судимость (ст. 86 УК РФ)» 

Г - «множественность преступлений можно определить как такие 

влекущие за собой юридические последствия случаи, когда лицо со-

вершает одновременно или последовательно несколько преступлений 

до привлечения к уголовной ответственности либо вновь совершает 

преступления после осуждения за предыдущее, если при этом хотя бы 

по двум из учиненных преступных деяний не погашены (не сняты, не 

истекли) уголовно-правовые последствия, а также не имеется процес-

суальных препятствий к возбуждению уголовного дела» 

6. Г. постоянно дома распивал спиртные напитки. Несколько раз 

он «угощал» своего четырнадцатилетнего сына водкой. Имеется 

ли в действиях Г. множественность преступлений?: 

А - имеется 

Б - не имеется 

 

7. Соотнесите:  

1 - незаконные приобретение, пе-

редача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение боеприпасов 

А - составное преступление 

2 - побег из места лишения сво-

боды 

Б - преступление с альтернативно 

предусмотренными деяниями 

3 - самовольное оставление части 

или места службы в целях укло-

нения от прохождения военной 

службы 

В - длящее преступление 
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4 - нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное 

с применением насилия, опасного 

для жизни 

 

8. Какие из вышеуказанных преступлений относятся к продолжа-

емым: 

А - уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни, или причинения себе какого-либо 

повреждения (членовредительство) 

Б - дезертирство 

В - незаконное хранение оружия 

Г - побег из-под стражи 

Д - злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от 

уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных 

родителей 

 

9. Соотнесите мнения ученых по поводу определения единичного 

преступления: 

1 - «для единого простого пре-

ступления характерно единичное 

действие (или несколько одно-

родных действий), совершенное с 

единой формой вины и привед-

шее к единому последствию или 

ряду однородных последствий» 

А - А.М. Яковлев 

2 - «единичные простые преступ-

ления определяются единством 

совершенного действия и насту-

пившего последствия» 

Б - В.П. Малков 

3 - «в самом простом случае еди-

ничное преступление может со-

стоять из одного действия и одно-

го последствия (например, убий-

ства)» 

В - А.А. Пионтковский 

 

10. Вечером пьяный С., встретив на улице 13 - летнюю М., начал 

приставать к ней, заставил выпить вино, а затем путем обмана 

увел в подъезд одного из домов, где с применением физического 
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насилия путем нанесения побоев и угроз убийством совершил из-

насилование. Сколько преступлений совершил С.?: 

А - одно 

Б - два преступления 

В - три преступления 

Г - четыре преступления 

11. По мнению И.М. Тяжковой под множественность преступле-

ния понимается: 

А - «множественность преступлений - это совершение одним лицом 

двух или более преступлений, по которым не истекли сроки давности 

(ст. 78 УК РФ) и не погашена судимость (ст. 86 УК РФ)» 

Б - «множественность преступлений - это наличие совершенных од-

ним лицом двух и более преступлений, в отношении которых сохра-

нены уголовно-правовые последствия» 

В - «множественность преступлений можно определить как такие 

влекущие за собой юридические последствия случаи, когда лицо со-

вершает одновременно или последовательно несколько преступлений 

до привлечения к уголовной ответственности либо вновь совершает 

преступления после осуждения за предыдущее, если при этом хотя бы 

по двум из учиненных преступных деяний не погашены (не сняты, не 

истекли) уголовно-правовые последствия, а также не имеется процес-

суальных препятствий к возбуждению уголовного дела» 

4 - «множественность преступлений - это совершение одним и тем же 

лицом нескольких правонарушений, каждое из которых расценивает-

ся уголовным законом как самостоятельное преступление» 

12. Лицо совершает одно деяние, содержащее признаки преступ-

лений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ:  

А - однородная совокупность 

Б - идеальная совокупность 

В - тождественная совокупность 

Г - реальная совокупность 

Д - составное преступление 

13. Множественность преступлений характеризуется тем, что: 

А - во множественность не входит (не учитываются) приготовление к 

преступлению 

Б - множественность может образоваться сочетанием правонаруше-

ний и преступлений 

В - каждое из деяний при множественности является самостоятель-

ным простым либо сложным преступлением 
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Г - множественность не образуют тождественные преступления 

Д - множественность образуют тождественные, однородные либо 

разнородные преступления 

14. П. в драке несколько раз ударил М. железным прутом по го-

лове и, когда тот потерял сознание, забрал у потерпевшего мо-

бильный телефон и портмоне с 25 тыс. руб. В результате преступ-

ления М. был причинен тяжкий вред здоровью. Имеется ли в дей-

ствиях П. совокупность преступлений?: 

А - имеется 

Б - не имеется 

15. Согласно Основам уголовного законодательства 1991 г. круг 

лиц, которые могли быть признаны особо опасными рецидиви-

стами, существенно ограничивался в связи с тем, что требовалось 

за повторное умышленное преступление назначение наказания не 

менее: 

А - шести лет 

Б - двух лет 

В - пяти лет 

Г - четырех лет 

16. Множественность преступлений, не соединенная с предше-

ствующим осуждением, проявляется в форме: 

А - в форме реальной совокупности преступлений 

Б - в форме идеальной совокупности преступлений 

В - совершения преступления лицом, имеющим судимость, при от-

сутствии признаков рецидива 

Г - все вышеперечисленное 

 

17. Соотнесите: 

1 - лицо совершает угон - непра-

вомерное завладение автомоби-

лем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 

166 УК РФ) и на угнанном транс-

портном средстве превышает ско-

рость дорожного движения, сби-

вает пешехода, в результате чего 

потерпевший погибает (ч. 2 ст. 

264 УК РФ) 

 

А - совокупность преступлений 
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2 - преступник неправомерно за-

владевает чужим транспортным 

средством (совершает угон) с це-

лью хищения 

3 - виновный, совершивший изна-

силование, совершает убийство, 

чтобы скрыть факт изнасилования 

Б - сложное единичное преступ-

ление 

4 - хищение чужого имущества с 

использованием служебного под-

лога 

 

18. Определите, при каких случаях отсутствует совокупность пре-

ступлений: 

А - одно преступление является условием или создает условия для 

другого преступления 

Б - одно преступление является способом или средством сокрытия 

другого преступления либо средством избежания ответственности за 

него 

В - одно преступление является признаком другого преступления 

Г - совершенные преступления не находятся в соотношении условия, 

способа, средства совершения преступления либо сокрытия одного 

деяния другим, но характеризуются своеобразным единством времени 

и места посягательства 

19. В каком уголовно-правовом документе предусматривалась 

повышенная уголовная ответственность за умышленное убий-

ство лицом, ранее привлекавшимся за умышленное убийство или 

телесное повреждение и отбывшим назначенную судом меру со-

циальной защиты: 

А - УК РСФСР 1926 г. 

Б - УК РСФСР 1922 г. 

В - Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1922 г. 

Г - Основные начала уголовного законодательства СССР 1924 г. 

20. Укажите правильные утверждения: 

А - однородными называются преступления, которые в рамках основ-

ного (простого) состава совпадают по всем элементам: объекту, объ-

ективной стороне, субъекту, субъективной стороне 

Б - разнородные преступления различаются по всем элементам соста-

ва преступления, за исключением субъекта 
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В - разнородные преступления различаются по всем элементам соста-

ва преступления, за исключением субъективной стороны 

Г - признаками реальной совокупности являются совершение только 

тождественных и однородных преступлений 

21. Рецидив преступлений признается опасным: 

А - при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо было 

осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению 

свободы 

Б - при совершении лицом преступления средней тяжести, за которое 

оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 

два или более раза было осуждено за умышленное преступление 

средней тяжести к лишению свободы 

В - при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два 

или более раза было осуждено за умышленное преступление средней 

тяжести к лишению свободы 

Г - при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно бы-

ло осуждено за особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы 

 

22. Заполните таблицу «Судимости, не образующие рецидива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. В теории уголовного права совершение нового преступления, 

не тождественного и не однородного по отношению к ранее со-

вершенному преступлению, лицом, судимость которого не снята и 

не погашена в установленном законом порядке понимается как: 

А - фактический рецидив 

Б - общий рецидив 

В - специальный рецидив 

Г - пенитенциарный рецидив 

24. А., ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда 

Судимости, не образующие рецидива 

2. 

3. 

1. 
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здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), совершил убийство с особой жесто-

костью (п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Определите вид рецидива: 

А - простой 

Б - опасный 

В - особо опасный 

25. Согласно приговору, Щ. и М. договорились незаконно приоб-

рести дикорастущую коноплю для последующего изготовления 

гашишного масла и его реализации. В период с 18 по 21 августа 

2004 г. они собирали коноплю. Для реализации умысла на сбыт из 

части наркотического средства ими было изготовлено гашишное 

масло массой 11,6 г, а для последующего сбыта также из части 

оставшегося они изготовили 21,75 г гашишного масла. 26 и 31 ав-

густа 2004 г. Щ. сбыл соответственно 11,6 г и 21,75 г этого масла. 

Действия Щ. квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств 26 августа 

2004 г.) и по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств 31 августа 2004 г.). Осужденный Щ. про-

сил об отмене приговора, указывая, что у него имелся единый 

умысел на сбыт всего имевшегося у него наркотического сред-

ства. Правомерно ли решение суда: 

А - правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

26. При определении особо опасного рецидива преступлений за-

конодатель использует такие критерии как: 

А - категория преступлений и вид наказания 

Б - категория преступлений и срок наказания 

В - вид наказания, категории преступлений, форму вины и количество 

судимостей 

Г - вид наказания, категории преступлений, форму вины 

Д - вид наказания, категории преступлений и количество судимостей 

27. К-им областным судом Б. и С. осуждены по п.п. «а» и «б» ч. 3 

ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий а) с при-

менением насилия или с угрозой его применения; б) с применени-

ем оружия или специальных средств) и ч. 2 ст. 302 УК РФ (при-

нуждение к даче показаний, соединенное с применением насилия, 

издевательств или пытки). Они признаны виновными в том, что, 

осуществляя дознание, в помещении К-кого РОВД принуждали к 

даче показаний свидетелей с применением насилия и издева-

тельств. Определите, правильно ли поступил суд: 

consultantplus://offline/ref=A7CF06A13078FC496B6DF1111A74612F520C1371C7DCCADBBB1972408A3782C6D8C4D5A3D0E73A47O4M
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А - решение суда правомерно  

Б - решение суда неправомерно  

28. После осуждения за кражу лицо вновь совершает кражу, либо 

после кражи совершает грабеж. Определите вид рецидива: 

А - специальный рецидив 

Б - общий рецидив 

В - фактический рецидив 

Г - пенитенциарный рецидив 

29. А. совместно с П. совершил хищение легкового автомобиля, 

запасных частей и инструментов. Впоследствии автомашину 

разобрал на запасные части, а кузов сжег. Сколько преступлений 

совершил А.: 

А - одно 

Б - два преступления 

В - три преступления 

30. Какой уголовно-правовой акт впервые закрепил рецидив как 

вид множественности: 

А - УК РСФСР 1926 г. 

Б - УК РСФСР 1922 г. 

В - Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1922 г. 

Г - Основные начала уголовного законодательства СССР 1924 г. 

Д - УК РФ 1996 г. 

Е - УК РФ 1960 г. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

 

1. Что понимается под стадиями совершения преступления? 

А - Это прекращение лицом приготовления к преступлению либо по-

кушения на преступление, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца. 

Б - Это умышленная деятельность нескольких лиц по подготовке пре-

ступления. 

В - Это определенные этапы развития преступления, которые отли-

чаются друг от друга развитием осуществления объективной стороны 

соответствующего преступления и степенью реализации умысла ви-

новного. 

Г - Это внешняя картина развития преступления. 

Д - Понятия «стадии совершения преступления» в российском уго-

ловном праве нет. 
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2. Когда преступление признается оконченным? 

А - Если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки со-

става преступления, 

предусмотренного УК РФ. 

Б - Если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки тяж-

ких последствий, предусмотренные УК РФ. 

В - Если исполнитель преступления выполнил объективную сторону 

преступления. 

Г - Если расследование преступления завершено и дело передано в 

суд. 

Д - Если привлечены к уголовной ответственности все соучастники 

преступления. 

3. «Приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий совершения 

преступления ... если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам» - так характеризуется … 

А - Неоконченное преступление 

Б - Приготовление к преступлению. 

В - Покушение на преступление 

Г - Формирование умысла на совершение преступления. 

Д - Организация преступления. 

4. В чем отличие субъективной стороны оконченного преступле-

ния и покушения на преступление? 

А - Эти стадии преступления по субъективной стороне абсолютно 

одинаковы. 

Б - Поскольку покушение – неоконченное преступление, то там нель-

зя говорить о субъективной стороне. 

В - Покушение, как правило, совершается по неосторожности, т.к. это 

ошибка субъекта. 

Г -  Оконченное преступление может быть совершено с прямым или 

косвенным умыслом, а покушение - только с прямым. 

Д - Если оконченное преступление может быть совершено и по не-

осторожности, то покушение на него-только с прямым. 

5. Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки 

приготовления к краже (ч.1 ст.158 УК РФ - преступление не-

большой тяжести). Как решить вопрос о привлечении его к уго-

ловной ответственности? 
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А -  Деяние квалифицируется по ст. Особенной части УК, предусмат-

ривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой 

на ст. Общей части о приготовлении к преступлению. (ст. 30 , ч.1 

ст.158 УК РФ) 

Б - Деяние квалифицируется по статье Общей части о приготовлении. 

(ст. 30 УК РФ) 

В - За приготовление к преступлению установлена административная 

ответственность. 

Г - Поскольку преступление средней тяжести, то уголовной ответ-

ственности нет. 

Д - Если установлены только признаки приготовления к преступле-

нию, а признаков оконченного преступления нет, то уголовная ответ-

ственность невозможна. 

6. Когда преступление признается неоконченным? 

А - Неоконченным признается преступление, если исполнитель пре-

ступления не смог завершить его. 

Б - Неоконченным признается преступление, если все соучастники 

преступления задержаны до наступления 

предусмотренных УК последствий. 

В - Неоконченным признается преступление, если в совершенном ли-

цом деянии содержатся не все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Г - Неоконченным преступлением признаются приготовление к пре-

ступлению и покушение на 

преступление. 

Д - Понятия «неоконченное преступление» в УК РФ нет. 

7. Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки 

приготовления к преступлению. Как решить вопрос об уголовной 

ответственности? 

А - Уголовная ответственность наступает только за приготовление к 

тяжкому 

преступлению. 

Б - Уголовная ответственность наступает за приготовление к любому 

преступлению. 

В - За приготовление к преступлению установлена административная 

ответственность. 

Г - В каждом конкретном случае вопрос об уголовной ответственно-

сти решается судом. 
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Д - Если установлены только признаки приготовления к преступле-

нию, а признаков оконченного преступления нет, то уголовная ответ-

ственность невозможна. 

8. Подлежит ли уголовной ответственности лицо, добровольно 

отказавшееся от доведения преступления до конца? 

А - Не подлежит. 

Б - Не подлежит, если явится «с повинной» в органы власти. 

В - Подлежит только в том случае, если фактически совершенное им 

деяние содержит иной состав преступления. 

Г - Подлежит. 

Д - Вопрос об уголовной ответственности решается в каждом кон-

кретном случае судом 

9. Чем характеризуется субъективная сторона приготовления к 

преступлению? 

А - Виной в форме прямого умысла на создание условий для совер-

шения преступления. 

Б - Виной в форме прямого или косвенного умысла на создание усло-

вий для совершения преступления. 

В - Виной в любой из известных уголовному праву форм на создание 

условий для совершения преступления. 

Г - Обязательным наличием мотива и цели на создание условий для 

совершения преступления. 

Д - Поскольку преступление еще не началось, то субъективная сторо-

на отсутствует. 

10. Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки 

приготовления к краже предметов, имеющих особую ценность 

(ч.1 ст.164 УК РФ - тяжкое преступление). Как решить вопрос о 

квалификации деяния при привлечении к уголовной ответствен-

ности? 

А - Деяние квалифицируется по статье Особенной части УК, преду-

сматривающей ответственность за оконченное преступление, со 

ссылкой на статью Общей части о приготовлении к преступлению. 

(ст. 30 , ч.1 ст.164 УК РФ) 

Б - Деяние квалифицируется по статье Общей части о приготовлении. 

(ст. 30 УК РФ) 

В - За приготовление к преступлению установлена административная 

ответственность. 

Г - В каждом конкретном случае вопрос о квалификации деяния и 

уголовной ответственности решается судом. 
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Д - Если установлены только признаки приготовления к преступле-
нию, а признаков оконченного преступления нет, то уголовная ответ-
ственность невозможна. 
 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

 

1. Какие признаки соучастия предусмотрены в уголовном законо-

дательстве? 
А - Совместное умышленное участие двух или более лиц в соверше-
нии преступления. 
Б - Совместное неосторожное участие двух или более лиц в соверше-
нии преступления. 
В - Единство мотивации. 
Г - Умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-
нии умышленного преступления. 

2. Какие формы соучастия предусмотрены в УК РФ? 
А - Организатор, подстрекатель и исполнитель. 
Б - Группа лиц по предварительному сговору. 
В - Организованная группа 
Г - Преступное сообщество. 

3. Какая из перечисленных форм соучастия представляет 

наибольшую опасность? 
А - Группа лиц по предварительному сговору. 
Б - Организованная группа. 
В - Преступное сообщество. 
Г - Группа лиц. 

4. Под совершением преступления преступным сообществом по-

нимается:  
А - Совершение преступления сплоченной организованной группой, 
созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. 
Б - Совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объ-
единившихся для совершения нескольких преступлений. 
В - Совершение преступления группой лиц, между которыми заранее 
распределены роли. 
Г - Совершение преступления сплоченной организованной группой. 

5. Какие виды соучастников предусмотрены в УК РФ? 
А - Исполнитель. 
Б - Подстрекатель. 
В - Укрыватель. 
Г - Организатор. 
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6. Кто признается исполнителем преступления? 

А - Лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или ору-

дия совершения преступления. 

Б - Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа. 

В - Лицо, совершившее преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу воз-

раста, невменяемости. 

Г - Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непо-

средственно участвовавшее в его совершении. 

7. Кто признается организатором преступления по УК РФ? 

А - Организатором признается лицо, создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 

руководившее ими. 

Б - Организатором признается лицо, заранее обещавшее скрыть пре-

ступника, средства или орудия совершения преступления. 

В - Организатором признается лицо, склонившее другое лицо к со-

вершению преступления путем уговора, подкупа. 

Г - Организатором признается лицо, организовавшее совершение пре-

ступления или руководившее его исполнением 

8. Подстрекателем преступления является: 

А - Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к со-

вершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. 

Б - Подстрекателем признается лицо, совершившее преступление по-

средством использования других лиц, не подлежащих уголовной от-

ветственности в силу возраста, невменяемости. 

В - Подстрекателем признается лицо, заранее обещавшее скрыть пре-

ступника, средства или орудия совершения преступления. 

Г - Подстрекателем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление. 

9. Кто признается пособником преступления по УК РФ? 

А - Пособником признается лицо, склонившее другое лицо к совер-

шению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. 

Б - Пособником признается лицо, содействовавшее совершению пре-

ступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершенияпреступления либо устранением пре-

пятствий 
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В - Пособником признается лицо, заранее обещавшее скрыть пре-

ступника, средства или орудия совершения преступления, следы пре-

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

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Г - Пособником признается лицо, заранее не обещавшее скрыть пре-

ступника, средства или орудия совершения преступления, следы пре-

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

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

10. Что такое эксцесс исполнителя? 

А - Неосторожное преступление, совершенное исполнителем. 

Б - Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося 

умыслом других соучастников. 

В - Юридическая или фактическая ошибка исполнителя. 

Г - Совершение исполнителем преступления, охватывающегося 

умыслом других соучастников. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

1. Перечислите теории касающиеся природы обстоятельств ис-

ключающих преступность деяния и ученых, придерживающихся 

данных теорий. 

2. В каких странах исключается уголовная ответственность лиц, 

которые совершают запрещенное уголовным законом деяние, за-

блуждаясь в его противоправности? 

А - Польша 

Б - ФРГ 

В - Австрия 

Г - Испания 

3. Какие ученые выделяют согласие потерпевшего, в качестве од-

ного из обстоятельств, исключающих преступность деяния? 

А - А.А. Пионтковский 

Б - П.С. Ромашкин 

В - В.М. Чхиквадзе 

Г - Н. Дурманов 

4. К. был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ за то, что нанес два удара 

обухом топора Ц. и причинил тяжкий вред его здоровью после то-

го, как последний проник через забор на его частную территорию, 

с целью хищения нескольких кустов роз. Правомерно ли решение 

суда? 

consultantplus://offline/ref=646702CF28566EFBA0A79602E8D2BD49F23AD045D1215C2B13ADB7AC8FF7F4D5AE87C75260CBC0CDjAe0M
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А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

5. Назовите виды необходимой обороны, по мнению Н.А. Лопа-

шенко 

6. Перечислите условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству 

7. В данном документе необходимая оборона впервые получила 

специальное наименование: «Нужное оборонение» 
А - Русской Правде 
Б - Псковской Ссудной Грамоте 
В - Новоуказных статьях о татебных, разбойных и убийственных де-
лах 1669 г. 
Г - Соборном Уложении 1649 г. 
Д - Воинском артикуле 
Е - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 мая 
1845 г. 

 

8. Соотнесите 

А - В.Н. 
Додонов, 

О.С. Капи-
нус 

1 - необходимая оборона - это правомерная защита лич-
ности и прав обороняющегося или других лиц, охраня-
емых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства 

Б - Т.Ю. 
Орешкина 

2 - необходимая оборона представляет собой пресече-
ние общественно опасного посягательства при защите 
интересов личности, общества или государства путем 

правомерного причинения вреда посягающему 

В. - В.П. 
Ревин 

3 - необходимая оборона представляет собой правомер-
ное поведение человека, прибегающего к защите право-
охраняемых ценностей путем причинения вреда пося-

гающему 

 

9. Соотнесите 

А - Ис-
пания 

1 - исполнение своего долга, законное осуществление свое-
го права, а также профессиональных или должностных 

обязанностей относится к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяния 

Б - ФРГ 2 - согласие потерпевшего относится к обстоятельствам, 
исключающим преступность деяния 

В - 
Польша 

3 - проведение познавательного, медицинского, техниче-
ского или экономического эксперимента 
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10. Водитель автобуса К. вез школьников на соревнования. 

Неожиданно из-за поворота на встречную полосу выехала авто-

машина. Для того, чтобы избежать лобового столкновения, К. 

сделал резкий поворот, в результате чего автобус перевернулся и 

некоторые школьники получили увечья. Определите, соответ-

ствующее ситуации обстоятельство исключающие преступность 

деяния. 

А - необходимая оборона 

Б - крайняя необходимость 

В - обоснованный риск 

Г - причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление 

11. Физическое или психическое принуждение как обстоятель-

ство, исключающее преступность деяния, впервые в отечествен-

ном уголовном законодательстве предусмотрено в …  

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1926 г. 

В - УК РСФСР 1960 г. 

Г - УК РФ 1996 г. 

12. В зависимости от места нормативных положений в УК РФ об-

стоятельства, исключающие преступность деяния подразделяют-

ся на …  

13. Когда К. ночью возвращался из ресторана на него напал Б, 

который схватив палку, лежащую на земле и принялся избивать 

К. Опасаясь за свою жизнь К. вырвал палку и нанес удар по голо-

ве Б. причинив тяжкий вред его здоровью. По результатам судеб-

но-психиатрической экспертизы было установлено, что Б. явля-

ется невменяемым. Суд квалифицировал действия К. как необхо-

димую оборону. Правомерно ли решение суда? Должен ли К. ис-

пользовать другие меры, не связанные с причинением вреда, в 

силу того, что Б. является невменяемым. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

В - в отношение невменяемых и малолетних имеется возможность 

причинять лишь минимальный вред, следовательно, К. обязан ис-

пользовать другие меры 

Г - правовых оснований для отграничения необходимой обороны от 

данного посягательства не существует 
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14. Соотнесите 

А - Крайняя 

необходимость 

1 - объективным основанием реализации данного права 

служит преступное или иное приравненное к нему об-

щественно опасное посягательство человека, посред-

ством которого создается опасность правоохраняемым 

интересам 

2 - основанием данного акта служит реальная опасность, 

которую вызывают не только действия человека, но и 

стихийные силы природы, воздействие механизмов и 

машин, эпидемии, эпизоотии, нападения животных, зве-

рей и т.п. 

3 - причиненный вред всегда должен быть менее значи-

тельным, чем предотвращенный 

Б - Необходи-

мая оборона 

4 - вред причиняется только посягающему, т.е. лицу, ко-

торое само создало непосредственную опасность 

5 - вред причиняется лицом посторонним, не причаст-

ным к созданию этой опасности 

6 - причиненный посягающему вред может быть мень-

шим, равным или более значительным, чем предотвра-

щенный 

 

15. По мнению, каких ученых под обоснованным риском следует 

понимать имеющее целью общественно полезный результат дей-

ствие, которое содержит вероятность общественно опасного исхо-

да и является исключающим преступность деяния обстоятель-

ством? 

А - П. Мазин 

Б - В. Битяев 

В - Г. Пономарев 

Г- Н. Козаев 

16. Физическое принуждение - это …  

17. В теории уголовного права проблема «коллизии жизней» свя-

зана с … 

А - необходимой обороной 

Б - крайней необходимостью 

В - обоснованным риском 

Г - причинение вреда при задержании лица совершившего преступле-

ния 
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18. Соотнесите условия крайней необходимости и ситуации 

А - действи-

тельность от-

сутствует 

1 - породистая дорогостоящая собака покусала ребенка. 

На другой день отец ребенка, увидя эту собаку на выгу-

ле, взял ружье и застрелил ее 

Б - налич-

ность отсут-

ствует 

2 - гражданин К. во время сильной грозы забрался на 

крышу дома соседа и сломал его телеантенну. Как он 

объяснил впоследствии, эта антенна - самая высокая в 

поселке, и молния могла ударить в нее, отчего мог заго-

реться его дом, так как крыша дома К. и соседа находи-

лась в непосредственной близости друг другу 

В - присут-

ствуют все 

условия край-

ней необхо-

димости 

3 - во время подледной ловли рыбы от кромки берега 

откололась льдина и стала уносить в открытое море 

группу рыбаков. Чтобы спасти, их А. без разрешения 

воспользовался чужим катером и с его помощью пере-

вез рыбаков на берег. Во время перевозки рыбаков при 

столкновении с льдиной было пробито днище катера 

 

19. Риск не является правомерным если … 

20. Психическое принуждение, по мнению Н.А. Лопашенко пред-

ставляет собой …  

А - воздействие на лицо, выражающееся в виде угроз, любого харак-

тера или содержания, способных изменить поведение этого лица 

Б - воздействие на человека с помощью разнообразных угроз, гипно-

за, психотропных средств, осуществляемое для того, чтобы он совер-

шил выгодное принуждающему деяние, причиняющее вред обще-

ственным отношениям 

В - угроза применения физического принуждения 

Г - противоправное применение насилия к лицу, которое осуществля-

ется с целью добиться совершения данным лицом вопреки его воли 

общественно опасного деяния 

21. Опасность при крайней необходимости может исходить от …  

А - специфического состояния человека, в том числе состояния его 

здоровья 

Б - сил природы 

В - сил техногенного характера 

Г - животных 

Д - эпидемий или эпизоотий 

22. Примерами крайней необходимости являются …  

А - заблудившийся в тайге геолог, оказавшийся на грани голодной 

А 
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смерти, набредает на охотничью сторожку и забирает из нее продук-

ты 

Б - для спасения жизни человека пострадавшего в результате несчаст-

ного случая лицо, угоняет автомобиль для перевозки человека в боль-

ницу 

В - для того чтобы не допустить пожара в селе население разбирает 

близлежащие постройки 

Г - для попытки спасти жизнь обреченному на смерть больному врач 

применяет препарат, который не прошел еще клинические испытания 

23. По мнению, каких ученых лишение задерживаемого лица 

жизни недопустимо либо не отвечает цели задержания лица 

А - Н.Г. Иванов 

Б - Н.А. Лопашенко 

В - В.И. Ткаченко 

Г - Т.Ю. Орешкина 

24. 15 декабря 1938 г. во время испытательного полета на истре-

бителе И-180 Поликарпова разбился В. Чкалов. Выяснилось сле-

дующее. Система охлаждения мотора была смонтирована не пол-

ностью. Во время полета он перегрелся и заглох. Начальник лет-

но-испытательных работ направил директору авиационного за-

вода докладную записку, в которой отмечал недопустимость по-

летов в таких условиях. Однако конструктор самолета Поликар-

пов настоял на вылете самолета. Правомерно ли решение Поли-

карпова? Определите обстоятельство исключающее преступность 

деяния, о котором идет речь. 

А - правомерно 

Б - неправомерно 

 

25. Соотнесите обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния (ОИПД) и точки зрения ученых на указанные обстоятельства 

А - В.И. Тка-

ченко 

1 - ОИПД - общественно полезные и целесообразные 

действия, направленные на устранение угрозы, создан-

ной для существующих общественных отношений, и 

стимулирование полезной деятельности 

Б - С.В. Пар-

хоменко 

 

2 - ОИПД признаются деянием, преступность которого 

исключается, признается такое действие (бездействие), 

которое хотя формально и содержит признаки какого-

либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но 

согласно специальному предписанию преступлением не 
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является 

В - В.В. Оре-

хов 

3 - ОИПД - определенные уголовным законом условия, 

при наличии которых совершение деяния, сопряженного 

с причинением вреда правоохраняемым интересам, не 

является преступлением в силу отсутствия противоправ-

ности либо вины как главных признаков преступления 

предусмотренных УК РФ 

 

26. Соотнесите 

А - необхо-

димая оборо-

на 

1 - основанием является юридическая обязанность 

Б - исполне-

ние приказа 

или распоря-

жения 

2 - основанием является право 

3 - субъект любое физическое лицо 

4 - взаимодействие происходит между двумя субъек-

тами 

5 - признание данного деяния правомерным не по-

ставлено в зависимость от степени и характера при-

чиненного вреда 

 

27. Дополните схему 

 
 

28. В УК данного государства содержится статья в соответствии с 

которой: «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 

действовало в состоянии сильного страха» 

А - Голландия 

Б - Испания 

В - Франция 

Г - Польша 

29. Глубокой ночью К. будучи пьяным, по пути домой решил 

навестить свою подругу, проживающую в общежитии. Подойдя к 

общежитию, он вспомнил, что оно закрыто и увидя открытое 
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окно, он стал залезать к ней в комнату. Однако, оказалось, что 

это комната ее соседки. Соседка проснулась, от шума, схватила 

сковородку и подумав, что это вор, ударила по голове К., тем 

самым причинив тяжкий вред его здоровью. Подлежит ли 

соседка уголовной ответственности? Как в теории уголовного 

права и судебной практике называются такие случаи? 

А - соседка подлежит уголовной ответственности 

Б - соседка не подлежит уголовной ответственности 

 

30. Соотнесите 

А - 

утвер-

ждение 

верно 

1 - необходимая оборона во всех ситуациях является правом, а 

не обязанностью лица 

2 - при совершении посягательства группой лиц обороняю-

щийся вправе применить к любому из нападающих такие меры 

защиты, которые определяются опасностью и характером дей-

ствий всей группы 

Б - 

утвер-

ждение 

невер-

но 

3 - права на задержание лица, совершившего преступление, 

имеют все граждане без исключения 

4 - при необходимой обороне опасность всегда выражается в 

общественно-опасном посягательстве, связанном с противо-

правными действиями человека 

 

Тема 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

 

1. Какие цели имеет уголовное наказание? 

А. Восстановление социальной справедливости. 

Б. Перевоспитание осужденного. 

В. Караза совершенное преступление. 

Г. Предупреждение совершения новых преступлений. 

2. Какой из указанных признаков не характерен для целей уго-

ловного наказания? 

А. Предупреждение нового преступления. 

Б. Исправление осужденного. 

В. Месть за совершение преступления. 

Г. Восстановление справедливости. 

3. Какие виды наказаний предусмотрены в УК РФ? 

А. Штраф. 

Б. Лишение права занимать определенные должностиили заниматься 

определенной деятельностью. 
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В. Лишение специального, воинского или почетного звания, классно-

го чина и государственных наград. 

Г. Высылка. 

4. Какие виды наказаний могут быть только дополнительными? 

А. Лишение специального, воинского или почетного знания, классно-

го чина и государственных наград.  

Б. Обязательные работы. 

В. Штраф. 

Г. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

5. Какие виды наказаний могут быть только основными? 

А. Обязательные работы. 

Б. Исправительные работы. 

В. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Г. Штраф. 

6. Какие виды наказаний могут быть как основными, так и до-

полнительными? 

А. Штраф. 

Б. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

В. Исправительные работы. 

Г.Арест. 

7. На какой срок может быть назначено такое наказание как ис-

правительные работы? 

А. От года до трех лет. 

Б. От года до двух лет. 

В. До двух лет. 

Г. От двух месяцев до двух лет. 

Д. От трех месяцев до двух лет. 

8. На какой срок назначается лишение права занимать опреде-

ленную должность или заниматься определенной деятельностью, 

как основной вид наказания? 

А. От шести месяцев до трех лет. 

Б. От одного года до пяти лет. 

В. От шести месяцев до пяти лет. 

Г. До трех лет. 
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9. На какой срок назначается лишение права занимать опреде-

ленную должность или заниматься определенной деятельностью, 

как дополнительный вид наказания? 

А. От шести месяцев до трех лет. 

Б. От одного года до пяти лет. 

В. От шести месяцев до пяти лет. 

Г. До трех лет. 

10. Какой вид наказания можно нaзначить как дополнительное 

наказание, если его нет в санкции статьи особенной части? 

А. Штраф. 

Б. Исправительные работы. 

В. Лишение специального, воинского или почетного звания, классно-

го чина и государственных наград. 

Г. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

11. На какой срок назначается лишение свободы? 

А.От шести месяцев до пятнадцати лет. 

Б.От шести месяцев до двадцати лет. 

В.От шести месяцев до десяти лет. 

Г.От двух месяцев до двадцати лет. 

12. Какие из перечисленных видов наказаний в УК РФ являются 

новыми для российского законодательства? 

А.Пожизненное лишение свободы. 

Б.Арест. 

В.Исправительные работы. 

Г.Штраф. 

13. Какие виды исправительных учреждений назначаются осуж-

денным к лишению свободы? 

А.Колонии-поселения. 

Б.Исправительная колония общего режима. 

В.Исправительно-трудовая колония строгого режима. 

Г.Исправительно-трудовая колония общего режима. 

14. Какие виды исправительных учреждений назначаются осуж-

денным к лишению свободы несовершеннолетним? 

А.Колония-поселение. 

Б.Исправительная колония общего режима. 

В.Воспитательные колонии. 

Г.Воспитательные колонии строгого режима. 
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15. Какой вид исправительного учреждения назначается лицам, 

осужденным за преступления, совершенные по неосторожности? 

А. Колония –поселение. 

Б.Исправительная колония общего режима. 

В.Исправительная колония особого режима. 

Г.Исправительная колония строго режима. 

16. Какие виды исправительного учреждения назначаются осуж-

денным к лишению свободы женщинам? 

А.Колония –поселение. 

Б.Исправительная колония общего режима. 

В.Исправительная колония особого режима. 

Г.Исправительная колония строго режима. 

17. Что не влияет на определение вида исправительного учрежде-

ния при назначении наказания в виде лишения свободы? 

А.Тяжесть совершенного преступления. 

Б.Срок наказания. 

В.Наличие рецидива. 

Г.Личность виновного. 

18. За какие преступления предусмотрена смертная казнь в УК 

РФ? 

А.За тяжкие преступления. 

Б.За особо тяжкие преступления. 

В.За особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

Г.За особо тяжкие преступления против личности. 

 

Тема 14. Назначение наказания 

 

1. Законодатель предусматривает следующие основания обяза-

тельного усиления наказания 

А - рецидив преступлений 

Б - соучастие в преступлении 

В - совокупность преступлений 

Г - нарушение досудебного соглашения о сотрудничестве 

2. К. добавил в еду Н. цианистый калий, однако доза яда оказа-

лась недостаточной для причинения смерти и Н. осталась жива. 

Суд приговорил К. к пожизненному лишению свободы. Право-

мерно ли решение суда? 
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А - решение суда правомерно, так как цианистый калий относится к 

ядовитым веществам, которые в соответствии с ч. 1 п. «к» ст. 63 УК 

РФ предусмотрены в качестве отягчающего наказание обстоятельства 

Б - решение суда правомерно, так как в данном случае имеет место 

оконченное покушение 

В - решение суда не является правомерным, так как в данном случае 

имеет место оконченное покушение 

Г - решение суда не является правомерным, так как в данном случае 

имеет место такое смягчающие наказание обстоятельство как вик-

тимное поведение потерпевшей 

 

3. Соотнесите срок или размер наказания 

А - срок наказания при любом 

виде рецидива преступлений 

1 - не может превышать двух тре-

тей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление 

Б - срок или размер наказания за 

приготовление к преступлению 

2- не может превышать трех чет-

вертей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного со-

ответствующей статьей Особен-

ной части УК РФ за оконченное 

преступление 

В - срок или размер наказания 

лицу, признанному присяжными 

заседателями виновным в совер-

шении преступления, но заслужи-

вающим снисхождения 

3 - не может превышать половины 

максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной ча-

сти УК РФ за оконченное пре-

ступление 

Г - срок или размер наказания за 

покушение на преступление 

4 - не может быть менее одной 

третьей части максимального 

срока наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление, но в 

пределах санкции соответствую-

щей статьи Особенной части УК 

РФ 
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4. Правомерно ли решение суда в следующей ситуации «суд не 

учел при решении вопроса о рецидиве судимости за преступле-

ния, совершенные К. в возрасте до восемнадцати лет. При усло-

вии, что на момент решения судом вопроса возраст К. составил 

двадцать два года. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда не правомерно 

5. При назначении наказания лицу, признанному вердиктом при-

сяжных заседателей виновным в совершении преступления, но 

заслуживающим снисхождения …  

А - обстоятельства отягчающие наказания, не учитываются 

Б - обстоятельства отягчающие наказания учитываются 

В - обстоятельства смягчающие наказание не учитываются 

Г - не учитываются как обстоятельства смягчающие, так и отягчаю-

щие наказание 

6. В УК РФ закреплено следующее определение досудебного со-

глашения о сотрудничестве 

А - соглашение между сторонами обвинения и защиты, где указанные 

стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уго-

ловного дела или предъявления обвинения 

Б - соглашение между истцом и ответчиком, в котором согласовыва-

ются условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в за-

висимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 

предъявления обвинения 

В - сделка с правосудием, которая гарантирует смягчение наказания 

для состоящих в преступных сообществах лиц, согласившихся со-

трудничать с правоохранительными органами 

Г - договор с прокуратурой, в соответствии с которым прокуратура 

снимает с обвиняемого часть обвинений или меняет квалификацию 

преступления на менее тяжкое в обмен на признание им своей вины 

7. Правило частичного сложения наказаний заключается в том, 

что …  

А - окончательное наказание, назначаемое по совокупности преступ-

лений, состоит из арифметической суммы тех наказаний, которые 

назначены судом за отдельные преступления, входящие в совокуп-

ность 
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Б - окончательное наказание по совокупности преступлений равняет-

ся более строгому из наказаний, назначенных судом за отдельные 

преступления 

В - окончательном наказании суммируются наказания, назначенные 

за отдельные преступления, не полностью, а частично 

Г - окончательное наказание назначается путем поглощения менее 

строгого наказания более строгим 

8. Дайте определение наказания лишения свободы и назовите 

признаки данного вида наказания 

9. За кражу К. был приговорен к лишению свободы на срок один 

месяц. Правомерно ли решение суда, при наличии у К. исключи-

тельных смягчающих обстоятельств? 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда не правомерно 

10. Насильственный захват власти или насильственное удержа-

ние власти (ст. 278 УК РФ) наказывается лишением свободы на 

срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы до 

двух лет. Соответственно наказание за покушение на это пре-

ступление не может превышать …  

А - двадцати лет лишения свободы 

Б - восемнадцати лет лишения свободы 

В - пятнадцати лет лишения свободы 

Г - двенадцати лет лишения свободы 

11. При назначении наказания за неоконченное преступление …  

А - обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено 

до конца, не учитываются 

Б - обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца, не учитываются при наличии смягчающих и отсутствии отяг-

чающих наказание обстоятельств 

В - обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца, учитываются 

Г - обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца, учитываются при наличии смягчающих и отсутствии отягча-

ющих наказание обстоятельств 

12. К исключительным обстоятельствам относятся …  

А - лицо является пособником преступления 

Б - явка с повинной 

В - совершение преступления в состоянии опьянения 
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Г - совершение преступления в отношении несовершеннолетнего ро-

дителем 

13. Медиана – это …  

14. Санкция ч. 1 ст. 282 УК РФ предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Определите мини-

мальный срок или размер наказание в виде лишения свободы 

при рецидиве преступлений. 

А - назначаемое наказание не может быть ниже двух месяцев 

Б - назначаемое наказание не может быть ниже одного года и восьми 

месяцев 

В - назначаемое наказание не может быть ниже трех лет и трех меся-

цев 

Г - назначаемое наказание не может быть ниже трех лет и восьми ме-

сяцев 

15. Срок или размер наказания за покушение на преступление не 

может превышать ..  

А - двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление 

Б - трех четвертей максимального срока или размера наиболее строго-

го вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Осо-

бенной части УК РФ за оконченное преступление 

В - половины максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особен-

ной части УК РФ за оконченное преступление 

Г - более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений 

 

16. Соотнесите: 

А - окончательное 

наказание по сово-

купности пригово-

ров 

 

1 - не может превышать двадцати пяти лет 

2 - должно быть больше как наказания, назна-

ченного за вновь совершенное преступление, 

так и неотбытой части наказания по предыду-

щему приговору суда 

Б - Окончательное 

наказание по сово-

купности преступ-

лений 

3 - в виде лишения свободы не может превы-

шать тридцати лет 

4 - назначается путем частичного или полного 

сложения наказаний, если хотя бы одно из пре-

ступлений является тяжким или особо тяжким 
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17. Смягчающие или отягчающие наказания обстоятельства, от-

носящиеся к личности соучастника, учитываются при назначе-

нии наказания …  

А - только исполнителю 

Б - только организатору 

В - только посредственному исполнителю 

Г - совокупности участвующих в преступлении лиц 

18. В случае совершения лицом нескольких преступлений, одни 

из которых были совершены в подростковом возрасте, а другие в 

совершеннолетнем 

А - суд назначает наказание только с учетом судимостей, которые 

были получены в совершеннолетнем возрасте 

Б - суд назначает наказания за преступления, совершенные в возрасте 

до восемнадцати лет, а затем за преступления, совершенные после до-

стижения совершеннолетнего возраста 

В - суд квалифицирует данное обстоятельство как отягчающее 

Г - нет верного варианта ответа 

19. Раскройте определение и признаки принудительных работ, 

как вида наказания: 

20. Окончательное наказание по совокупности приговоров  

А - должно быть больше наказания, назначенного за вновь совершен-

ное преступление 

Б - должно быть больше неотбытой части наказания по предыдущему 

приговору суда 

В - не может быть менее одной третьей части максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Осо-

бенной части УК РФ 

Г - не может быть менее двух третей максимального срока или разме-

ра наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершен-

ное преступление 

21. В соответствии с УК РФ соучастием в преступлении признает-

ся 

А - преступное деяние, учиненное несколькими лицами, согласивши-

мися на его совершение, или действующими заведомо сообща 

Б - умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-

нии умышленного преступления 

В - умышленное совместное участие двух или более лиц в соверше-

нии преступления 
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Г - своеобразные случаи стечения преступников, в коих является со-

лидарная ответственность всех за каждого и каждого за всех 

22. К. совершил преступление предусмотренного ст. 277 УК РФ. 

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на 

срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо 

смертной казнью. Суд приговорил К. к пожизненному лишению 

свободы. Правомерно ли решение суда? При условии что лицо, 

признано присяжными заседателями виновным в совершении 

преступления, но заслуживающим снисхождения 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда не правомерно 

23. В случае, если установлено, что лицом, заключившим досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, были предоставлены лож-

ные сведения, суд назначает ему наказания 

А - с учетом положений ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 62 УК РФ, касающихся срока 

и размера наказания 

Б - учитывая данное обстоятельство в качестве отягчающего 

В - в общем порядке 

Г - нет верного варианта ответа 

24. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письмен-

ном виде на имя …  

А - судьи 

Б - прокурора 

В - следователя 

Г - сотрудника ОВД 

25. Как при полном, так и при частичном сложении окончатель-

ное наказание любого вида не может превышать 

А - более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений 

Б - более чем две третьих максимального срока или размера наказа-

ния, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступ-

лений 

В - более чем одну третью максимального срока или размера наказа-

ния, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступ-

лений 
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Г - более чем три четвертых максимального срока или размера нака-

зания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных пре-

ступлений 

26. Закон предусматривает следующие формы чрезвычайного 

смягчения наказания при наличии исключительных смягчаю-

щих обстоятельств  

А - назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

Б - назначение более мягкого вида наказания чем, предусмотрено ста-

тьей Особенной части УК РФ 

В - назначение более мягкого вида наказания, при наличии совокуп-

ности смягчающих обстоятельств 

Г - применение дополнительного обстоятельства, предусмотренного в 

качестве обязательного вместо основного 

 

27. Соотнесите: 

А - при любом виде рецидива 

преступлений, если судом уста-

новлены смягчающие обстоятель-

ства 

1 - может быть назначено более 

мягкое наказание, чем предусмот-

рено за данное преступление 

Б - при любом виде рецидива пре-

ступлений, если судом установ-

лены исключительные обстоя-

тельства 

2 - срок наказания может быть 

назначен менее одной третьей ча-

сти максимального срока наибо-

лее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершен-

ное преступление, но в пределах 

санкции соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ 

В - при наличии смягчающих об-

стоятельств (явка с повинной, ак-

тивное способствование раскры-

тию и расследованию преступле-

ний, розыску имущества добыто-

го в результате преступления, а 

также оказание медицинской и 

иной помощи непосредственно 

после совершения преступления 

потерпевшему) и отсутствии 

отягчающих обстоятельств 

3 - срок или размер наказания не 

могут превышать двух третий 

максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной ча-

сти УК РФ. 
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Г - в случае заключения досудеб-

ного соглашения о сотрудниче-

стве и при наличии таких смяг-

чающих обстоятельств как явка с 

повинной, активное способство-

вание расследованию и раскры-

тию преступлений и отсутствии 

отягчающих обстоятельств 

4 - срок или размер наказания не 

могут превышать половины мак-

симального срока или размера 

наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной ча-

сти УК РФ 

 

28. Неоконченное преступление включает …  

А - приготовление к преступлению 

Б - оконченное покушение 

В - неоконченное покушение 

Г - покушение на негодный объект 

Д - покушение с негодными средствами 

Е - все вышеперечисленное 

29. Среди исключительных смягчающих обстоятельств выделяют 

такой вид как другие обстоятельства, существенно уменьшающие 

степень общественной опасности преступления. К ним относятся: 

А - изобличение других соучастников преступления 

Б - розыск имущества, добытого в результате совершения преступле-

ния 

В - виктимное поведение потерпевшего 

Г - совершение преступления в результате материальной зависимости 

30. Выделяют следующие формы соучастия 

А - простое 

Б - соисполнительство 

В - сложное 

Г – смешанное 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности  

и от наказания 

 

1. В каком правовом акте впервые закрепляются нормы, позво-

лявшие освобождать от наказания в связи с раскаянием: 

А - Воинский Артикул Петра I 

Б - «Русская правда» 

В - «Свод законов империи» 1833 г. 

Г - Наказ Екатерины II 
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2. Впервые термин «освобождение от уголовной ответственности» 

появляется в: 

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1960 г. 

В - Декрете СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизи-

ции и конфискации имущества частных лиц и обществ» 

Г - УК РСФСР 1926 г. 

3. Теоретические вопросы, связанные с институтом освобождения 

от уголовной ответственности, рассматривают: 

А - Тарханов И.А. 

Б - Егоров С.В. 

В - Благов Е.В. 

Г - Кругликов Л.Л 

4. Завершите определение. Уголовная ответственность - …  

А - обязанность лица, виновного в совершении преступления, подле-

жать действию уголовного закона 

Б - сложное явление, заключающееся в обязанности лица дать отчет в 

содеянном перед государством, отрицательной оценке совершенного 

деяния, назначении виновному наказания или иной меры уголовно-

правового характера 

В - претерпевание лицом отрицательных последствий противоправно-

го поведения 

Г - сложное явление, заключающееся в обязанности лица дать отчет в 

содеянном перед государством, отрицательной оценке совершенного 

деяния, назначении виновному наказания или иной меры уголовно-

правового характера, а также судимости 

Д - выраженная в обвинительном приговоре суда отрицательная 

оценка общественно опасного деяния и порицание лица, его совер-

шившего 

5. По мнению А.И. Рарога, под освобождением от уголовной от-

ветственности понимается: 

А - «освобождение от уголовной ответственности - это освобождение 

лица, совершившего преступление, от обязанности подвергнуться су-

дебному осуждению со стороны государства в виде отрицательной 

оценки его деяния» 

Б - «освобождение виновного от уголовной ответственности означает 

освобождение его от обязанности держать ответ за деяние, являющее-

ся преступлением, хотя само основание уголовной ответственности - 

состав преступления - не исчезает» 
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В - «освобождение от уголовной ответственности означает выражен-

ное в официальном акте компетентного государственного органа ре-

шение освободить лицо, совершившее преступление, от обязанности 

подвергнуться судебному осуждению и претерпеть меры государ-

ственного принудительного воздействия» 

Г - «освобождение от уголовной ответственности - это освобождение 

прежде всего от вынесения обвинительного приговора» 

6. К. задумал совершить кражу драгоценностей. Однако, тайно 

проникнув в соседнюю квартиру, решил, что нехорошо обворо-

вывать своего же соседа, и ушел. Было возбуждено уголовное де-

ло. Позже следователь прекратил уголовное дело в связи с его 

добровольным отказом от совершения преступления. Считается 

ли Р. привлекавшимся к уголовной ответственности?: 

А - да, считается  

Б - нет, не считается. 

7. В каких случаях лицо, совершившее преступление освобожда-

ется от уголовной ответственности в связи с изменением обста-

новки: 

А - освобождается лицо, впервые совершившее преступление не-

большой или средней тяжести 

Б - освобождается лицо, впервые совершившее преступление неболь-

шой тяжести 

В - освобождается лицо, впервые совершившее преступление не-

большой или средней тяжести, если будет установлено, что вслед-

ствие изменения обстановки это лицо или совершенное им деяние пе-

рестали быть общественно опасными 

Г - освобождается лицо, впервые совершившее преступление неболь-

шой тяжести, если будет установлено, что вследствие изменения об-

становки это лицо или совершенное им деяние перестали быть обще-

ственно опасными 

 

8. Соотнесите 

1 - орган дознания А - субъекты освобождения от 

уголовной ответственности 2 - суд 

3 - прокурор Б - субъекты освобождения от 

наказания 4 - следователь 

 

9. Какие лица подлежат освобождению от уголовной ответствен-

ности: 
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А - К. был задержан за совершение кражи. В ходе допроса, он расска-

зал сотруднику органа внутренних дел о том, что у него дома неза-

конно хранятся огнестрельное оружие и патроны, которые в после-

дующем в ходе обыска были действительно обнаружены 

Б - впервые совершивший убийство, К. добровольно явился в поли-

цию и рассказал об этом следователю, во время следственного экспе-

римента показал, каким способом совершил преступление, т.е. спо-

собствовал расследованию 

В - К. (15 лет назад судимый / ст. 117 УК РФ) украл у соседки 1500 

тыс. руб. Позже добровольно явился в полицию и признался в соде-

янном, а также возместил причиненный ущерб 

Г - О. и С., предварительно договорившись, осуществили разбойное 

нападение на А. с применением оружия. После оба добровольно яви-

лись к следователю и все рассказали. Раскаиваясь в содеянном, пол-

ностью загладили имущественный и моральный вред потерпевшему 

10. К., подозреваемый в совершении преступления средней тяже-

сти по ст. 158 УК РФ, скрывался от следствия в связи с обвинени-

ем в преступлении и находился в розыске. Через три месяца К. 

решил прекратить уклонение от следствия и суда и добровольно 

явился с повинной. Может ли быть осуществлено освобождение 

от уголовной ответственности в отношении К.?: 

А - нет, не может 

Б - да, т.к. К. добровольно явился с повинной  в правоохранительный 

орган 

В - нет, не может, однако данное обстоятельство может служить 

смягчающим наказание обстоятельством 

Г - нет, не может, К. подлежит уголовной ответственности, а факт 

бегства от следствия является обстоятельством отягчающим наказа-

ние 

11. Способствование раскрытию и расследованию преступления 

как признак деятельного раскаяния выражается в следующем: 

А - гражданин лично и без принуждения обращается в соответствую-

щий правоохранительный орган (полицию, другой орган дознания, к 

следователю, прокурору) с устным или письменным заявлением о со-

вершенном или готовящемся преступлении 

Б - в совершении виновным таких действий, которые оказывают су-

щественную помощь органам расследования в установлении фактиче-

ских обстоятельств преступления, всех лиц, подлежащих привлече-

нию в качестве обвиняемых 



230 

 

В - в совершении виновным таких действий, которые оказывают су-

щественную помощь органам расследования  в изобличении винов-

ных и пресечении преступной деятельности 

Г - в совершении виновным таких действий, которые оказывают су-

щественную помощь органам расследования в обнаружении орудий 

преступления, имущества, подлежащего возвращению, в возмещение 

причиненного преступлением материального ущерба 

12. Лицо признается совершившим преступление впервые если: 

А - если оно ни разу не совершало общественно опасных деяний 

Б - если лицо совершало преступление, однако судимость снята 

В - если лицо совершало преступление, однако судимость погашена 

Г - если с момента совершения прежнего преступления истекли сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности 

Д - все варианты верны 

13. Деятельное раскаяние возможно на стадии: 

А - обнаружения умысла 

Б - оконченного преступления 

В - приготовления к преступлению 

Г - покушения на преступление 

14. Определите основания, относящиеся к посткриминальным, 

необходимые для освобождения от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием: 

А - совершение преступления впервые 

Б - примирение с потерпевшим 

В - явка с повинной  

Г - возвращение потерпевшему в натуре имущества, которым винов-

ный незаконно завладел в результате преступления, либо доброволь-

ная выдача этого имущества органу расследования 

15. Шестидесятилетняя Л., пенсионер по старости, совершила 

впервые преступление небольшой тяжести, в содеянном раская-

лась, оказала помощь следствию в раскрытии преступления, воз-

местила причиненный ущерб. Подлежит ли Л. освобождению от 

уголовной ответственности? 

А - да, подлежит 

Б - нет, не подлежит, т.к. отсутствовала явка с повинной 

16. Условиями освобождения от уголовной ответственности за ор-

ганизацию незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем (ст. 208 УК РФ) являются: 

А - совершение преступления впервые 
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Б - добровольное прекращение участия в незаконном вооруженном 

формировании 

В - способствование раскрытию совершенного преступления 

Г - отсутствие в действиях лица иного состава преступления 

Д - сдача оружия 

17. Специальные виды освобождения от уголовной ответственно-

сти характеризуются тем, что: 

А - могут распространяться на лиц, проявивших деятельное раскаяние 

после совершения преступлений небольшой, средней тяжести и тяж-

ких 

Б - могут распространяться на лиц, проявивших деятельное раскаяние 

после совершения преступлений небольшой, средней тяжести и тяж-

ких и особо тяжких преступлений 

В - специальные виды освобождения от наказания применяются толь-

ко при совершения преступления впервые 

Г - причиной закрепления специальных видов освобождения от уго-

ловной ответственности является то, что законодатель преследует це-

ли сохранения наиболее значимых объектов уголовно-правовой защи-

ты и устранение условий опасности 

18. Примирение с потерпевшим подразумевает:  

А - акт прощения со стороны потерпевшего 

Б - достижение соглашения о том, что потерпевший отказывается от 

претензий к лицу, совершившему в отношении его преступное дея-

ние. Достигнутое соглашение должно быть процессуально оформлено 

письменным заявлением 

В - добровольность действий потерпевшего 

Г - акт прощения со стороны потерпевшего в связи с заглаживанием 

причиненного вреда лицом, совершившим преступление. 

Д - достижение соглашения о том, что потерпевший отказывается от 

претензий к лицу, совершившему в отношении его преступное дея-

ние. Достигнутое соглашение должно быть процессуально оформлено 

письменным заявлением. Данное соглашение может быть достигнуто 

только до возбуждения уголовного дела 

19. Какие лица не привлекаются к уголовной ответственности?: 

А - К. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 117 УК РФ в 

2010 г. Факт совершения преступления был установлен по истечении 

года, в 2011 г. 

Б - Л. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ в 

2009 г. Факт совершения преступления был установлен в 2012 г. 
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В - К. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ в 

2010 г. Факт совершения преступления был установлен по истечении 

года, в 2012 г. 

Г - Н. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 353 УК РФ в 

1996 г. Факт совершения преступления был установлен в 2011 г. 

20. Укажите правильные утверждения: 

А - под давностью в уголовном праве понимается истечение указан-

ных в уголовном законе сроков после совершения преступления, в 

силу чего привлечение виновного к уголовной ответственности ис-

ключается  

Б - срок давности уголовного преследования в отношении длящихся 

преступлений исчисляется с момента совершения последнего пре-

ступного действия из числа составляющих длящееся преступление. 

В - срок давности в отношении продолжаемых преступлений исчис-

ляется со времени их прекращения независимо от того, по воле ви-

новного или вопреки воле произошло это прекращение 

Г - течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совер-

шившее преступление, уклоняется от следствия или суда 

21. Условиями освобождения от уголовной ответственности в свя-

зи с примирением с потерпевшим являются: 

А - совершение преступления впервые, совершение преступления 

средней тяжести, примирение лица, совершившего преступление, с 

потерпевшим и заглаживание вреда, причиненного потерпевшему 

Б - совершение преступления впервые, совершение преступления не-

большой или средней тяжести, примирение лица, совершившего пре-

ступление, с потерпевшим и заглаживание вреда, причиненного по-

терпевшему 

В - совершение преступления небольшой или средней тяжести, при-

мирение лица, совершившего преступление, с потерпевшим и загла-

живание вреда, причиненного потерпевшему 

Г - совершение преступления впервые, совершение преступления не-

большой тяжести, примирение лица, совершившего преступление, с 

потерпевшим и заглаживание вреда, причиненного потерпевшему 

22. От чего зависит отнесение преступления к той или иной кате-

гории: 

А - от размера реального наказания, назначенного судом за его со-

вершение 

Б - от размера максимального наказания, предусмотренного законом 

за его совершение 
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В - от размера минимального наказания, предусмотренного законом 

за его совершение 

Г - от размера максимального наказания, назначенного судом 

23. Сроки давности не применяются к лицам, совершившим пре-

ступления: 

А - особо тяжкие 

Б - наказание за которые назначается в виде смертной казни 

В - против общественной безопасности 

Г - против мира и безопасности человечества 

Д - против основ конституционного строя и безопасности государства 

24. Какие действия могут быть восприняты как уклонение от су-

да и следствия (условие, при котором течение срока давности 

приостанавливается): 

А - проживание без прописки 

Б - пластические операции по перемене внешности 

В - переезд в другой район города 

Г - смена работы 

Д - смена фамилии 

25. Срок давности за преступления средней тяжести устанавли-

ваются в размере: 

А - 2 лет 

Б - 4 лет 

В - 6 лет 

Г - 8 лет 

26. С.Г. Келина определяет освобождение от уголовной ответ-

ственности как: 

А - «освобождение от уголовной ответственности лица, совершивше-

го преступление, представляет собой освобождение указанного лица 

от ее содержания, т.е. от официального публичного осуждения со-

вершенного преступления и порицания лица, его совершившего, в об-

винительном приговоре суда, в связи с чем это лицо освобождается 

также от судимости и от уголовного наказания, которое не может 

быть назначено лицу, официально не осужденному обвинительным 

приговором суда» 

Б - «освобождение от уголовной ответственности - это освобождение 

прежде всего от вынесения обвинительного приговора» 

В - «освобождение виновного от уголовной ответственности означает 

освобождение его от обязанности держать ответ за деяние, являющее-
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ся преступлением, хотя само основание уголовной ответственности - 

состав преступления - не исчезает» 

Г -- «освобождение от уголовной ответственности - отказ государства 

в лице его компетентных органов в предусмотренных законом случа-

ях от официального порицания поведения лица, совершившего пре-

ступление, что выражается в форме обвинительного приговора и 

наказания виновного с его неизбежным правовым последствием - су-

димостью» 

27. С. предъявлено обвинение в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Как указано в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого, С. незаконно приобрел и 

хранил без цели сбыта наркотическое средство - героин в круп-

ном размере, которое в последующем он выдал по предложению 

следователя перед началом производства обыска в его квартире. 

Возможно ли освобождение С. от уголовной ответственности? 

А - возможно 

Б - С. не может быть освобожден от уголовной ответственности 

28. Акт амнистии объявляется: 

А - Федеральным законом 

Б - Постановлением Совета федерации Федерального Собрания 

В - Постановлением Государственной думы Федерального Собрания 

Г - Указом Президента 

29. При освобождении от уголовной ответственности в связи с 

амнистией: 

А - прекращается уголовное преследование по нереабилитирующим 

основаниям 

Б - прекращение уголовного дела по акту амнистии не допускается, 

если лицо считает себя невиновным и настаивает на расследовании 

В - лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности в 

связи с амнистией, если доказана его вина в совершении преступле-

ния 

Г - если вина доказана, то выносится обвинительный приговор, а за-

тем судом применяется акт об амнистии 

30. В каких случаях возможно освобождение от уголовной ответ-

ственности? 
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Тема 16. Амнистия, помилование, судимость 

 

1. В каких случаях лицо может быть не освобожден от уголовной 

ответственности по истечении срока давности? 

А - При приостановлении течения сроков давности. 

Б - При совершении нового преступления в течение срока давности 

предыдущего преступления. 

В - При совершении преступления против мира и человечества. 

Г - При совершении преступления, наказуемого смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы. 

2. Чем отличается амнистия от помилования? 

А - Амнистия объявляется Государственной думой Федерального Со-

брания РФ, а помилование –Президентом. 

Б - Амнистия объявляется Президентом, а помилование –

Государственной думой Федерального Собрания РФ. 

В - Амнистия, как правило, не применяется к лицам, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления.  Помилование возможно и лиц 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Г - Помилование, как правило, не применяется к лицам, совершив-

шим тяжкие и особо тяжкие преступления. Амнистия возможна и для 

лиц совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

3. Какие лица признаются не имеющими судимости? 

А - Лицо, осужденное к штрафу. 

Б - Лицо, осужденное к исправительным работам. 

В - Лица, условно осужденные по истечению испытательного срока. 

Г - Лицо, с которого снята судимость или она погашена. 

4. Когда погашается судимость? 

А - В отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испыта-

тельного срока. 

Б - В отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, 

чем лишение свободы, –по истечении одного года после отбытия 

наказания. 

В - В отношении лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, –по истечении восьми лет после отбытия наказания. 

Г - В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступле-

ния небольшой или средней тяжести, -по истечении трех лет после 

отбытия наказания. 

5. Какое из указанных последствий не характерно для судимости? 
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А - Признание повторности при совершении вновь аналогичного пре-

ступления. 

Б - Ущемление судимого в гражданских правах. 

В - Признание судимости как отягчающего обстоятельства. 

Г - Признание судимости при рецидиве. 

 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

1. Несовершеннолетний в России - это …  

2. Несовершеннолетний освобождается от уголовной ответствен-

ности, если, со дня совершения особо тяжкого преступления про-

шло …  

А - 5 лет 

Б - 7,5 лет 

В - 10 лет 

Г - 15 лет 

3. Пятнадцатилетний А. вел стрельбу из винтовки с оптическим 

прицелом по людям, выходившим из торгового центра. Смерть 

одного из посетителей наступила мгновенно, а второй - восемна-

дцатилетний Н. скончался по дороге в больницу. Суд при назна-

чении наказания учел в качестве смягчающего наказания обсто-

ятельства несовершеннолетие виновного. Правомерно ли данное 

решение? 

А - решение суда правомерно, так как в соответствии с общими нача-

лами назначения наказания суд должен учитывать как смягчающие, 

так и отягчающие обстоятельства 

Б - решение суда правомерно, так как несовершеннолетние являются 

исключением из правила двойного зачета смягчающего обстоятель-

ства 

В - решение суда неправомерно, так как в соответствии со ст. 61 УК 

РФ, если смягчающее обстоятельство, предусмотрено соответствую-

щей статьей Особенной части в качестве признака преступления, оно 

само по себе повторно не может учитываться при назначении наказа-

ния 

Г - решение суда неправомерно, при условии, что данное деяние со-

пряжено с высокой степенью общественной опасности и имеют место 

отягчающие наказание обстоятельства 

4. Ребенком является каждое человеческое существо до достиже-

ния восемнадцатилетнего возраста, если по закону, применимому 



237 

 

к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Дан-

ное понятие закреплено …  

А - в Конституции РФ 

Б - в УК РФ 

В - в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентиру-

ющего особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних» 

Г - в Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетнего 

Д - в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. 

Е - в Международном пакте о гражданских и политических правах 

1966 г. 

5. Минимальный возраст для помещения несовершеннолетнего в 

специальное воспитательное учреждение в соответствие с Зако-

ном РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» составляет …  

А - 8 лет 

Б - 10 лет 

В - 11 лет 

Г - 14 лет 

Д - нет правильного ответа 

6. Несовершеннолетний не может быть освобожден от наказания 

в порядке предусмотренном ч. 2 ст. 92 УК РФ (помещение в учеб-

но-воспитательное учреждение закрытого типа) при совершении 

следующих преступлений 

А - похищение человека (ст. 126 УК РФ) 

Б - незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору (ч. 2 ст. 223 УК РФ) 

В - террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК РФ) 

Г - грабеж с незаконным проникновением в жилище, помещение, ли-

бо иное хранилище (п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ) 

7. Срок наказания в виде лишения права заниматься определен-

ной деятельностью применительно к несовершеннолетнему со-

ставляет …  

А - от одного года до трех лет в качестве основного 

Б - от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного 

В - от двух месяцев до двух лет в качестве основного 

Г - от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного 
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8. За совершение противоправных действий, грубые и неодно-

кратные нарушения устава учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа к воспитанникам не могут применяться следую-

щие меры взыскания: 

А - лишение воспитанников прогулок 

Б - лишение права выходить за пределы учреждения в воскресные и 

праздничные дни, каникулярное время 

В - объявление выговора в устной форме или в приказе директора 

Г - обсуждение на собрании воспитанников, педагогическом совете 

учреждения 

Д - привлечение их к выполнению функций, связанных с поддержа-

нием дисциплины 

Е - уменьшение норм питания 

9. А. девятнадцатилетнего возраста был признан психически не-

зрелым лицом. За совершенное преступление суд назначил А. 

принудительные меры воспитательного воздействия в виде огра-

ничения досуга и установления особых требований к поведению 

А. Правомерно ли решение суда?  

А - решение суда неправомерно, так как принудительные меры при-

меняются к лицам, не достигшим совершеннолетия 

Б - решение суда неправомерно, так как данная мера требует контроля 

со стороны специализированного государственного органа, а данный 

орган осуществляет профилактическую работу в отношении несо-

вершеннолетнего до достижения им возраста восемнадцати лет 

В - решение суда правомерно в силу специфики субъекта 

Г - решение суда правомерно, в силу того, что А. является психически 

незрелым лицом и применение принудительных мер способствует до-

стижению целей наказания 

10. К специальным видам освобождения от уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних относятся …  

А - условно-досрочное освобождение 

Б - деятельное раскаяние 

В - замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

Г - примирение с потерпевшим 

Д - освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

11. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершен-

нолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 

шестнадцати лет, на срок …  

А - не свыше шести лет 
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Б - не свыше 8 лет 

В - не свыше 10 лет 

Г - не свыше 15 лет 

12. Укажите документ, в котором прямо указывалось, что в Мос-

ковском государстве суд и расправа во всяких делах всем равны, 

то есть несовершеннолетние несли такую же ответственность, как 

и совершеннолетние 

А - Русская Правда 

Б - Псковская Ссудная Грамота 

В - Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 

1669 г. 

Г - Соборное Уложение 1649 г. 

Д - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 мая 

1845 г. 

Е - Устав уголовного судопроизводства 1892 г. 

13. Применяемый за рубежом институт пробации для несовер-

шеннолетних близок по своему существу 

А - к обязательным работам 

Б - к исправительным работам 

В - к условно-досрочному освобождению 

Г - к условному осуждению 

Д - к деятельному раскаянию 

Е - к отсрочки отбывания наказания 

14. Срок погашения судимости, для лиц, совершивших преступ-

ление до достижения возраста восемнадцати лет равны 

А - двум годам после отбытия лишения свободы за преступления 

средней тяжести 

Б - шести месяцам после отбытия лишения свободы за преступления 

небольшой тяжести 

В - пяти годам после отбытия лишения свободы за тяжкое преступле-

ние 

Г - трем годам после отбытия лишения свободы за особо тяжкое пре-

ступление 

15. А. пятнадцатилетнего возраста, было назначено одновременно 

несколько принудительных мер воспитательного воздействия и в 

течение двух недель он, допустил единичные нарушения (один раз 

по каждой из них). Суд отменил принудительные меры и привлек 

А. к уголовной ответственности. Правомерно ли решение суда? 
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А - решение суда правомерно, так как при нарушении принудитель-

ных мер воспитательного воздействия назначается уголовная ответ-

ственность 

Б - решение суда правомерно, так как в случае систематического не-

исполнения несовершеннолетним принудительных мер воспитатель-

ного воздействия назначается уголовная ответственность 

В - решение суда неправомерно, так как в соответствии с УК РФ не-

допустимо назначение нескольких принудительных мер воспитатель-

ного воздействия 

Г - решение суда неправомерно, в силу отсутствия в действиях А. си-

стематичности 

16. В течение, какого срока администрация учреждения закрыто-

го типа имеет право обеспечить выпускнику, выпущенному из 

учреждения, проживание и питание в учреждении  

А - в течение 1 месяца для решения вопроса о его трудоустройстве 

или дальнейшем обучении 

Б - в течение 3 месяцев для решения вопроса о его трудоустройстве 

или дальнейшем обучении 

В - в течение 6 месяцев для решения вопроса о его трудоустройстве 

или дальнейшем обучении 

Г - в течение 12 месяцев для решения вопроса о его трудоустройстве 

или дальнейшем обучении 

17. В каком документе «весь юношеский возраст был разделен на 

три периода: до 7 лет, от 7 до 14 лет и от 14 до 21 года. Дети от 7 до 

10 лет не подвергались определенному в законах наказанию, а от-

давались родителям или благонадежным родственникам для до-

машнего исправления» 

А - Русская Правда 

Б - Псковская Ссудная Грамота 

В - Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 

1669 г. 

Г - Соборное Уложение 1649 г. 

Д - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 мая 

1845 г. 

Е - Устав уголовного судопроизводства 1892 г. 

18. Л. четырнадцатилетнего возраста осуждался впервые за мо-

шенничество, совершенное с причинением значительного ущерба 

гражданину - ч. 2 ст. 159 УК РФ (наказывается штрафом в разме-

ре до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
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иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязатель-

ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового). Суд назначил ему наказание в виде 

лишения свободы. Правомерно ли решение суда? 

А - решение суда правомерно, так как Л. достиг четырнадцатилетнего 

возраста, и данное деяние относится к категории средней тяжести 

Б - решение суда правомерно, так как данное деяние относится к кате-

гории средней тяжести 

В - решение суда неправомерно, так как Л. не достиг шестнадцати-

летнего возраста и деяние совершено впервые 

Г - решение суда неправомерно, так как данное деяние относится к 

категории тяжкие преступления, следовательно, должна быть назна-

чено более строгое наказание 

19. В каком виде исправительного учреждения отбывают реаль-

ное лишение свободы несовершеннолетние в России? 

20. Продолжительность исполнения обязательных работ лицами 

в возрасте до пятнадцати лет не может превышать …  

А - не может превышать полутора часов в день 

Б - не может превышать трех часов в день 

В - не может превышать четырех часов в день 

Г - указанным лицам обязательные работы не назначаются 

21. Уголовно-правовое значение несовершеннолетия 

А - судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 

лет, не могут учитываться при признании рецидива преступлений 

Б - обстоятельство смягчающее наказание 

В - не применяется пожизненное лишение свободы 

Г - не назначается наказание в виде смертной казни 

22. В какой срок администрация учреждения закрытого типа 

письменно извещает о поступление воспитанника его родителей 

(законных представителей), органы внутренних дел по месту жи-

тельства воспитанника, а также образовательное учреждение, из 

которого он выбыл, и соответствующий орган управления обра-

зованием? 

А - в день поступления воспитанника 

Б - в трехдневный срок со дня поступления воспитанника 

В - в пятидневный срок со дня поступления воспитанника 

Г - в семидневный срок со дня поступления воспитанника 
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23. Какие виды наказания не применяются К., который является 

учащимся общеобразовательной школы, не имеет самостоятель-

ного дохода, и достиг к моменту вынесения приговора суда пят-

надцати лет. При этом К. впервые совершил преступление сред-

ней тяжести. 

А - штраф 

Б - обязательные работы 

В - исправительные работы 

Г - арест 

Д - лишение свободы 

Е - пожизненное лишение свободы 

24. Определите, верны или неверны следующие утверждения 

А - в принудительных мерах отсутствуют элементы кары 

Б - принудительные меры не влекут судимости 

В - освобождение от уголовной ответственности с применением мер 

воспитательного воздействия является условной мерой 

Г - закон не требует согласия родителей на передачу им под надзор 

несовершеннолетнего 

25. В учреждении закрытого типа воспитанники содержатся …  

А - не менее двух месяцев и не более двух лет 

Б - не менее трех месяцев и не более двух лет 

В - не менее двух месяцев и не более трех лет 

Г - не менее трех месяцев и не более двух лет 

26. Могут ли несовершеннолетним назначить вид исправительно-

го учреждения - тюрьма? 

27. Несовершеннолетняя Н. (15 лет) была осуждена к двум годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной ко-

лонии за совершение преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Н. со-

вершила хищение, незаконно проникнув в квартиру близкой род-

ственницы. Свой поступок Н. объяснила отсутствием средств к 

существованию. Н. росла в неполной семье. Мать девочки про-

живала отдельно и в судебном заседании подтвердила отсутствие 

намерения осуществлять какой-либо надзор над дочерью. В шко-

ле Н. характеризовалась, отрицательно в связи с регулярным 

пропуском занятий. Правомерно ли решение суда? Обоснуйте 

свою позицию, сославшись на постановление Пленума Верховно-

го суда РФ 
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28. Суд передал К. под надзор родителей. При совершении К. пре-

ступления средней тяжести Срок применения принудительных 

мер воспитательного воздействия  

А - не может превышать одного года 

Б - трех лет 

В - пяти лет 

Г - десяти лет 

29. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

может быть применено к несовершеннолетним, осужденным к 

лишению свободы после фактического отбытия ими 

А - не менее 1\3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление 

Б - не менее 1\2 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление 

В - не менее 2\3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление 

Г - не менее 3\4 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление 

30. Возрастная невменяемость устанавливается …  

А - судом 

Б - следователем 

В - экспертом 

Г - по заключению специализированного государственного органа 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

 

1. Первое упоминание о применении специальных мер к лицам, 

совершившим общественно опасные деяния и страдающим пси-

хическим расстройством, содержалось …  

А - Русская Правда 

Б - Псковская ссудная грамота 

В - Судебник 1497 г. 

Г - Судебник 1550 г. 

Д - Соборное Уложение 1649 г. 

Е - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Ж - Свод законов 1832 г. 

З - Уголовное уложение 1903 г. 

2. По мнению Э.В. Мартыненко основной смысл конфискации 

имущества заключается …  
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А - в том, что конфискация по-прежнему выступает карательной ме-

рой, а ее перемещение в иную главу является формальностью и лу-

кавством законодателя, проистекающим из его желания «подыграть» 

определенным силам 

Б - в лишении материальной основы совершения преступлений, а 

именно в устранении источников финансирования преступной дея-

тельности, а также в изъятии доходов от нее - нейтрализации пре-

ступного результата 

В - в фактическом приведение лица, владевшего таким имуществом, в 

прежнее имущественное положение 

Г - в расширении возможности государства в качестве субъекта пра-

воприменителя обеспечить выполнение задач, определенных в ст. 2 

УК РФ, не нарушая при этом основных прав и свобод граждан 

3. По мнению Р.А. Хачак целями конфискации имущества явля-

ется …  

А - восстановление положения, существовавшего до совершения об-

щественно опасного деяния 

Б - предупреждение совершения лицом, совершившим общественно 

опасное деяние, новых преступлений 

В - восстановление социальной справедливости 

Г - исправление осужденного 

4. А. Лохвицкий обращал внимание на особый правовой режим 

общей конфискации в данном документе. В частности, он писал: 

«Конфискация существует не как непременное наказание, а как 

законная возможность правительства: оно может объявить ее за 

государственные преступления. Без этого специального объявле-

ния она не может быть прилагаема. Впрочем, так как во время 

вооруженного бунта область обыкновенно объявляется на воен-

ном положении, то конфискация происходит и без особых поста-

новлений, на основании военно-уголовного свода». Определите, о 

каком документе идет речь? 

А - Русская Правда; 

Б - Соборное Уложение; 

В - Воинский артикул; 

Г - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года; 

Д - Свод законов Российской империи. 

5. В каком источнике впервые были определены юридический и 

медицинский критерии невменяемости как основания примене-

ния принудительного лечения? 
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А - Русская Правда 

Б - Псковская ссудная грамота 

В - Судебник 1497 г. 

Г - Судебник 1550 г. 

Д - Соборное Уложение 1649 г. 

Е - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Ж - Свод законов 1832 г. 

З) Уголовное уложение 1903 г. 

6. Цокуева И.М. отождествляет общую конфискацию имущества 

…  

А - с лишением всех прав состояния 

Б - с пробацией 

В - со штрафом 

Г - с виндикацией 

7. Появление в УК РФ института конфискации как «иной меры 

уголовного характера» представляется вполне закономерным и 

во многом связано с ратификацией целого ряда международных 

договоров. В частности к ним относятся …  

А - Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (1988 г.) 

Б - Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до-

ходов от преступной деятельности (1990 г.) 

В - Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам (1993 г.) 

Г - Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-

ризма (1999 г.) 

Д - все вышеперечисленное 

8. В каком из нижеперечисленных нормативно-правовых актов 

впервые в советском уголовном законодательстве было закреп-

лено понятие «невменяемости»? 

А - Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

Б - УК РСФСР 1922 г. 

В - УК РСФСР 1926 г. 

Г - Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик 1958 г. 

9. Закончите фразу. При решении вопроса о конфискации имуще-

ства в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении 

вреда, …  

consultantplus://offline/ref=3137E282A0C1D737BFC3ECDB287DEC91C7CD2F6D440A6247230CB5OEUFM
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10. Суд применил конфискацию активов умершего лица, осуж-

денного за наркоторговлю. Правомерно ли данное решение. 

Обоснуйте свою позицию. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно  

11. По мнению Д.Ю. Борченко конфискация имущества - это …  

А - мера государственного принуждения, предусмотренная уголов-

ным законом, назначаемая по обвинительному приговору, определе-

нию или постановлению суда лицу, признанному виновным в совер-

шении преступления, заключающаяся в принудительном безвозмезд-

ном и окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незакон-

ном (или в законном) владении у осужденного или другого лица с по-

следующим обращением в собственность государства имущества, по-

лученного в результате совершения преступления, и доходов от него 

либо имущества, используемого или предназначенного для финанси-

рования терроризма и организованной преступной деятельности, либо 

орудий, оборудования, иных средств совершения и предметов пре-

ступления 

Б - конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъя-

тие по решению суда имущества, используемого или предназначенно-

го для совершения преступления и полученного в результате его со-

вершения 

В - конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъ-

ятие и обращение в собственность государства на основании судебно-

го акта 

Г - нет верного варианта ответа 

12. Конфискация имущества как иная мера уголовного характера 

была включена в УК РФ …  

А - в 2003 г. 

Б - в 2004 г. 

В - в 2005 г. 

Г - в 2007 г. 

13. По мнению профессора А.И. Чучаева принудительные меры 

медицинского характера представляют собой …  

А - предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к стра-

дающим психическими заболеваниями лицам, совершившим обще-

ственно опасное деяние или преступление, с целью излечения или 

улучшения их психического состояния и предупреждения антиобще-

ственного поведения 
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Б - особую разновидность медицинских мер, применяемых к лицу, 

страдающему психическим расстройством, без его согласия или со-

гласия его законных представителей в случае совершения им обще-

ственно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом 

В - принудительные меры медицинского характера можно определить 

как особую уголовно-правовую форму государственного принужде-

ния, содержание которой заключается в принудительном лечении не-

вменяемых, а также вменяемых лиц, совершивших преступления и 

нуждающихся по своему психическому состоянию в принудительном 

лечении 

Г - принудительные меры медицинского характера - это медицинские 

меры, предусмотренные УК РФ, применяющиеся в отношении лиц, 

совершивших общественно опасные деяния, при условии, что указан-

ные лица страдают психическими расстройствами 

14. В системе наказаний уголовного законодательства Советской 

России конфискация имущества …  

А - существовала с 1922 по 1936 год 

Б - существовала с 1924 по 1936 год 

В - существовала с 1936 по 1996 г. 

Г - существовала все время 

15. Предметом конфискации являются следующие категории 

имущества …  

А - драгоценные металлы 

Б - акции предприятий 

В - участки недр 

Г - предметы хозяйственно-бытового назначения 

Д - все вышеперечисленное 

16. Конфискация имущества по действующему уголовному зако-

нодательству - это …  

17. К преступлениям, за совершение которых не может быть при-

менена конфискация, относятся …  

А - использование рабского труда 

Б - шпионаж 

В - хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ 

Г - незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен-

ных камней или жемчуга 

18. Появление в УК РФ института конфискации как «иной меры 

уголовного характера» представляется вполне закономерным и 
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во многом связано с ратификацией целого ряда международных 

договоров. В частности, к ним относятся …  

А - Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-

ризма (1999 г.) 

Б - Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупцию (1999 

г.) 

В - Конвенция ООН против транснациональной организованной пре-

ступности (2000 г.) 

Г - Конвенция ООН против коррупции 

Д - все вышеперечисленное 

19. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что К. стра-

дает психическим расстройством, не исключающим вменяемости. 

Основываясь на этом заключении суд, направил К. в психиатри-

ческий стационар. Правомерно ли решение суда. Обоснуйте свою 

позицию. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

20. Цели применения принудительных мер медицинского воздей-

ствия впервые закреплены в …  

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1926 г. 

В - УК РСФСР 1960 г. 

Г - УК РФ 1996 г. 

 

21. Соотнесите 

А - утвер-

ждение вер-

но 

 

 

1 - вопрос о виновности лица и его наказании разре-

шается в приговоре суда 

2- вопрос о применении принудительного лечения - в 

определении 

3 - душевнобольного нельзя ни признать виновным, 

ни оправдать, как и помиловать или амнистировать 
Б - утвер-

ждение не-

верно 4 - принудительное лечение не влечет судимости в 

отличие от наказания 

 

22. Виды амбулаторной психиатрической помощи: 

А - консультативная 

Б - консультативно-лечебная 

В - профилактическая 
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Г - диспансерное наблюдение 

Д - корректирующая 

23. По мнению М.Г. Мельникова конфискация имущества - это …  

А - мера, возмещающая материальный ущерб, причиненный потер-

певшему действиями виновного 

Б - есть мера государственного принуждения (обременения), образу-

ющая некарательную форму реализации уголовной ответственности, 

заключающаяся в принудительном и безвозмездном обращении по 

решению суда в доход государства приобретенных преступным путем 

денег, ценностей, имущества и доходов от этого имущества, денег, 

ценностей, иного имущества, используемых или предназначенных 

для финансирования терроризма, организованной группы, незаконно-

го вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ-

ной организации), а также орудий, оборудования или иных средств 

совершения преступления 

В - конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъ-

ятие по решению суда имущества, используемого или предназначен-

ного для совершения преступления и полученного в результате его 

совершения 

Г - мера государственного принуждения, предусмотренная уголовным 

законом, назначаемая по обвинительному приговору, определению 

или постановлению суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, заключающаяся в принудительном безвозмездном и 

окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незаконном (или 

в законном) владении у осужденного или другого лица с последую-

щим обращением в собственность государства имущества, получен-

ного в результате совершения преступления, и доходов от него 

24. Основания применения принудительных мер медицинского 

характера - это …  

А - совершение деяния, предусмотренного статьями Особенной части 

УК РФ, в состоянии невменяемости 

Б - после совершение преступления у лица наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение 

наказания 

В - совершение преступления лицом страдающим психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости 

Г - совершение преступления лицом признанным нуждающимся в ле-

чении от алкоголизма и от наркомании 
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Д - совершение преступления лицом в возрасте старше восемнадцати 

лет против половой неприкосновенности несовершеннолетнего не до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста, и 

страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофили-

ей), не исключающим вменяемости 

Е - все вышеперечисленное 

25. Впервые в отдельную группу выделены принудительные ме-

ры медицинского характера, соединенные с исполнением наказа-

ния в …  

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1926 г. 

В - УК РСФСР 1960 г. 

Г - УК РФ 1996 г. 

26. По приговору суда К. был осужден по ст. 264 УК РФ к двум го-

дам принудительных работ, также ему было назначено принуди-

тельное лечение от алкоголизма. Правомерно ли решение суда. 

Обоснуйте свою позицию. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

27. С.Г. Келина выделяет следующие иные меры уголовно-

правового характера …  

А - принудительные меры медицинского характера 

Б - конфискация имущества 

В - принудительные меры воспитательного воздействия 

Г - условное осуждение 

Д - отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим малолетних детей 

Е - условно-досрочное освобождение  

Ж - судимость 

З - все вышеперечисленное 

28. В каких странах конфискация имущества распространяется 

на все виды материальной выгоды полученной в результате пре-

ступления, и все средства и орудия преступления? 

А - США 

Б - Парагвай 

В - Россия 

Г - Германия 

29. По мнению Е.В. Медведева конфискация имущества …  
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А - мера, возмещающая материальный ущерб, причиненный потер-

певшему действиями виновного 

Б - есть мера государственного принуждения (обременения), образу-

ющая некарательную форму реализации уголовной ответственности, 

заключающаяся в принудительном и безвозмездном обращении по 

решению суда в доход государства приобретенных преступным путем 

денег, ценностей, имущества и доходов от этого имущества, денег, 

ценностей, иного имущества, используемых или предназначенных 

для финансирования терроризма, организованной группы, незаконно-

го вооруженного формирования, преступного сообщества (преступ-

ной организации), а также орудий, оборудования или иных средств 

совершения преступления 

В - конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъ-

ятие по решению суда имущества, используемого или предназначен-

ного для совершения преступления и полученного в результате его 

совершения 

Г - мера государственного принуждения, предусмотренная уголовным 

законом, назначаемая по обвинительному приговору, определению 

или постановлению суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, заключающаяся в принудительном безвозмездном и 

окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незаконном (или 

в законном) владении у осужденного или другого лица с последую-

щим обращением в собственность государства имущества, получен-

ного в результате совершения преступления, и доходов от него 

30. Принудительное лечение возможно при наличии таких усло-

вий как … 

А) совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного уго-

ловным законом в качестве преступления 

Б) психическое расстройство лица, исключающее возможность осо-

знавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий либо руководить ими 

В) в силу характера деяния и болезненного состояния данное лицо 

опасно для лица 

Г) все вышеперечисленное 

 

 

 

 

 



252 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

(ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Понятие уголовного права и его специфические черты. 

2. Предмет и метод российского уголовного права. 

3. Понятие уголовной политики, ее содержание и значение. 

4. Задачи российского уголовного права и способы их осу-

ществления. 

5. Понятие, система и содержание принципов российского уго-

ловного права. 

6. Система российского уголовного права. Общая характеристи-

ка ее составляющих частей. 

7. Взаимосвязь российского уголовного права с другими отрас-

лями отечественного права и международными договорами. 

8. Наука российского уголовного права, ее содержание и задачи. 

9. Ведущие научные школы российского уголовного права и их 

наиболее известные представители. 

10. Классическая школа в уголовном праве и ее наиболее из-

вестные представители. 

11. Антропологическая школа в уголовном праве и ее наиболее 

известные представители. 

12. Социологическая школа в уголовном праве и ее наиболее из-

вестные представители. 

13. Понятие российского уголовного закона, его основные при-

знаки и специфические черты. 

14. Уголовный закон как источник российского уголовного пра-

ва. Вопрос об иных источниках российского уголовного права в юри-

дической литературе. 

15. Эффективность российского уголовного закона, его воспита-

тельная и предупредительная роль. 

16. Общая характеристика уголовного законодательства Россий-

ской империи и советского времени. 

17. Конституция РФ 1993 года и важнейшие изменения россий-

ского уголовного законодательства в период 1993-1996 гг. 

18. Разработка и принятие УК РФ 1996 года. Его общая характе-

ристика. 

19. Система российского уголовного закона и его структура. 

20. Понятие статьи уголовного закона. Структура статей Осо-

бенной части российского уголовного закона. 
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21. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Клас-

сификация уголовно-правовых норм. 

22. Действие российского уголовного закона во времени. Поря-

док вступления в силу российского уголовного закона. 

23. Обратная сила российского уголовного закона и ее пределы. 

24. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступление на территории РФ. 

25. Действие российского уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов России. 

26. Выдача лиц, совершивших преступление, и право убежища. 

27. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

28. Понятие преступления и его социальная обусловленность. 

Отличие преступления от иных правонарушений. 

29. Криминализация и декриминализация общественно опасных 

деяний. 

30. Определение преступления в истории российского уголовно-

го законодательства. 

31. Классификация преступлений и ее критерии. 

32. Понятие малозначительности деяния в уголовном праве. 

33. Преступление и преступность, их соотношение. 

34. Понятие состава преступления. Соотношение преступления 

и состава преступления. 

35. Структура состава преступления. Элемент и признак состава 

преступления. 

36. Виды составов преступлений и критерии их классификации. 

37. Понятие уголовной ответственности и ее отличие от иных 

видов юридической ответственности. 

38. Основание уголовной ответственности. Решение этого во-

проса в юридической литературе. 

39. Понятие уголовного правоотношения и его содержание. 

40. Понятие объекта преступления по российскому уголовному 

праву. 

41. Виды объектов преступления и их уголовно-правовое значе-

ние. 

42. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотно-

шение предмета и объекта преступления. 

43. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание 

и значение. 

44. Понятие общественно опасного деяния. 
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45. Понятие и виды общественно опасных последствий. 

46. Причинная связь в уголовном праве. 

47. Факультативные признаки объективной стороны преступле-

ния. 

48. Понятие субъективной стороны преступления, ее содержа-

ние и значение. 

49. Уголовно-правовая характеристика прямого умысла. Виды 

умысла. 

50. Уголовно-правовая характеристика косвенного умысла. 

51. Уголовно-правовая характеристика легкомыслия. 

52. Уголовно-правовая характеристика небрежности. 

53. Преступления с двумя формами вины. 

54. Понятие мотива и цели преступления, их уголовно-правовое 

значение. 

55. Понятие аффекта и его уголовно-правовое значение. 

56. Понятие и виды невиновного причинения вреда. 

57. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 

58. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному 

праву. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

59. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву. 

60. Уголовная ответственность лиц с психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступ-

ление в состоянии опьянения. 

61. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

62. Понятие стадий совершения преступлений и их уголовно-

правовое значение. 

63.Понятие оконченного преступления. Момент окончания от-

дельных видов преступления. 

64. Понятие приготовления к преступлению. 

65. Понятие покушения на преступление и его виды. 

66. Понятие добровольного отказа от преступления и его отли-

чие от деятельного раскаяния. 

67. Добровольный отказ соучастников преступления. 

68. Понятие соучастия в преступлении. 

69. Виды соучастников в преступлении. 

70. Ответственность соучастников в преступлении. 

71. Эксцесс исполнителя преступления. 

72. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 
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сообществом (преступной организацией). 

73.Совокупность преступлений, её виды и уголовно-правовое 

значение. 

74. Рецидив преступлений, его виды и уголовно-правовое значе-

ние. 

75. Понятие необходимой обороны по российскому уголовному 

праву и ее значение. 

76. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие 

превышения пределов необходимой обороны. 

77. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

78. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

79. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния. 

80. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. 

81. Физическое или психическое принуждение как обстоятель-

ство, исключающее преступность деяния. 

82. Понятие и цели наказания по российскому уголовному пра-

ву. 

83. Система наказаний по российскому уголовному праву. Ос-

новные и дополнительные виды наказаний. 

84. Наказания, не связанные с лишением свободы. 

85. Штраф. 

86. Лишение права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью. 

87. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. 

88. Обязательные работы. 

89. Исправительные работы. 

90. Ограничение по военной службе. 

91. Ограничение свободы. 

92. Принудительные работы. 

93. Наказания, связанные с лишением свободы. 

94. Арест. 

95. Содержание в дисциплинарной воинской части. 

96. Лишение свободы. 

97. Пожизненное лишение свободы. 
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98. Лишение свободы в истории российского законодательства. 

99. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправи-

тельного учреждения. 

100. Смертная казнь в истории российского законодательства. 

101. Общие начала назначения наказания. 

102. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение нака-

зания при наличии смягчающих обстоятельств. 

103. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

104. Назначение наказания в случае нарушения досудебного со-

глашения о сотрудничестве. 

105. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. 

106. Назначение наказания при вердикте присяжных заседате-

лей о снисхождении. 

107. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

108. Назначение наказания за преступление, совершенное в со-

участии. 

109. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

110. Назначения наказания по совокупности преступлений. 

111. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

112. Порядок определения сроков наказания при сложении нака-

заний. 

113. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

114. Назначение наказания лицу, признанному больным нарко-

манией. 

115. Условное осуждение. 

116. Отмена условного осуждения или продление испытатель-

ного срока. 

117. Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль 

этого института в российском уголовном праве. 

118. Освобождение от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием. 

119. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

120. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

121. Освобождение от уголовной ответственности в связи с ис-

течением сроков давности. 
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122. Понятие освобождения от наказания. Значение этого ин-

ститута в российском уголовном праве. 

123. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

124. Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

125. Освобождение от наказания в связи с изменением обста-

новки. 

126. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

127. Отсрочка отбывания наказания. 

128. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

129. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечени-

ем сроков давности обвинительного приговора суда. 

130. Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабили-

тации. 

131. Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие су-

димости. 

132. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

133. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

134. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

135. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от 

отбывания наказания. 

136. Сроки давности и погашения судимости для несовершен-

нолетних. 

137. Понятие принудительных мер медицинского характера и 

основания их применения. 

138. Виды принудительных мер медицинского характера. 

139. Продление, изменение и прекращение применения прину-

дительных мер медицинского характера. 

140. Понятие романо-германской, англо-саксонской и мусуль-

манской систем уголовного права. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

1. Решить задачу. 

Во время своего пребывания на Кипре в туристической поездке 

Воргеев взял напрокат легковой автомобиль, на котором при следова-

нии по улице города Лимассол превысил установленную скорость 

движения и совершил наезд на пешехода, причинив серьезный вред 

его здоровью. Приговором местного суда Воргеев был осужден к 

штрафу в размере 1200 кипрских фунтов. 

По возвращении в Россию Воргеев был привлечен к уголовной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения и осуж-

ден на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 

год, а также к дополнительному наказанию в виде лишения права 

управлять автотранспортными средствами на срок 2 года. Правомер-

но ли наложение на Воргеева одновременно двух наказаний? Поясни-

те свой ответ. 

 

Образец решения задачи 

На основании ст. 12 УК РФ лицо, постоянно проживающее в 

Российской Федерации, совершившее преступление вне пределов 

Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по 

настоящему Кодексу, если совершенное ими деяние признано пре-

ступлением в государстве, на территории которого оно было совер-

шено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. 

При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верх-

него предела санкции, предусмотренной законом иностранного госу-

дарства, на территории которого было совершено преступление. 

На основании ч. 2 ст. 6 «Принцип справедливости» по УК РФ никто 

не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 

преступление. 

Вывод: Наложение на Воргеева одновременно двух наказаний непра-

вомерно. 

 

2. Решить задачу. 

Ч., работавший дворником, занимался сбрасыванием снега с 

крыш домов, не поставив необходимые в таких случаях заграждения, 
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в результате чего пенсионерке М., вышедшей из подъезда дома, 

упавшим снегом был причинен легкий вред здоровью. Изучите ста-

тьи гл. 16 УК РФ и решите, является ли неосторожное причинение 

легкого вред здоровью преступлением? 

 

3. Решить задачу. 

Г., поспорив с приятелями, изготовил в домашних условиях ку-

пюру достоинством в 1000 руб. Купюра внешне ничем не отличалась 

от оригинала. Г. предлагал гостям отличить эту купюру от настоящей. 

Изучите ст. 186 УК РФ и определите, является ли содеянное пре-

ступлением? Изменится ли решение, если Г. расплатится этой ку-

пюрой в магазине? 

 

4. Решить задачу. 

М., увидев, что водитель припаркованной автомашины отошел к 

газетному киоску, оставив окно машины открытым, пытался тайно 

похитить лежавший на переднем пассажирском сиденье диск, но был 

задержан. Стоимость диска составила 500 руб. Можно ли считать 

совершенное М. деяние преступлением? 

 

5. Решить задачу. 

Трое четырнадцати-пятнадцатилетних подростков осуждены за 

тайное хищение чужого имущества, совершенное по предварительно-

му сговору группой лиц. С целью кражи они пришли на дачный уча-

сток, где нарвали арбузы, общим весом 28 кг стоимостью 10 руб. за 1 

кг, причинив ущерб на сумму 280 руб. 40 коп. Потерпевшая в суде 

признала, что арбузы ей возвращены, считает ущерб незначительным, 

и просила не привлекать подростков к уголовной ответственности. 

Имеются ли основания для признания деяния малозначительным? 

6. Решить задачу. 

У., подойдя к автомату с газированной водой, установленному в 

помещении учреждения, и убедившись, что вблизи никого нет, взял 

200-граммовой стакан, положил его в пакет и скрылся. Подлежит ли 

У. уголовной ответственности за кражу (ст. 158 УК РФ)? 

 

7. Решить задачу. 

В., обвинявшийся в совершении особо тяжкого преступления, в 



260 

 

качестве меры пресечения длительное время находился под стражей. 

Однако суд вынес оправдательный приговор, не найдя в его деянии 

состава преступления. Можно ли считать В. привлекавшимся к уго-

ловной ответственности? Нес ли он эту ответственность, учиты-

вая, что длительное время находился под стражей? 

 

8. Решить задачу. 

Р. задумал совершить кражу денег и ценных бумаг. Однако, 

проникнув в соседнюю квартиру, решил, что нехорошо, обворовывать 

своего же соседа, и ушел из дома. Было возбуждено уголовное дело. 

Позже следователь прекратил уголовное дело в отношении Р. в связи 

с его добровольным отказом от совершения преступления (ст. 31 УК 

РФ). Считается ли Р. привлекавшимся к уголовной ответственно-

сти? 

 

9. Решить задачу. 

Водитель автобуса Х. при объезде стоящего на остановке трол-

лейбуса совершил наезд на И., причинив ему легкий вред здоровью. 

Имеются ли в действиях Х. признаки состава преступления, преду-

смотренного ст. 264 УК РФ? 

 

10. Решить задачу. 

Сторож склада Е. пришел на дежурство в нетрезвом состоянии, 

включил электрочайник, а затем уснул. Е. проснулся, когда пожар 

охватил значительную часть здания. В результате было уничтожено 

имущество на сумму более 30 тыс. руб. Е. возместил причиненный 

ущерб. Имеются ли в деянии Е. признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 168 УК РФ? Определите вид состава по кон-

струкции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершение следует отметить, что Конституция Российской 

Федерации (ч.1 ст.1) провозгласила Россию демократическим федера-

тивным правовым государством с республиканской формой правле-

ния, в котором высшей ценностью являются человек, его права и сво-

боды, и обязанностью которого является их признание, соблюдение и 

защита (ст.2). Реализации этих основополагающих конституционных 

норм должна служить вся правовая система Российской Федерации и 

такая важная ее отрасль, как уголовное право. Именно уголовное пра-

во непосредственно охраняет жизнь, здоровье, половую неприкосно-

венность, права и свободы граждан, что прямо отражено в действую-

щем уголовном законодательстве России. 

В рамках правового противодействия преступным посягатель-

ствам наиболее строгой частью государственных мер, реализующих 

задачи по охране значимых общественных отношений, является со-

здание, применение и совершенствование уголовно-правовых норм. 

Посредством освоения дисциплины «Уголовного права» студент 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач:  

правоприменительная деятельность:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанно-

стей решений, а также совершение действий, связанных с реализаци-

ей норм уголовного права; 

- составление юридических документов (в части их мотивиров-

ки по вопросам материального уголовного права); 

правоохранительная деятельность:  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности лично-

сти, общества и государства в части соблюдения и применения норм 

уголовного права; 

- охрана общественного порядка в части соблюдения и приме-

нения норм уголовного права;  

- предупреждение, выявление, раскрытие и расследование пре-

ступлений в части соблюдения и применения норм уголовного права; 

- защита собственности в части соблюдения и применения норм 

уголовного права. 
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