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Уголовно-правовая квалификация - это определение статьи (статей, их 
части или пунктов) Уголовного кодекса, которая предусматривает 

совершенное деяние.

Виды уголовно-правовой 
квалификации:

квалификация 
преступлений

квалификация 
общественно опасных 

деяний, которые не 
являются преступлениями



1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным 

Кодексом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 
14 УК РФ).



Признаки преступления:

▣ 1) общественная опасность;
▣ 2) уголовная противоправность;
▣ 3) виновность;
▣ 4) наказуемость.



Общественная опасность - социальный, качественный признак 
преступления, который выражает его материальную сущность и 

объясняет, почему то или иное деяние признается преступлением. 
Признак общественной опасности означает, что деяние причиняет или 

создает угрозу причинения вреда общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законом.

Характер общественной 
опасности преступления – это ее 

качественный показатель, 
который определяется теми 

общественными отношениями, 
на которые совершено 

посягательство, т.е. объектом 
преступления.

Степень общественной опасности – это 
ее количественный показатель, 
который зависит от целого ряда 

факторов: тяжести причиненных 
последствий, особенности 

посягательства (окончено оно или нет, 
совершено единолично или в 
соучастии, какой способ был 

использован при совершении 
преступления и т.д.), формы вины, 

особенностей субъекта преступления, 
т.е. конкретных проявлений 

признаков преступления.



Противоправность (противозаконность) означает запрещенность деяния 
уголовным законом. В российском уголовном праве сформулирован 
принцип nullum crimen sine lege (нет преступления, если об этом не 
указано в законе). Противоправность выражается в том, что деяние 

содержит признаки конкретного состава преступления, описанные в 
норме Особенной части УК РФ, где названы все деяния, признаваемые в 

настоящее время преступлениями.

Виновность в уголовно-правовом смысле предполагает определенное 
психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям.
Она возможна лишь при наличии тех форм вины, которые определены 

законом (ст. 24 УК):
- умысел (прямой и косвенный) - ст. 25 УК;

- неосторожность (легкомыслие или небрежность) - ст. 26 УК. Не следует 
отождествлять наказуемость как признак преступления с реальным 

назначением наказания.



Под наказуемостью понимается возможность назначения наказания за 
совершение каждого преступления, угроза наказанием при нарушении 

уголовно-правовой нормы.



2. Понятие и признаки состава преступления. 
Виды составов преступлений



Cостав преступления - это предусмотренная уголовным законом совокупность 
признаков, с помощью которых общественно опасное деяние характеризуется 

как преступление или дифференцируется их наказуемость.

Объективны
е признаки

Субъективные 
признаки

Признаки состава преступления:



Элементы состава 
преступления:

Объект 
преступления

Объективная 
сторона 

преступления

Субъект 
преступления

Субъективна
я сторона 

преступлени
я



Признаки общего состава преступления 
принято классифицировать не только по 
элементам, но и по другим основаниям.

Обязательными являются 
признаки, присущие всем 

общественно опасным 
деяниям. Данную группу 

образуют объект 
преступления, общественно 

опасное поведение, 
физическое лицо, 

достижение установленного 
возраста, вменяемость и 

вина.

Факультативными являются 
признаки, присущие лишь 

части общественно опасных 
деяний (например, предмет 

преступления, обстоятельства 
места и времени, способ и т.

д.).



Объект преступления – это общественные отношения, 
охраняемые уголовным законом, которым преступлением 

причиняется вред либо создается реальная угроза 
причинения вреда. 

По "вертикали" объекты принято делить на общий, 
родовой, видовой и непосредственный. Классификация по 

"горизонтали" проводится на уровне непосредственного 
объекта. Здесь обычно выделяют три его вида: 1) основной; 

2) дополнительный и 3) факультативный непосредственный 
объект.



Общим объектом преступления признается вся совокупность общественных 
отношений, взятых под охрану уголовным правом.

Родовой объект - это группа однотипных (однородных или близких по 
содержанию) общественных отношений, которые охраняются единым 

комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм.

Видовой объект - часть родового объекта, объединяющая более узкие группы 
отношений, отражающих один и тот же интерес участников этих отношений 
или же выражающих некоторые тесно взаимосвязанные интересы одного и 
того же объекта. Он соотносится с родовым объектом как часть с целым или, 

по-иному, как вид с родом.

Непосредственный объект составляет часть общего, родового и видового 
объектов. Но при этом надо иметь в виду, что все указанные объекты находятся 

в одной плоскости общественных отношений: непосредственный объект 
должен обладать теми же свойствами, что видовой и родовой.



Основной непосредственный объект входит в состав видового объекта, в 
большей степени определяет социальную направленность данного 

преступления, структуру соответствующего состава и его место в системе 
Особенной части УК. По признакам основного непосредственного объекта 

нормы включаются в ту или иную главу УК.
Дополнительным непосредственным объектом выступает общественное 

отношение, которому наряду с основным объектом причиняется или 
создается угроза причинения вреда. Он всегда указывается в конкретной 
уголовно-правовой норме, предусматривающей ответственность за так 

называемые двухобъектные (многообъектные) преступления, либо 
используется для конструирования квалифицированных составов 

преступлений.
Факультативным объектом признается общественное отношение, которое, находясь под 
уголовно-правовой защитой, терпит урон не во всех случаях совершения преступления 

данного вида. Например, незаконное освобождение от уголовной ответственности всегда 
причиняет вред нормальной деятельности органов дознания, следствия и прокуратуры. 
Вместе с тем данное преступление, нарушая принцип неотвратимости ответственности, 

может затронуть и интересы потерпевшего.

































3. Понятие уголовно-правовой 
квалификации преступлений



Уголовно-правовая квалификация - это определение статьи (статей, их 
части или пунктов) Уголовного кодекса, которая предусматривает 

совершенное деяние.

Виды уголовно-правовой 
квалификации:

квалификация 
преступлений

квалификация 
общественно опасных 

деяний, которые не 
являются преступлениями



Учитывая классификации типов преступлений, 
содержащихся в уголовном законе, и особенности 

квалификации отдельных видов преступлений, которые 
отражены в нормах Уголовного кодекса, можно выделить 

виды квалификации преступлений с учетом:

стадии совершения 
преступления 

(квалификация 
оконченного 

преступления; 
квалификация 

приготовления к 
преступлению; 
квалификация 
покушения на 
преступление)

того, что совершено 
преступление одним 

лицом либо в 
соучастии

количества 
преступлений, 
подвергнутых 
квалификации 
(квалификация 

единичного 
преступления; 
квалификация 

множественности 
преступлений)



С учетом оснований, в соответствии с которыми 
совершаются деяния, формально запрещенные уголовным 
законом, но не признаваемые преступлениями, могут быть 

выделены такие основные виды их квалификации:

квалификация 
общественно 

опасных деяний 
невменяемых

квалификация 
общественно 

опасных деяний 
лиц, которые не 

достигли возраста, 
по достижении 
которого может 

наступать уголовная 
ответственность

квалификация 
деяний, 

совершенных при 
обстоятельствах, 
устраняющих их 

преступность



Виды уголовно-
правовой 

квалификации по 
процессуальным 

основаниям:

с учетом того, установлено ли лицо, 
деяния которого поддаются оценке 

(осуществляется оценка определенного 
деяния или поведения конкретного 

лица), существует квалификация "по 
факту"; квалификация деяния 

определенного лица

в зависимости от того, какие 
участники процесса квалифицируют 

содеянное, выделяются 
квалификация, осуществляемая 

органами предварительного 
расследования, и судебная 

квалификация

в зависимости от 
процессуального порядка 

внесения изменений в 
проведенную квалификацию (и 

самой возможности внесения 
таких изменений) бывают 

квалификация предварительная 
и квалификация окончательная

учитывая суть изменений, 
которые могут быть внесены в 

квалификацию, можно 
выделить: а) квалификацию, 
которая изменяет положение 
лица в сторону ухудшения; б) 

квалификацию, которая 
изменяет положение лица в 

сторону улучшения



Закрепление (фиксация) 
результатов квалификации в 
процессуальных документах 

включает:

изложение 
фактических 
обстоятельств 

дела

составление 
формулы 

квалификации

формулировку 
обвинения или же 

непреступности 
деяния



Изложение фактических обстоятельств дела заключается в формулировке 
фактического состава деяния, т.е. из всех имеющихся по уголовному делу 

материалов отбираются те, которые орган дознания, следователь, 
прокурор, суд считают установленными (процессуально доказанными). В 

свою очередь, из установленных по делу фактических данных выбираются 
те, которые имеют уголовно-правовое значение, учитываются при ее 

осуществлении, выступают в качестве фактического основания 
применения правовой нормы.

Формула квалификации - это указание на статьи Уголовного кодекса, 
которые предусматривают совершенное деяние, путем использования 

сокращенных, условных обозначений. Она представляет собой 
совокупность цифровых и буквенных обозначений, которые указывают на 
статьи (а также их части и пункты) Общей и Особенной частей уголовного 

закона, по которым квалифицируется деяние.



Общие требования к 
формуле квалификации 

такие:

1) в ней должен быть назван уголовный 
закон, по которому квалифицируется 

деяние. Обычно используется 
общепризнанное сокращение - УК РФ. 

Его использование означает, что 
содеянное квалифицировано по 

действующему Кодексу.

2) если статья разделена законодателем 
на несколько частей или пунктов, 

следует указать структурную часть 
соответствующей статьи

при необходимости (если преступление 
прервано на стадии приготовления или 

покушения либо совершенно в соучастии) 
нужно сделать ссылку на статью Общей части 

УК. Также на статьи Общей части УК 
ссылаются при квалификации деяний, 

совершенных при обстоятельствах, 
исключающих их преступность

в формуле квалификации надлежит 
правильно расставить знаки 

препинаний, записать ее так, чтобы 
избежать неясности или 

двусмысленности. Особенно важным 
является то, что ссылка на статью Общей 

части осуществляется отдельно, 
относительно каждой из статей 

Особенной части УК.



Формулировка обвинения или же общественно опасного деяния, не 
содержащего признаки преступлений,  представляет собой словесную 

ссылку на уголовно-правовые нормы, указанные в формуле 
квалификации.

Формулировка обвинения позволяет устранить определенную 
неконкретность, которая может иметь место в формуле 

квалификации. Ведь в формулировке обвинения формула 
квалификации не только расшифровывается (т.е. в ней 

называются нормы, которые формулой квалификации лишь 
обозначены), но и конкретизируется благодаря тому, что:

в ней указываются не все 
альтернативные признаки деяния, 

которые предусмотрены 
соответствующей статьей уголовного 

закона, а лишь те, которые имеют место 
в данном случае

при квалификации по части статьи, 
которая предусматривает наиболее 
тяжкий вид данного преступления, 
указываются и квалифицирующие 
признаки, которые предусмотрены 

"предыдущими" частями статьи



4. Принципы уголовно-правовой 
квалификации преступлений



Уголовно-правовая 
квалификация должна 

осуществляться с 
соблюдением таких 

принципов, как: 

законност
ь официальность объективность

точность

Полнота

недопустимость 
двойного 

инкриминирова
ния

решение спорных 
вопросов в пользу лица, 

действия которого 
квалифицируются

индивидуальность

стабильность



Законность уголовно-правовой квалификации означает, 
что:

- вопросы квалификации должны одинаково решаться на всей территории 
государства, т.е. однородные преступления должны квалифицироваться по одним и 

тем статьям Кодекса независимо от места их совершения. Также одинаковую 
правовую оценку должны получать непреступные деяния;

- должна обеспечиваться одинаковая правовая оценка деяний всех одноименных 
(однородных) субъектов, независимо от их социальных, демографических и других 

признаков;
- должны обеспечиваться одинаковые подходы в квалификационной деятельности 

всех правоохранительных и судебных органов, независимо от их уровня;
- в качестве фактического основания квалификации могут выступать лишь данные, 

полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона;
- квалифицируя посягательство, следует исходить из признаков, закрепленных в 

статьях Особенной части УК, а не в санкции. Иными словами, при квалификации 
существует приоритет диспозиции над санкцией уголовно-правовой нормы;
- не допускается квалификации по аналогии, т.е. по норме, которая прямо не 

предусматривает совершенное посягательство.



Официальность уголовно-правовой квалификации 
предполагает: 

- установление круга государственных органов, осуществляющих квалификацию 
исчерпывающе, заблаговременно и для неопределенного круга деяний, подлежащих 

уголовно-правовой оценке. В демократическом государстве недопустимо создание 
чрезвычайных органов для расследования и рассмотрения отдельных казусов. Не 

вправе осуществлять уголовно-правовую квалификацию неюрисдикционные органы, в 
частности парламентские комиссии;

- точное определение компетенции каждого из органов, осуществляющих 
квалификацию содеянного с распределением полномочий по горизонтали (с учетом 
категорий уголовных дел, подведомственных отдельным органам) и по вертикали (в 

зависимости от сложности или важности дела);
- иерархичность построения системы органов, осуществляющих квалификацию, что 

предполагает контроль вышестоящих органов за деятельностью нижестоящих и 
возможность изменения проведенной квалификации в случае ее неправильности;

- закрепление обязательности проведения уголовно-правовой квалификации 
уполномоченными на то органами;

- установление процессуальной формы, в которой должна осуществляться уголовно-
правовая квалификация.



Уголовно-правовая квалификация должна быть объективной, 
т.е.:

- не базироваться на субъективизме правоприменителя. При квалификации 
не допускается усмотрение дознавателя, следователя, прокурора и судьи. 
Иной подход будет означать, что деяние оценивается не по воле 
законодателя, а исходя из усмотрений отдельного сотрудника;
- основываться на объективно установленных фактических обстоятельствах 
дела, а не на догадках, предположениях правоприменителя;
- иметь в основе нормы действующего законодательства и акты его 
официального толкования. Субъективная оценка правовых норм, 
убежденность в их справедливости либо несправедливости не должны влиять 
на результат квалификации содеянного;
- мотивированной, особенно в случае изменения вышестоящим органом 
ранее предложенной квалификации.
Объективность уголовно-правовой квалификации предполагает 
процессуальную независимость сотрудников, ее осуществляющих, их 
профессиональную компетентность, высокие моральные качества.



Точность квалификации, а именно:

- деяние надлежит квалифицировать именно по той уголовно-
правовой норме, которая предусматривает содеянное, а не по какой-
либо иной;

- при квалификации следует делать необходимые ссылки на статьи 
Общей части УК. В частности, при квалификации неоконченного 
преступления, преступления, совершенного в соучастии;

- в формуле квалификации содеянного должен быть точно назван 
уголовный закон, по которому квалифицируется содеянное, указана не 
только статья УК, но и, при наличии, ее часть, пункт;

- в формулировке обвинения надлежит ссылаться на пункты, 
параграфы подзаконных нормативных правовых актов, с учетом 
которых сделан вывод о преступности или непреступности деяния при 
бланкетной форме уголовно-правовой нормы.



5. Значение правильной 
уголовно-правовой квалификации 

преступлений



Любая квалификация, проведенная в ходе дознания, предварительного 
расследования, судебного разбирательства, считается правильной до тех 
пор, пока она не будет изменена или отменена в установленном законом 

порядке.

Квалификация связана  с определением категории совершенного 
преступления. Квалификация преступления по определенной статье 

Особенной части УК и установление предусмотренного за него 
наказания позволяют выяснить, относится ли оно к категории 

преступлений небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких, особо 
тяжких. Это, в свою очередь, предопределяет решение всех тех вопросов 

применения уголовного закона, где должна учитываться тяжесть 
совершенного преступления - ответственность за приготовление к 

преступлению (ч. 2 ст. 30 УК), опасный и особо опасный рецидив (ч. ч. 2 - 
4 ст. 18 УК), наличие преступного сообщества (ч. 4 ст. 35 УК).



Непосредственно связано с квалификацией и решение вопроса о возрасте, 
с которого наступает уголовная ответственность. По достижении 14-

летнего возраста ответственность наступает лишь при условии 
квалификации содеянного по определенным статьям УК, исчерпывающе 

перечисленным в законе (ч. 2 ст. 20).

Правильная квалификация лежит в основе назначения справедливого 
наказания. Наказание за преступление определяется в пределах 

санкции статьи Особенной части УК, по которой квалифицировано 
посягательство. Таким образом, правильная квалификация является 

предпосылкой назначения наказания, которое отвечает оценке 
общественной опасности данного преступления, зафиксированной 

законодателем. Отдельные дополнительные наказания (штраф - ч. 4 ст. 
46 УК) могут быть назначены лишь тогда, когда они предусмотрены 

санкцией статьи Особенной части УК, по которой квалифицированы 
действия виновного.



Без правильной квалификации невозможно и решение вопросов, связанных с 
освобождением от уголовной ответственности и освобождением от 

уголовного наказания.

С учетом квалификации содеянного решаются ряд вопросов уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Тяжесть совершенного 

несовершеннолетним преступления (значит, и его квалификация) 
предопределяет срок наказания в виде лишения свободы (ч. ч. 6 - 6.2 ст. 88 

УК). Применение принудительных мер воспитательного характера к 
несовершеннолетним также связано с квалификацией их деяний.

Уголовно-правовая квалификация лежит в основе решения многих 
процессуальных вопросов. Так, виды мер процессуального принуждения, 

которые могут быть применены в ходе расследования и судебного 
разбирательства, зависят от квалификации содеянного.



Уголовно-правовая квалификация лежит в основе решения многих 
процессуальных вопросов. Так, виды мер процессуального принуждения, 

которые могут быть применены в ходе расследования и судебного 
разбирательства, зависят от квалификации содеянного.

Уголовно-правовая квалификация влияет на определение формы 
предварительного расследования. Прежде всего от квалификации 

зависит, будет такое расследование производиться в форме 
предварительного следствия или же в форме дознания. Аналогично 

решается вопрос о подследственности, в основе определения которой 
лежит квалификация деяния (ст. 151 УПК РФ).






