
Уголовное право:
Общая часть



Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного 
права

• Российское уголовное право: понятие, предмет, метод и система
• Принципы уголовного права: понятие и система принципов
• Функции и задачи уголовного права
• Понятие и содержание уголовной политики, ее социальная 

обусловленность и основные направления



Российское уголовное право: понятие, предмет, метод и 
система

Уголовное право - это отрасль права, представляющая собой систему  правовых норм, 
установленных государством, определяющих преступность и наказуемость общественно 
опасных деяний, условия и порядок назначения наказания, а также порядок освобождения от 
уголовной ответственности и наказания.

Предметом Уголовного права является область общественных отношений, возникающих в 
процессе совершения преступления между правонарушителем и государством в лице 
органов, осуществляющих уголовное преследование и правосудие.

Метод уголовного права - это совокупность уголовно-правовых средств воздействия на 
общественные отношения с целью их урегулирования. В учебной литературе метод сводится 
к установлению преступности и наказуемости деяний и уголовных запретов действий, 
опасных для личности, общества и государства, за нарушение которых, как правило, следуют 
привлечение к уголовной ответственности и применение уголовного наказания. Выделяют 
следующие методы:

- дозволение - управомачивает субъекта на совершение тех или иных действий;

- предписание - обязывает субъекта совершить те или иные действия;

- запрет - формирует модели запрещенного общественно опасного поведения.

Система уголовного права состоит из двух основных разделов, или частей, — Общей и 
Особенной. 

Общая часть содержит законодательное определение принципов и задач уголовного права, 
пределов действия уголовного закона, основные понятия уголовного права, такие, как 
преступление, вина, соучастие и т. д. 

Особенная часть уголовного законодательства состоит из норм, содержащих описание 
отдельных видов преступлений, и указаний на конкретный вид и размер наказаний, 
предусмотренных за со-вершение конкретных преступлений.



Принципы уголовного права



Принципы уголовного права (продолжение)



Задачи уголовного права



Понятие и содержание уголовной политики, ее социальная 
обусловленность и основные направления

Уголовная политика— это вырабатываемая и поддерживаемая государством стратегия и 
тактика борьбы с преступностью, включающая в себя как уголовно-правовые, так и уголовно-
процессуальные, криминологические и иные меры, направленные на сокращение 
преступности, уменьшение причиняемого ей вреда.

Уголовно-правовая политика представляет собой часть уголовной политики, в рамках которой:

- Определяются основные принципы и направления уголовно-правового регулирования
- Происходит криминализация (признание деяния преступным) и декриминализация деяний
- Происходит пенализация (определение конкретной меры наказания за совершение 

определенного деяния) и депенализация (установление условий, при которых 
принудительные меры, связанные с совершением преступления, не применяются)

- Устанавливаются альтернативные и применяемые наряду с наказанием иные меры уголовно-
правового характера

- Даётся толкование существующих норм уголовного права с целью уточнения их смысла в 
текущем историческом контексте.

- Правоохранительные органы ориентируются на практическое применение норм и институтов 
уголовного права.



Тема 2. Уголовный закон

• Понятие, признаки и система уголовного закона
• Уголовно-правовая норма: понятие и структура
• Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
• Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступления на территории Российской Федерации
• Действие уголовного закона по кругу лиц. Экстрадиция
• Толкование уголовного закона



Понятие и признаки уголовного закона

Уголовный закон — это нормативный акт, принятый уполномоченным органом законодательной 
власти (Государственной Думой Федерального Собрания РФ), содержащий юридические 
нормы, которые устанавливают принципы уголовного права и определяют, какие деяния 
(действия или бездействия) являются преступлениями и какие наказания подлежат 
применению к лицам, совершившим преступления.

Признаки уголовного закона:

- Уголовный закон - это федеральный закон. Данный закон действует на всей территории РФ. 
Субъекты РФ не вправе принимать уголовное законодательство;

 - Уголовный закон принимается высшим органом государственной власти и имеет высшую 
юридическую силу. Ни один нормативно-правовой акт не должен противоречить уголовному 
закону;

 - УК РФ является единственным законом, регламентирующим применение уголовной 
ответственности, освобождение от нее или другие положения материального уголовного 
права;

 - Уголовный закон носит нормативный характер, т. е. содержит нормы права - общеобязательные 
правила поведения людей, рассчитанные на неопределенное количество случаев подобного 
рода и неопределенный круг лиц.

 - Уголовный закон подлежит обязательному опубликованию. Официальное опубликование 
закона в средствах массовой информации является непременным условием формирования 
общественного правосознания и неуклонного выполнения требований, установленных в нем.



Уголовно-правовая норма: понятие и структура

СТРУКТУРА ПРАВОВОЙ НОРМЫ
Норма права как системное образование имеет определенную структуру. Под структурой 

нормы права понимается внутреннее строение нормы и связь ее элементов. Структурными 
элементами правовой нормы являются гипотеза, диспозиция, санкция.

Гипотеза - это часть правовой нормы, в которой содержится условие ее реализации. Например, в 
уголовном праве в качестве условий привлечения к ответственности выступают общие 
признаки субъекта преступления: определенный возраст и вменяемость. 
По характер у содержания различают общие и конкретные гипотезы.

Диспозиция — это часть нормы права, которая формулирует правило правомерного поведения 
либо признаки неправомерного поведения. В гражданском праве в ряде других регулятивных 
отраслей диспозиции выступают в виде правил правомерного поведения. В уголовном праве 
и других правоохранительных отраслях большинство диспозиции содержит признаки 
запрещенных деяний. По способу описания различают диспозиции простые, описательные, 
бланкетные и отсылочные.

Санкция — это часть нормы права, в которой указаны правовые последствия: негативные либо 
позитивные. В уголовном и административном праве негативные санкции сформулированы 
как вид и мера наказания. Трудовое право и ряд других отраслей в качестве позитивных 
санкций предусматривают поощрительные меры. По характеру последствий различают 
позитивные и негативные санкции.



Действие уголовного закона во времени. Обратная сила



Действие уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших преступления на территории Российской 

Федерации.

Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной 
ответственности в соответствии с ныне действующим УК РФ.

Преступления, совершенные в пределах территориальных вод или воздушного пространства 
Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации. 
Действие настоящего Кодекса распространяется также на преступления, совершенные на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.



Действие уголовного закона по кругу лиц

Уголовный закон четко определяет круг лиц, на которых распространяется его действие:

а) все граждане России, лица без гражданства, иностранные граждане, совершившие 
преступление на территории республики. Но в отношении иностранных граждан ч. 4 ст. 11 УК 
предусмотрено исключение. Действие УК РФ не распространяется на дипломатических 
представителей (послов, посланников, атташе и др., а также на членов их семей), а равно на 
иных граждан, пользующихся иммунитетом (членов парламентских и правительственных 
делегаций, членов их семей, находящихся на территории России с официальным визитом, и 
т.п.). В случае совершения ими преступления вопрос об уголовной ответственности 
разрешается в соответствии с нормами международного права;

б) граждане РФ и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие 
преступление за границей, и если они не были осуждены в иностранном государстве, 
осуждаются по статьям УК РФ, но наказание не может быть назначено выше предела, 
предусмотренного уголовным законом этого государства;

в) военнослужащие воинских частей, дислоцирующихся на территории иностранных государств, 
совершившие там преступления, несут ответственность по УК РФ (если иное не 
предусмотрено международными договорами);

г) иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской 
Федерации, совершившие преступление на территории иных государств, несут 
ответственность по УК России в следующих случаях: когда преступление направлено против 
интересов России; когда существуют международные договоры, при условии, если они не 
были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на 
тер ритории Российской Федерации.



Толкование уголовного закона

Применение закона невозможно без уяснения смысла его содержания, т.е. толкования. Особенно 
важно толкование нового закона, еще недостаточно разработанного теорией и не имеющего 
большую практику применения. Толкование необходимо для уяснения сути норм Общей и 
Особенной частей УК РФ. Оно необходимо и для понимания ряда терминов, оценочных 
признаков составов преступлений и др.

Существуют различные виды толкования закона:

а) по субъекту толкования - легальное, официальное, судебное и неофициальное 
(доктринальное, профессиональное, обыденное);

б) по приемам (способам) - грамматическое, систематическое, историческое и логическое;

в) по объему - буквальное, ограничительное и распространи тельное (расширительное).

Легальным является толкование, осуществляемое законодателем - Федеральным Собранием 
(ст. 94 Конституции РФ). 



Тема 3. Понятие преступления

• Понятие преступления и его признаки
• Классификация преступлений 

• Отграничение преступлений от иных правонарушений и 
малозначительных деяний



Понятие преступления и его признаки



Классификация преступлений

• Умышленные и неосторожные деяния, 
наказание за которые не превышает 10 лет 
лишения свободы



Отграничение преступления от иных правонарушений и 
малозначительных деяний

Преступления необходимо отграничивать от других видов правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена нормами административного, трудового, налогового и других 
отраслей права.

Такое отграничение производится по материальным и формальным основаниям.

Преступления также необходимо отграничивать от аморальных, безнравственных проступков. Не 
любой аморальный проступок является преступным: например, обман, как правило, 
является аморальным, но непреступным. 

Как и в случае с правонарушениями, основаниями отграничения являются отсутствие у 
аморальных проступков общественной опасности (материальное основание) и 
противоправности (формальное основание). По первому основанию аморальные проступки 
отличаются от преступлений и правонарушений тем, что не причиняют физического или 
материального вреда: аморальное поведение, как правило, наносит чисто психологический 
ущерб — самолюбию личности, межличностным отношениям и т. д.. По второму основанию 
отграничение становится возможным благодаря тому, что аморальные проступки вообще не 
являются противоправными: их совершение не запрещено нормами никакой правовой 
отрасли (хотя нормы морали и могут быть письменными, сводиться в специальные 
моральные кодексы)



Тема 4. Уголовная ответственность и состав 
преступления

• Понятие уголовной ответственности и ее основания
• Отличие уголовной ответственности от иных видов правовой 

ответственности
• Понятие состава преступления и его признаки
• Виды составов преступления



Понятие уголовной ответственности
 



Отличие уголовной ответственности от других видов 
правовой ответственности

Уголовная ответственность отличается от других видов ответственности по материальным и 
формальным основаниям. 

Материальным основанием отграничения выступает наличие у преступлений общественной 
опасности, отсутствующей у правонарушений: хотя правонарушения также причиняют вред 
обществу, являются антисоциальными, этот вред по своему характеру и степени является 
намного менее опасным, чем вред, причиняемый преступлениями. Достаточно часто 
характеризующие общественную опасность признаки, позволяющие отграничить 
преступление от правонарушения, закрепляются в соответствующей норме уголовного 
закона. Данные признаки могут носить как формально определённый, так и оценочный 
характер. Это может быть определённый размер причинённого ущерба (материального или 
физического), обстановка, время, место совершения преступления, форма вины, 
низменность мотивов и целей совершённого деяния и т. д.. Кроме того, признаком, 
разграничивающим преступление и правонарушение может быть систематичность 
совершения: однократное совершение некого деяния является правонарушением, 
многократное же совершение — преступлением.

Формальным основанием отграничения является характер противоправности. 
Ответственность за преступления предусматривается уголовным законодательством и 
включает в себя меры уголовного наказания, а также специфическую уголовно-правовое 
последствие наложения ответственности: судимость. Ответственность за остальные 
правонарушения устанавливается актами других отраслей права и включает в себя 
специфические для данных отраслей негативные последствия, которые, как правило, 
являются менее тяжкими, чем уголовное наказание; кроме того, в этих отраслях права не 
предусматривается каких-либо аналогов судимости как состояния лица, связанного с 
отбытием наказания.



Понятие состава преступления и его признаки
Состав преступления - это совокупность объективных и субъективных признаков, закреплённых 

в уголовном законе, которые в сумме определяют общественно опасное деяние как 
преступление. Признаки состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной 
части уголовного права. Их можно условно разделить на четыре подсистемы: признаки 
объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны преступления.

Наличие в деянии всех признаков некоего состава преступления является основанием для 
признания его преступным и привлечения совершившего его лица к уголовной 
ответственности; отсутствие хотя бы одного из них означает, что отсутствует и состав 
преступления в целом, а деяние при этом признаётся непреступным.

Признак состава преступления — это конкретное юридически значимое свойство деяния, 
являющееся минимально необходимым для признания его преступным. Если в деянии 
отсутствует хотя бы один необходимый признак состава преступления, отсутствует и состав 
преступления как единое целое. Словесная характеристика признака состава содержится в 
диспозиции уголовно-правовой нормы. Признаки состава преступления могут закрепляться в 
нормах как Общей, так и Особенной части уголовного закона: в Общей части содержатся 
признаки, которые характерны для всех составов преступлений, а в Особенной — 
специфичные для составов конкретных преступлений (в основном это признаки объекта и 
объективной стороны преступления).

Признак состава должен удовлетворять следующим требованиям: он должен в сочетании с 
другими признаками характеризовать деяние как общественно опасное и противоправное, 
отграничивать его от других схожих преступлений, быть прямо указанным в законе или 
непосредственно следующим из текста правовых норм, быть присущим всем преступлениям 
определённого вида.

Признаки состава могут носить постоянный и переменный характер. Постоянные (конкретные) 
признаки однозначно закрепляются в диспозиции уголовно-правовой нормы. Переменные 
признаки могут быть бланкетными или оценочными. 



Виды составов преступления
Составы преступлений классифицируются по различным критериям.

По характеру и степени общественной опасности выделяют:

- основной
- квалифицированный
- привилегированный
По конструкции элементов выделяют простой и сложный составы. В простом составе каждый признак присутствует лишь 

единожды. В сложных составах признаки могут удваиваться (например, могут присутствовать два и более объектов 
посягательства), могут перечисляться альтернативные элементы, наличие любого из которых характеризует деяние 
как преступное, либо сложный состав в целом может состоять из объединения нескольких простых.

Выделяются также материальные и формальные составы преступлений. Материальные составы преступлений 
предусматривают в качестве обязательного признака наступление конкретных общественно опасных последствий, 
материального или физического вреда. В формальных составах общественно опасные последствия 
подразумеваются, установление их конкретного содержания не является обязательным для привлечения к 
ответственности лица, совершившего данное деяние. Ввиду этого некоторыми учёными указывается, что правильнее 
было бы говорить о материальной или формальной конструкции диспозиции уголовно-правовой нормы, а не состава 
преступления.

Некоторые составы преступлений имеют альтернативную формально-материальную конструкцию: в них перечислено 
два альтернативных деяния, одно из которых является преступным только при условии наступления конкретного 
поименованного в законе последствия. Такую конструкцию имеет, например, ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Кроме того, выделяют также составы угрозы причинения вреда (другое их название — усечённые составы или составы 
конкретной опасности). Деление составов на материальные, формальные и усечённые используется при 
определении момента, когда преступление уже считается оконченным, содержащим все признаки, предусмотренные 
уголовным законом: преступления с материальным составом окончены в момент наступления последствий, с 
формальным составом — в момент совершения акта поведения, составляющего суть преступного деяния, с 
усечённым составом — как только поведение виновного создаст реальную угрозу причинения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам, благам и общественным отношениям.

Состав преступления присутствует не только в оконченном преступлении. Уголовным законом предусматривается 
наказуемость различных видов неоконченной преступной деятельности: приготовления к преступлению и покушения 
на преступление. Кроме того, состав преступления присутствует в действиях соучастников (подстрекателей, 
организаторов, пособников). В таких случаях говорят об особых составах приготовления, покушения, пособничества и 
т. д., признаки которых определяются содержанием соответствующих норм Общей части уголовного закона.



Объект преступления

• Понятие и значение объекта преступления
• Виды объектов преступления
• Понятие предмета преступления и его уголовно-правовое 

значение
• Соотношение объекта и предмета преступления



Понятие объекта преступления



Виды объектов преступления



Предмет преступления

Предмет преступления — это вещь, элемент материального мира, на который осуществляется 
воздействие в ходе совершения преступления. Например, предметом хищения является 
само похищенное имущество, предметом взяточничества — полученные должностным 
лицом деньги, предметом контрабанды — перемещаемые через границу товары. Признак 
предмета преступления в составе преступления является факультативным: он имеет 
значение не для всех составов преступления, и даже не во всех составах преступления 
присутствует (например, какой-либо определённый предмет отсутствует у дезертирства).

Предметом преступления, как правило, признаются неодушевлённые вещи, однако в качестве 
предмета преступления могут выступать и животные, которые хотя и являются живыми 
существами, но выступают не субъектом, а предметом общественных отношений.

Значение признаков предмета преступления заключается в его использовании для 
разграничения преступного и непреступного поведения, а также смежных составов 
преступлений. Так, достаточно часто преступность деяния зависит от величины стоимости 
или иного денежного эквивалента его предмета. Кроме того, причинение вреда 
определённому предмету может выступать в качестве квалифицирующего признака.



Соотношение объекта и предмета преступления

Предмет преступления обычно в уголовно-правовой литературе рассматривается совокупно с 
объектом преступления, однако эти понятия имеют разное содержание.

 Объект всегда идеализирован: это интересы, блага и иные значимые для общества ценности, 
охраняемые уголовным правом. 

Предмет преступления всегда материален, это конкретная вещь материального мира. 

Объекту преступления в ходе преступного посягательства всегда наносится ущерб. 

Предмет преступления далеко не всегда ухудшает свои свойства в результате преступного 
посягательства: он может оставаться неизменным, либо приобретать новые и улучшать 
старые качества (например, это происходит с наркотическими средствами в результате их 
переработки).



Тема 6. Объективная сторона преступления

• Понятие и значение объективной стороны
• Общественно опасное действие и бездействие
• Преступные последствия: понятие и виды
• Причинная связь между деянием и последствием, ее значение
• Факультативные признаки объективной стороны
• Непреодолимая сила



Понятие и значение объективной стороны



Общественно опасное действие и бездействие

Деяние в уголовном праве — акт осознанно-волевого поведения человека в форме действия или бездействия, 
повлекшиё общественно опасные последствия. Деяние является обязательным признаком события 
преступления и объективной стороны преступления как элемента состава.

Понятие деяния не раскрывается в уголовном законодательстве, однако традиционно выделяются две формы 
деяния: преступное действие и преступное бездействие. Действие представляет собой активное поведение, 
бездействие — пассивное.

Действие
Действие представляет собой некое телодвижение, направленное на достижение определённой цели, либо 

систему отдельных телодвижений, объединённых единой целью причинения вреда охраняемым законом 
интересам, благам и общественным отношениям, образующих систему общественно опасного поведения, 
систему преступной деятельности.

Бездействие
Вред объектам уголовно-правовой охраны может быть причинен не только путём активного, но и путём 

пассивного поведения человека: смерть пациента в результате того, что врач не оказал ему медицинскую 
помощь, причинение вреда здоровью вследствие несоблюдения техники безопасности.

Последствия такого поведения зачастую являются весьма тяжкими: в качестве примеров можно назвать 
столкновение парохода «Адмирал Нахимов» и сухогруза «Пётр Васёв», столкновение над Боденским 
озером, повлекшие многочисленные человеческие жертвы.

Не любое бездействие является преступным и наказуемым. Помимо общего требования о возможности для лица 
в конкретной ситуации совершить действие, лицо должно быть обязано совершить такое действие в силу 
прямого указания закона, иного нормативного акта, родственных и иных взаимоотношений, служебных, 
профессиональных и договорных обязанностей, либо в силу того, что само создало угрозу причинения 
вреда.



Преступные последствия: понятие и виды

Общественно опасные последствия (преступные последствия, преступный вред) — это 
имеющие объективно вредный характер изменения объекта уголовно-правовой охраны 
(общественного отношения, интереса, блага), возникшие в результате совершения 
преступного деяния.

Общественно опасные последствия в уголовном праве выполняют несколько ролей. Во-первых, 
от их наступления зависит окончание процесса преступного посягательства. Во-вторых, они 
характеризуют нарушенное преступлением состояние охраняемого уголовным законом 
объекта. В-третьих, они являются доступным для объективной оценки критерием 
определения тяжести деяния, определяющей тяжесть назначенного наказания.

Последствия могут выражаться в виде прямого ущерба(экономическом или физическом), для 
определения которого имеются чётко установленные критерии, так и в комплексном вреде 
охраняемым объектам (социальном, психическом, организационном).



Причинная связь между деянием и последствием, ее 
значение

Причинная связь в уголовном праве — это объективно существующая связь между 
преступным деянием и наступившими общественно опасными последствиями, наличие 
которой является обязательным условием для привлечения лица к уголовной 
ответственности.

Лицо может отвечать только за те последствия, которые являются результатом его деяния, 
которые находятся с ним в причинной связи. Если причинение вреда объекту уголовно-
правовой охраны обусловлено не деянием лица, а действиями третьих лиц, влиянием 
внешних сил, то совершённое деяние не может быть признано преступным, влекущим 
причинение вреда общественным отношениям.

Нормы о причинной связи редко встречаются в уголовном законодательстве (например, они 
содержатся в УК Афганистана 1976 года и УК Вьетнама 1980 года). Попытка нормативной 
регламентации причинной связи в уголовном праве содержится также в Примерном 
уголовном кодексе США, составленном американским институтом права в статье 2.03, 
состоящей из десяти пунктов с подпунктами.

Определение причинной связи в теории уголовного права имеет плюралистичный характер, 
существует большое число теорий причинной связи. Ввиду этого нередко западными 
юристами провозглашается полный отказ от каких-либо попыток дать общие правила 
определения наличия причинной связи. Основными историческими теориями причинной 
связи являются теория исключительной причинности, теория условий, адекватная теория. 
Также распространение получили теория риска, теория неравноценности условий и 
диалектико-материалистическая теория.

В российском уголовном праве применяется последняя из названных теорий, согласно которой 
причиной, может являться лишь такое явление, которое в данных конкретных условиях 
закономерно вызывает наступление определённого последствия: это явление в одинаковых 
условиях будет с большой вероятностью порождать определённые последствия.



Факультативные признаки объективной стороны

Факультативными признаками объективной стороны состава преступления признаются 
способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления. 
Факультативность их определяется тем, что далеко не во всех деяниях они имеют 
юридическое значение и потому по общему правилу они не признаются обязательными 
элементами составов преступлений. Тем не менее, в отдельных случаях данные признаки 
могут включаться в конструкцию конкретного состава преступления, приобретая для него 
роль обязательных или квалифицирующих признаков. Некоторые из этих признаков также 
выполняют роль обстоятельств, влияющих на размер назначаемого наказания в пределах 
санкции соответствующей уголовно-правовой нормы.

Факультативные признаки могут называться в уголовном законе в явном виде или неявно 
вытекать из содержания его норм. Так, неуважение к суду по объективным свойствам самого 
этого деяния может совершаться лишь во время судебного заседания, хотя прямо об этом в 
законе может и не говориться.



Непреодолимая сила

При решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности за определенное 
действие или бездействие следует установить, могло данное лицо в сложившейся ситуации 
воздержаться от противоправного действия или выполнить возложенные на него 
обязанности или же нет. Решение данного вопроса имеет принципиальное значение, так как 
уже было указано, что лицо несет ответственность только за волевое деяние, т. е. за 
проявление себя в окружающем мире. В противном случае речь идет о причинении вреда в 
результате действия непреодолимой силы, под которой понимается совокупность внешних и 
внутренних обстоятельств, не позволяющих лицу действовать (бездействовать) в 
соответствии со своей волей. В качестве внешних обстоятельств непреодолимой силы могут 
выступать силы природы, действия машин и механизмов, действие веществ или животных, а 
также поведение других лиц. В качестве внутренних причин непреодолимой силы можно 
выделить болезненное состояние, скрытые дефекты организма и т.п. Непреодолимая сила 
характеризуется тем, что не существует иной возможности выполнить обязанность или 
воздержаться от совершения действий. В противном случае, когда лицо не использует иные 
варианты поведения, речь о непреодолимой силе не может идти. Например, если лицо не 
оказывает своевременной помощи, которую оно было обязано оказать, по причине важного 
телефонного разговора, речь о непреодолимой силе идти не может.

 В качестве правовых последствий причинения вреда в результате действия непреодолимой 
силы можно выделить следующие:

- лицо не несет уголовную ответственность за причиненный вред общественным отношениям 
только в том случае, когда оно само умышленно не вызвало данную непреодолимую силу 
(данное обстоятельство исключает преступность деяния);

- лицо не может нести иную ответственность за вред, причиненный в результате действия 
непреодолимой силы.



Тема 7. Субъект преступления

• Понятие и признаки субъекта преступления
• Возраст как обязательный признак субъекта преступления
• Вменяемость и невменяемость
• Ограниченная вменяемость, состояние опьянения
• Понятие и виды специального субъекта преступления



Понятие и признаки субъекта преступления



Возраст как обязательный признак субъекта 
преступления

Возраст уголовной ответственности — это возраст, по достижении которого лицо в 
соответствии с нормами уголовного права может быть привлечено к уголовной 
ответственности за совершение общественно опасного деяния. В уголовном 
законодательстве большинства стран устанавливается некий минимальный возраст 
уголовной ответственности — некий предельный возраст, по достижении которого лицо 
считается способным осознавать социальную значимость всех охраняемых уголовным 
правом объектов.

Вопрос о избрании определённого минимального возраста уголовной ответственности является 
уголовно-политическим; в каждой стране и в каждый исторический период он решается по-
своему, исходя из действующих в данный момент политических, социальных, экономических 
условий.

В законодательстве также может предусматриваться возможность дифференциации возрастных 
пределов уголовной ответственности путём установления пониженного и повышенного 
возраста уголовной ответственности для отдельных составов.



Вменяемость и невменяемость

Невменяемость — состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие 
психического заболевания или иного болезненного состояния психики. Невменяемость в 
уголовном праве является основанием для освобождения лица от уголовной 
ответственности и применения к нему принудительного психиатрического лечения.

Вменяемость — состояние лица, при котором оно осознает фактический характер своих 
действий и руководит ими.

Представления о том, что к страдающим психическими заболеваниями лицам нельзя подходить с 
теми же критериями оценки поведения, что и к психически нормальным, в примитивном виде 
сформировались уже достаточно давно. Развитие психиатрической науки на современном 
этапе позволило сформировать представление о невменяемости лиц, совершивших 
общественно опасные деяния под влиянием расстройств психики, повлиявших на их 
способности к оценке социальной значимости последствий своих действий и на их волевую 
сферу.

В современном уголовном праве выделяются медицинский и юридический критерий 
невменяемости. Юридический критерий включает в себя неспособность лица сформировать 
необходимое интеллектуальное и волевое отношение к совершаемому деянию. 
Медицинский (биологический) критерий определяется наличием у лица признаваемого 
медициной состояния расстройства психической деятельности, которое является причиной 
наличия юридического критерия.

Говоря о невменяемости, следует отметить также и противоположную ей категорию — 
вменяемость, которая является обязательным признаком субъекта преступления. В теории 
уголовного права под вменяемостью, как правило, понимают отсутствие невменяемости.



Ограниченная вменяемость, состояние опьянения

Ограниченная вменяемость (уменьшенная вменяемость) — термин, используемый в уголовно-правовой теории 
для обозначения психического состояния лица, способности которого осознавать характер и общественную 
опасность своих действий или руководить ими ограничены ввиду наличия у него какого-либо психического 
расстройства.

Современная юридическая наука признаёт, что лица с нарушениями психики пограничного уровня (различные 
формы психопатии, неврозы, остаточные явления черепно-мозговых травм, алкоголизм, наркомания, 
токсикомания и т. д.) не могут быть приравнены в уголовно-правовом отношении к полностью здоровым. 
Ввиду этого в той или иной форме концепция ограниченной вменяемости находит выражение в 
законодательстве многих стран мира: Франции, ФРГ, Швейцарии, Польши и т. д.

В уголовном законодательстве многих государств имеется специальная норма, устанавливающая особенности 
привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление в состоянии физиологического 
алкогольного или наркотического опьянения (которое, в отличие от патологического опьянения, не 
признаётся психическим расстройством).

Появление данной нормы в уголовном законодательстве вызвано тем, что в состоянии опьянения совершается 
значительное число преступлений (около 50 % хулиганств, разбоев, преступлений против личности 
совершается в состоянии алкогольного опьянения; наркотическое и иное опьянение встречается гораздо 
реже). Обычно считается, что освобождение таких лиц от уголовной ответственности в связи с опьянением 
не отвечает социальным задачам уголовного права.

Тем не менее, крайне дискуссионным является вопрос относительно уголовно-правовой оценки алкогольного 
опьянения тяжкой степени. Предлагается по меньшей мере четыре подхода к ответственности лиц, 
совершивших преступление в состоянии такого опьянения:

- Такие лица являются невменяемыми и не должны нести уголовную ответственность.

- Такие лица являются невменяемыми, но должны нести уголовную ответственность в целях общего 
предупреждения или за добровольное доведение себя до состояния опьянения, повлекшего совершение 
преступления.

- Опьянение является «аномалией психики», основанием для признания лица ограниченно вменяемым.

- Такие лица являются вменяемыми и должны нести уголовную ответственность.



Понятие и виды специального субъекта преступления

Специальный субъект преступления — это лицо, которое, помимо общих признаков субъекта 
преступления, обладает также дополнительными признаками, необходимыми для 
привлечения его к уголовной ответственности за конкретное совершённое преступление.

Некоторые уголовно-правовые нормы сконструированы таким образом, что предусмотренное 
ими деяние может совершить только лицо, обладающее определёнными признаками. 
Например, неправосудный приговор может вынести только судья, нести ответственность за 
неоказание медицинской помощи может только лицо, обязанное её оказывать и т. д. В таких 
случаях говорят, что преступление совершено специальным субъектом.

Признаки специального субъекта могут быть как прямо закреплены в уголовном законе, так и 
непосредственно вытекать из него, могут закрепляться как в позитивной, так и в негативной 
форме. В некоторых случаях для определения конкретного круга субъектов, которые могут 
нести ответственность за совершение преступления необходимо обращение к нормативно-
правовым актам других отраслей права.



Субъективная сторона преступления

• Понятие, признаки и значение субъективной стороны
• Понятие вины и ее формы
• Умысел и его виды
• Неосторожность и ее виды
• Невиновное причинение вреда (казус)

• Преступление с двумя формами вины
• Мотив и цель преступления
• Ошибка и ее уголовно-правовое значение



Понятие, признаки и значение субъективной стороны



Понятие вины и ее формы

Вина — в уголовном праве это психическое отношение лица к совершаемому общественно 
опасному действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла 
или неосторожности.

Вина характеризуется элементами (моментами):

Интеллектуальным — это способность человека понимать фактические признаки ситуации, в 
которой он оказался, последствия своего поведения, и их социальный смысл.

Волевым — это сознательное направление умственных и физических усилий на принятие 
решения, достижение поставленных целей, выбор и осуществление определенного варианта 
поведения.

Форма вины — это определяемое законом сочетание интеллектуальных и волевых признаков, 
свидетельствующих об отношении виновного к совершаемому им деянию и его 
последствиям.

Умышленная форма вины предполагает осознание виновным сущности совершаемого деяния, 
предвидение его последствий и наличие воли, направленной к его совершению.

Неосторожность характеризуется легкомысленным расчётом на предотвращение вредных 
последствий деяния лица, либо отсутствием предвидения наступления таких последствий. 



Умысел и его виды

Умысел — одна из форм вины, противопоставляемая неосторожности. В уголовном праве 
умышленная форма вины предполагает осознание виновным сущности совершаемого 
деяния, предвидение его последствий и наличие воли, направленной к его совершению. В 
зависимости от особенностей психического содержания выделяют прямой и косвенный 
умысел.

При прямом умысле лицо осознаёт общественную опасность своих действий или бездействия, 
предвидит реальную возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий (интеллектуальный момент) и желает их наступления (волевой момент). Лицом 
должна осознаваться общественная опасность деяния, то есть, его объективная способность 
нанести вред принятым в данном обществе ценностям. Лицо должно иметь представление о 
характере преступных последствий, которые могут наступить в результате его деяния, они 
должны быть отражены в его сознании в идеальной форме либо как единственное 
закономерное следствие его действий, либо как одно из возможных следствий.

При косвенном умысле интеллектуальный момент тот же, что и в прямом, однако виновный 
предвидит не закономерную неизбежность, а лишь реальную возможность наступления 
последствий в данном конкретном случае. С точки зрения волевого элемента виновный не 
желает, но сознательно допускает их наступление или относится к ним безразлично. 
Наступление данного общественно опасного последствия является своего рода «побочным 
эффектом» действий виновного, наступление которого он готов допустить для достижения 
своей главной цели. Эта главная цель может также быть преступной, в таком случае 
виновный привлекается к ответственности за два преступления: совершённое с прямым 
умыслом и совершённое с косвенным.



Неосторожность и ее виды

Неосторожность характеризуется легкомысленным расчётом на предотвращение вредных 
последствий деяния лица, либо отсутствием предвидения наступления таких последствий. 
Неосторожность встречается реже, чем умысел, однако по своим последствиям 
неосторожные преступления (особенно связанные с использованием некоторых видов 
техники, атомной энергии и т. д.) могут быть не менее опасными, чем умышленные. 
Неосторожность может быть двух видов: преступное легкомыслие и преступная 
небрежность.

При преступном легкомыслии виновный предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий (интеллектуальный момент схож с косвенным умыслом), не желает их 
наступления, и без достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на их 
предотвращение (волевой момент). При этом лицо не расценивает свои действия как 
общественно опасные, хотя и осознаёт, что они нарушают определённые правила 
предосторожности.

При преступной небрежности виновный не предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. Лицо может быть привлечено к 
ответственности за такие действия, поскольку его поступки связаны с пренебрежительным 
отношениям к закону, требованиям безопасности и интересам других лиц.



Невиновное причинение вреда (казус)

Невиновное причинение вреда или уголовно-правовой казус имеет место, когда лицо по 
обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своего деяния, либо не 
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и не должно или 
не могло их предвидеть. В последнее время наличие казуса также может признаваться в 
случаях, когда лицо хотя и предвидело возможность наступления последствий, но не могло 
их предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.

Примером казуса является, например, попытка сбыта лицом фальшивой денежной купюры, при 
условии, что оно не осознавало её поддельности. Хрестоматийным является также 
следующий пример:

К. был осуждён за неосторожное убийство, совершенное при следующих обстоятельствах. 
Закурив на дороге, он бросил через плечо горящую спичку, которая попала в лежавшую у 
дороги бочку из-под бензина и вызвала взрыв бензиновых паров. При этом дно бочки 
вылетело и, попав в С., причинило ему смертельное ранение. Учитывая данные 
обстоятельства, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР пришла к 
выводу, что смерть С. наступила в результате несчастного случая, поскольку в обязанности К. 
не входило предвидение и предупреждение фактически наступивших последствий, 
следовательно, он причинил их без вины

(Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РСФСР. 1957—1959 гг. М., 1960. С. 19.)



Преступление с двумя формами вины

В некоторых случаях вина в конкретном деянии может носить сложный характер. Преступник 
может рассчитывать причинить одно последствие (например, тяжкий вред здоровью), но в 
результате какого-либо допущенного им просчёта причинить более тяжкое последствие 
(смерть). В других случаях помимо желаемого преступного результата может быть по 
неосторожности причинён также другой, неоднородный с ним и, как правило, являющийся 
более тяжким (например, таким результатом является смерть потерпевшей при незаконном 
производстве аборта). В таких случаях преступление считается совершённым с двумя 
формами вины (либо с «двойной» или «смешанной» формой вины).

В таких преступлениях параллельно существуют две формы вины: умысел выступает 
конструктивным признаком основного состава преступления, а неосторожное причинение 
определённых последствий играет роль квалифицирующего признака. В целом такое 
преступление является умышленным.

Помимо преступлений с двойной формой вины уголовным законом может предусматриваться 
ответственность за преступления с материальным составом, в которых деяние (само по себе 
не являющееся преступным) совершается умышленно, но по отношению к последствиям 
имеется неосторожная вина. Примером такого преступления может служить нарушение 
правил дорожного движения, причинившее по неосторожности смерть. В целом такие 
преступления считаются неосторожными, и иногда получают название совершённых со 
смешанной формой вины.



Мотив и цель преступления

Все сознательные действия человека являются мотивированными и направленными на 
достижение определённой цели. Именно такой их характер определяет возможность 
привлечения лица к ответственности за совершённые им общественно опасные деяния, 
вследствие чего установление мотивов и целей лица имеет важное значение.

Мотив преступления — это основанные на существующих у лица потребностях и интересах 
факторы, которые обуславливают выбор лицом преступного варианта поведения и 
конкретную линию поведения в момент совершения преступления.

Цель преступления — это идеализированное представление лица о преступном результате, 
которого оно стремится достичь своими действиями.

Мотивы и цели тесно связаны между собой. Цель преступления формируется на основе сначала 
подсознательного, а потом осознанного влечения к удовлетворению потребности, 
составляющей мотив преступления. Цель и мотив являются психологической основой для 
образования у субъекта виновного отношения к совершаемому деянию. Мотивы и цели в 
умышленных преступлениях носят преступный характер, так как цели, которых желает 
достичь лицо, связаны с причинением определённого вреда объектам, охраняемым 
уголовным законом. В неосторожных преступлениях мотивы и цели носят нейтральный или 
общественно-полезный характер (например, мотивом превышения скорости, повлекшего 
ДТП, могло быть стремление поскорее прибыть на рабочее место) и потому не признаются 
преступными.

Мотивы и цели классифицируются с точки зрения их морально-правовой оценки: выделяются 
низменные и не имеющие низменного содержания мотивы и цели.



Ошибка и ее уголовно-правовое значение

Ошибка — это заблуждение лица, совершающего деяние, относительно фактических обстоятельств, 
определяющих характер и степень общественной опасности деяния, или его юридической характеристики.

Юридическая ошибка представляет собой неправильное представление лица о юридической оценке 
совершённого им деяния, либо юридической ответственности, связанной с его совершением. Юридическая 
ошибка может быть следующих видов:

Ошибка в уголовно-правовом запрете — неверная оценка деяния как непреступного, тогда как в 
действительности его совершение запрещено уголовным законом под угрозой наказания.

Мнимое преступление — ошибочная оценка деяния как преступного, тогда как уголовный закон такого 
преступного деяния не предусматривает.

Неправильное представление лица о юридических последствиях деяния (квалификации, виде и размере 
наказания).

Юридическая ошибка практически никогда не оказывает влияния на применяемую к лицу меру ответственности.

Фактическая ошибка — это заблуждение лица относительно фактического содержания признаков, составляющих 
объект и объективную сторону преступления. Фактическая ошибка может быть существенной или 
несущественной: существенная фактическая ошибка касается юридически значимых признаков состава 
преступления, называемых в уголовном законе, и оказывает влияние на характер и размер ответственности 
лица, несущественная ошибка касается признаков, не влияющих на уголовно-правовую оценку деяния 
(например, личность потерпевшего при краже) и потому не имеет юридического значения.

Выделяются такие виды фактической ошибки как ошибка в объекте, ошибка относительно фактических 
обстоятельств деяния, ошибка относительно общественно опасных последствий, ошибка в развитии 
причинной связи, ошибка в средствах совершения преступления.



Тема 9. Стадии совершения преступлений

• Понятие, виды и значение стадий совершения преступления
• Приготовление к преступлению
• Покушение на преступление
• Оконченное преступление
• Основание и пределы уголовной ответственности за 

приготовление и покушение
• Добровольный отказ от совершения преступления



Понятие, виды и значение стадий совершения 
преступления



Приготовление к преступлению

Приготовлением к преступлению признаются деяния лица, направленные на создание 
условий для будущего совершения преступления, не доведённые до конца по причинам, не 
зависящим от воли данного лица.

При приготовлении к преступлению лицо выполняет первые конкретные действия, направленные 
на обеспечение совершения будущего преступного посягательства, приступает к 
практической реализации своего преступного замысла. Непосредственно приготовительные 
действия не причиняют ущерба объектам уголовно-правовой охраны, однако они создают 
условия для причинения им вреда, чем и определяется их общественная опасность.

Приготовление может совершаться как путём действия, так и путём бездействия. При этом 
действие может быть простым или сложным, состоять из одного или нескольких актов 
поведения. Бездействие при приготовлении может заключаться, например, в невыполнении 
обязанности включить сигнализацию на охраняемом объекте.

При приготовлении к преступлению отсутствует непосредственное воздействие на объект 
преступления, лицо ещё не выполняет объективной стороны намеченного преступления. 
Приготовление к преступлению характеризуется собственной объективной стороной.

Приготовление к преступлению может выполняться только с виной в форме прямого умысла. 
Преступление при этом не доводится до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Данные признаки образуют состав приготовления к преступлению, который является отличным 
от состава преступления, к которому осуществляется приготовление.



Покушение на преступление

Покушение на преступление — это деяния лица, непосредственно направленные на 
совершение преступления, не доведённые до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам.

УК РФ признает покушением на преступление умышленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление 
не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК).

Покушение отличается от приготовления стадией, на которой прерывается преступная 
деятельность: приготовление прерывается до начала исполнения объективной стороны 
состава преступления, покушение — в процессе исполнения состава до момента 
наступления общественно опасных последствий. Общественно опасные последствия при 
этом не наступают или наступают частично.

Уголовно-правовая квалификация приготовления осуществляется со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ.

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 3/4 
максимального срока или размера наказания за оконченное преступление. За покушение на 
преступление не назначается смертная казнь или пожизненное лишение свободы.



Оконченное преступление

Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава 
преступления, предусмотренного уголовным законом. При этом значение имеет не столько фактическое 
наличие в деянии признаков преступления, сколько соответствие представления субъекта о желаемом 
результате фактическим обстоятельствам дела: реализация им всех задуманных общественно опасных 
действий и наступление всех общественно опасных последствий.

Преступление с материальным составом считается оконченным с момента наступления общественно опасных 
последствий. Преступление с формальным составом является оконченным с момента совершения 
общественно опасных действий (бездействия), описанных в законе. Преступления с усечённым составом 
считаются оконченными не в момент наступления последствий, а с начала совершения действия, которое 
создаёт угрозу наступления последствий. 

Существует три точки зрения, касающиеся момента окончания преступления. Сторонники первой из них 
указывают, что в расчёт должно приниматься лишь субъективное представление виновного о совершении 
всех необходимых для завершения преступления действий. Другие авторы заявляют о том, что 
оконченность преступления определяется исходя из объективного присутствия в деянии всех 
установленных законодателем признаков состава преступления. Третьи же говорят о том, что необходимо 
учитывать как объективное наличие тех признаков, которые предусмотрены законом, так и субъективное 
представление субъекта о законченности деяния, которое он планировал совершить.

Момент признания преступления оконченным далеко не всегда совпадает с моментом, когда преступление 
вообще признается совершённым. Если, согласно распространённой в современном уголовном праве 
позиции, временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного 
действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий, то, например, убийство, 
совершённое с применением медленно действующего яда, будет признано оконченным преступлением с 
момента наступления смерти, однако временем совершения преступления будет время, когда виновный дал 
потерпевшему этот яд.



Основание и пределы уголовной ответственности за 
приготовление и покушение

Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлению. Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может 
превышать половины максимального срока или размера наказания за оконченное 
преступление, что соответствует распространённой (хотя и не общепринятой в 
законодательстве стран мира практике снижения ответственности за приготовление к 
преступлению по сравнению с оконченным преступлением). За приготовление к 
преступлению не назначается смертная казнь или пожизненное лишение свободы.

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать 3/4 
максимального срока или размера наказания за оконченное преступление. За покушение на 
преступление не назначается смертная казнь или пожизненное лишение свободы.



Добровольный отказ от преступления



Тема 10. Соучастие в преступлении

• Понятие и признаки соучастия в преступлении
• Формы соучастия в преступлении
• Виды соучастия в преступлении
• Виды соучастников
• Основания и пределы уголовной ответственности соучастников
• Прикосновенность к преступлению



Понятие и признаки соучастия в преступлении



Формы соучастия в преступлении

Форма соучастия — это отдельная юридически значимая разновидность соучастия, 
выделяемая на основе субъективно-объективного критерия, которым является характер 
связи соучастников в совершаемом деянии. Формы соучастия могут получать закрепление в 
общей части уголовного законодательства (например, это имеет место в УК РФ) или 
именоваться в его особенной части: например законодательство США, Франции, Германии, 
Испании и других стран называет такие формы соучастия как группа лиц, преступное 
сообщество, банда, заговор, формирование, организованная группа.

Вопрос о формах соучастия в уголовно-правовой теории является спорным. Различные учёные 
предлагали следующие классификации форм соучастия:

- Простое соучастие (без предварительного сговора), соучастие, осложнённое предварительным 
сговором соучастников, соучастие особого рода — преступная организация или преступное 
сообщество.

- Совиновничество и соучастие в узком смысле этого слова (соучастие с распределением ролей).

- Выделение группы лиц как единственной формы соучастия, включающей в себя все возможные 
варианты связи между соучастниками.

- Сложное соучастие, соисполнительство, преступная группа и преступное сообщество.



Виды соучастия в преступлении

Помимо форм соучастия выделяют также виды соучастия:

- Простое соучастие без разделения ролей, или соисполнительство.

- Сложное соучастие с распределением ролей (исполнитель, организатор, подстрекатель, 
пособник).

Виды соучастия имеют уголовно-правовое значение при назначении наказания за преступление.

Основным критерием выделения форм соучастия в современной русскоязычной литературе по 
праву признаётся характер предварительного сговора на совершение преступления.



Виды соучастников



Основания и пределы уголовной ответственности 
соучастников

Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью 
фактического участия каждого из их в совершении преступления.

Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, 
совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.

Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, 
предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 
настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись 
соисполнителями преступления.

Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей 
статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, 
предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в 
качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление 
к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет 
уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам 
не удалось склонить других лиц к совершению преступления.



Прикосновенность к преступлению

Прикосновенность к преступлению существует в том случае, если лицо привлекается к 
соучастию в преступлении уже после совершения преступления, т.е. выполнения его 
объективной стороны.

Прикосновенность характеризуется тем, что в действиях лица привлечённого к соучастию в 
преступлении после его совершения нет причинной связи между умыслом и действиями 
основных соучастников и лица, привлечённого к соучастию в преступлении после его 
совершения, то есть данное лицо при возникновении умысла на совершение группового 
преступления в число соучастников не входило. 

Например, лицо совершило кражу и, боясь быть задержанным с похищенными вещами, встретив 
своего знакомого, просит его взять на хранение похищенное имущество.

В Особенной части УК РФ прикосновенность к преступлению отражена в статье 316 
«Укрывательство преступлений»:

«Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений - наказывается штрафом в 
размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное 
укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником».



Тема 11. Множественность преступлений

• Понятие и формы множественности преступлений
• Понятие и виды единого преступления
• Совокупность преступлений
• Рецидив преступлений
• Конкуренция норм



Понятие и формы множественности преступлений

Множественность преступлений — это случаи, когда виновным последовательно совершаются 
несколько (не менее двух) деяний, влекущих за собой уголовную ответственность, а также 
случаи совершения новых преступных деяний в период действия ограничений, связанных с 
уголовной ответственностью за ранее совершённые деяния.

Все преступления, составляющие множественность, должны быть совершены одним и тем же 
лицом; при этом не имеет значения, какую из преступных ролей данное лицо исполняло в 
конкретных деяниях: исполнителя, организатора, пособника или подстрекателя.

При определении множественности учитываются лишь те деяния, которые влекут за собой 
уголовную ответственность, либо деяния, по которым данная ответственность не была 
исчерпана. Если лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности за какие-либо 
деяния по любым основаниям, либо если оно полностью понесло все связанные с 
ответственностью за эти деяния ограничения (включая судимость), данные деяния не 
учитываются при определении множественности. Не учитываются также деяния, по которым 
истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности.

В теории уголовного права среди форм множественности называют следующие: совокупность 
преступлений, рецидив, неоднократность, повторность, преступный промысел и преступная 
деятельность. Не все из них присутствуют в теориях разных авторов: так, например, В. П. 
Малков указывает на существование лишь двух из них: повторности и идеальной 
совокупности. Не все из них находят закрепление в законе: так, действующий УК РФ 
закрепляет лишь такие формы множественности, как совокупность преступлений и рецидив 
преступлений.



Понятие и виды единого преступления

Единым, или единичным преступлением признаётся деяние, которое содержит состав одного 
преступления, квалифицируется по одной статье уголовного закона или её части.

Как правило, разграничение единичного преступления и множественности деяний не вызывает 
сложностей. Простое единичное преступление посягает на один объект, состоит из одного 
действия или бездействия, совершается с одной формой вины (пример такого преступления 
— ч. 1 ст. 112 УК РФ). Не вызывает сложностей квалификация такого преступления: оно 
полностью охватывается признаками одного состава, и квалифицируется по одной статье 
особенной части УК.

Однако в некоторых случаях внешне схожие со множественностью преступлений деяния, 
состоящие из ряда тождественных или разнородных действий, признаются единым 
преступлением, которое квалифицируется по одной статье уголовного закона. Такое единое 
преступление называется сложным. Выделяется несколько видов сложного единого 
преступления: длящееся, продолжаемое, составное, с несколькими альтернативными 
действиями, с двумя обязательными действиями, двуобъектные и многообъектные, с двумя 
формами вины, с дополнительными тяжкими последствиями, с неоднократно совершаемыми 
действиями.



Совокупность преступлений

Совокупность преступлений имеет место, когда лицо последовательно совершает несколько 
преступлений, однако не является осуждённым, либо освобождённым от уголовной 
ответственности ни за одно из них.

Реальная совокупность преступлений — это совершение двух или более самостоятельных 
преступных деяний, при условии, что ни за одно из них лицо не было осуждено. Число деяний 
при реальной совокупности соответствует числу преступлений: два деяния — два 
преступления, три деяния — три преступления и так далее.

Идеальной совокупностью преступлений признается одно действие (бездействие), содержащее 
признаки двух и более составов преступлений.

Совокупность преступлений является отягчающим ответственность обстоятельством. При этом 
реальная совокупность, как правило, более общественно опасна, чем идеальная.



Рецидив преступлений

Рецидив преступлений — это совершение лицом нового преступления после осуждения за 
предыдущее деяние в случае, если судимость не снята и не погашена в установленном 
законом порядке. Как правило, рецидив влечёт за собой усиление мер уголовной 
ответственности.

Рецидив принято разделять на общий и специальный:

- Общий рецидив предусматривает совершение лицом разнородных преступлений.

- Специальный рецидив предусматривает совершение лицом однородных или одинаковых 
преступлений.

Также выделяют пенитенциарный рецидив, который представляет собой совершение 
преступления в местах лишения свободы. Криминологический рецидив, который охватывает 
всех лиц, совершивших преступления, независимо от их освобождения от уголовной 
ответственности либо наказания, от сроков давности и наличия судимостей.

К специфическим характеристикам рецидивной преступности относятся: кратность рецидива 
(число повторных преступлений); интенсивность рецидива; специализация рецидива 
(совершение однотипных преступлений — основа криминального профессионализма); 
дифференциация рецидива (степень неоднородности совершаемых лицом преступлений). 
Дифференциация рецидивной преступности характеризуется переходом лица от одного 
вида преступной деятельности к другому.



Конкуренция норм

Конкуренция уголовно-правовых норм имеет место в случаях, когда одно и то же деяние 
регулируется двумя нормами уголовного законодательства, из которых подлежит 
применению только одна.

Наиболее часто встречается конкуренция общей и специальной нормы. Как правило, такая 
конкуренция разрешается в пользу специальной нормы. Специальной является норма, 
конкретизирующая признаки общего деяния применительно к конкретному объекту 
посягательства. Специальную норму также образует квалифицированный или 
привилегированный состав преступления по отношению к основному составу.

В конкуренцию также могут вступать несколько специальных норм. В случае, если конкурируют 
несколько квалифицированных составов, применению подлежит состав, устанавливающий 
наиболее строгую ответственность. Напротив, если в конкуренции находятся два 
привилегированных состава, применению подлежит наиболее мягкий.

Ещё одним видом конкуренции является конкуренция части и целого, которая имеет место в тех 
случаях, когда одна из уголовно-правовых норм охватывает всё деяние целиком, а вторая 
лишь его часть. При конкуренции простых и сложных составов (части и целого) применяется 
норма со сложным составом, если в содеянном содержатся все её признаки, так как сложный 
состав полнее отражает деяние, чем каждый из включённых в него простых.



Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния 

• Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 
деяния

• Необходимая оборона и условия ее правомерности
• Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление
• Крайняя необходимость
• Физическое или психическое принуждение
• Обоснованный риск
• Исполнение приказа или распоряжения



Понятие и виды обстоятельств, исключающих 
преступность деяния



Необходимая оборона и условия ее правомерности

Необходимая оборона — это правомерная защита личности и прав обороняющегося и других 
лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно 
опасного посягательства, путём причинения вреда посягающему лицу.

Основным отличительным признаком необходимой обороны, отграничивающим её от других 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, является причинение вреда именно 
посягающему, а не другим лицам.

Институт необходимой обороны известен достаточно давно и существует в уголовном праве 
многих государств, однако он продолжает вызывать научные споры: ему посвящены сотни 
научных исследований, а соответствующие законодательные нормы подвержены 
изменениям.

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, оборона является правомерной в любом случае, если 
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является 
правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 
обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности 
посягательства.

Мнимая оборона имеет место, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство 
и лицо лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства. Квалификация в таких 
случаях осуществляется по правилам об ошибке в фактических обстоятельствах причинения 
вреда.



Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление — обстоятельство, 
исключающее преступность деяния, предусмотренное уголовным законодательством России 
и некоторых других стран. Устанавливается, что допустимым является причинение вреда 
лицу, которое совершило завершённое преступное деяние и пытается избежать 
ответственности за него, в целях его задержания для передачи правоохранительным 
органам и предотвращения совершения данным лицом новых преступлений.

От необходимой обороны данное обстоятельство отличается тем, что вред причиняется в 
момент, когда посягательство уже не является наличным, когда преступник уже завершил 
совершение действий, направленных на причинение преступного вреда. При этом 
необходимо иметь в виду, что фактически преступление может быть завершено позже, чем 
оно будет признано оконченным юридически: например, моментом юридического окончания 
разбойного нападения по УК РФ признаётся момент начала нападения, а моментом 
фактического завершения — момент прекращения насильственных действий, направленных 
на изъятие имущества.

Ст. 38 Уголовного кодекса РФ устанавливает условия признания задержания преступника 
правомерным. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему 
преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения 
возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое 
лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения 
необходимых для этого мер.



Крайняя необходимость

Крайняя необходимость — случаи, когда лицо для того, чтобы предотвратить ущерб своим 
личным интересам, интересам других лиц, общества и государства, вынужденно причиняет 
вред другим охраняемым интересам. В уголовном праве одно из обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. В других отраслях права играет схожую роль.

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и аналогичных институтов других 
отраслей права заключается в том, что вред причиняется не тому лицу, которое создало 
опасность причинения ущерба, а третьим лицам. Ввиду этого применяется доктрина 
«меньшего зла»: причинённый вред должен быть меньше предотвращённого.

По сути крайняя необходимость представляет собой ситуацию, когда имеется конфликт между 
двумя правоохраняемыми интересами, причём защитить один из этих интересов можно лишь 
нарушив другой. Примером такой ситуации может служить уничтожение имущества, 
находящегося вблизи очага пожара, которое произошло в результате выполнения действий, 
направленных на недопущение дальнейшего распространения огня.

Как правило, данный конфликт интересов представляет собой конфликт субъективных прав: 
одно субъективное право может быть осуществлено лишь за счёт нарушения другого. 
Однако крайняя необходимость может возникать и как результат столкновения обязанностей, 
из которых выполнена может быть только одна. Например, в случае, когда врача 
одновременно вызывают два больных, он может отправиться оказывать помощь только 
одному из них. Если он выберет более тяжёлого больного, его действия могут 
рассматриваться как совершенные в условиях правомерной крайней необходимости, он не 
будет нести ответственности за вред, причинённый второму больному вследствие его 
опоздания.



Физическое или психическое принуждение

Физическое или психическое принуждение — одно из обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Физическое или психическое принуждение — это противоправное 
применение насилия (физического или психического) к лицу, которое осуществляется с 
целью добиться совершения данным лицом вопреки его воле общественно опасного деяния.

Ответственность в такой ситуации исключается вследствие того, что действия совершаются 
лицом не по своей воле и, следовательно, невиновно. Отмечается, что фактически в этом 
случае принуждаемый выступает в качестве «живого орудия» преступления, а субъектом 
преступления будет являться и ответственность будет нести принуждающий.

В качестве исключающего ответственность обстоятельства может рассматриваться физическое 
или психическое принуждение, которое применяется к лицу непосредственно в момент 
совершения им преступного деяния или незадолго до него (так что ещё сохраняется 
опасность повторного насильственного воздействия в случае отказа от совершения 
требуемых действий). В реальности физическое и психическое принуждение редко 
осуществляются отдельно друг от друга: как правило, любое физическое принуждение 
содержит элементы психического воздействия, а психическое принуждение сопровождается 
применением физического насилия.

Норма о физическом или психическом принуждении содержится в ст. 40 УК РФ. Признаётся 
непреступным причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 
непреодолимого физического принуждения.

Если физическое принуждение было преодолимым, а также во всех случаях психического 
принуждения, вопрос об ответственности решается по правилам о крайней необходимости.



Обоснованный риск

Обоснованный риск — одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Обоснованный риск представляет собой правомерное поведение (действие или 
бездействие) лица, направленное на достижение общественно полезной цели, при 
осуществлении которого имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий, в 
том числе причинения вреда охраняемым уголовным правом интересам и благам.

Примером ситуации, связанной с обоснованным риском, могут быть испытания новых 
транспортных средств (автомобилей, самолётов и т.д.), направленные на выявление скрытых 
дефектов проектирования, так как при таких испытаниях всегда существует вероятность 
аварии данного транспортного средства, результатом которой может стать причинение 
материального ущерба или даже гибель испытателя. Другими сферами, в которых ситуация 
обоснованного риска также встречается достаточно часто, являются медицина и 
коммерческая деятельность.

Как правило, обоснованный риск связан с профессиональной деятельностью лица. Отдельные 
учёные допускают немногочисленные случаи, когда обоснованный риск возможен и в 
бытовых условиях, другие же утверждают, что риск возможен только в рамках 
профессиональной деятельности.

Выделяют несколько видов риска: производственный (связанный с производством товаров), 
хозяйственный (при осуществлении обычной предпринимательской деятельности), 
коммерческий (в рамках финансовой: биржевой, банковской, инвестиционной деятельности), 
научно-технический (сопряжённый с испытанием и внедрением новых научных разработок), 
организационно-управленческий (основанный на невозможности точно предсказать 
последствия конкретного управленческого решения).



Исполнение приказа или распоряжения

Исполнение приказа или распоряжения — одно из обстоятельств, исключающих преступность 
деяния в уголовном праве. Лицо, осуществлявшее общественно опасные действия в рамках 
исполнения обязательных для него приказа или распоряжения, может быть освобождено от 
ответственности.

Условиями освобождения от ответственности за исполнение приказа являются:

- Требование исполнить определенные действия должно исходить от компетентного органа или 
лица, наделённого соответствующими полномочиями. Оно не обязательно должно быть в 
письменной форме, официальное наименование его также может быть различным (приказ, 
распоряжение, указание и т. д.).

- Лицо должно быть обязано исполнить приказ или распоряжение, и несёт ответственность 
(уголовную, административную или дисциплинарную) за его неисполнение.

- Приказ не должен носить заведомо для исполнителя незаконного характера: он не должен явно 
противоречить нормативно-правовым актам, и в первую очередь уголовному 
законодательству.

Отдача заведомо незаконного приказа может рассматриваться как подстрекательство к 
преступлению (покушение на подстрекательство к преступлению, если приказ не был 
исполнен), либо как посредственное причинение (если исполнитель не осознает 
незаконности приказа). Исполнитель несёт ответственность за исполнение заведомо 
незаконного приказа наряду с отдавшим его лицом.

Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ, не может быть привлечено к 
ответственности за его неисполнение.



Тема 13. Понятие, цели и виды наказания

• Понятие и признаки наказания
• Отличие наказания от иных мер государственного принуждения
• Цели наказания
• Понятие системы наказаний
• Классификация наказаний
• Виды наказаний



Понятие и признаки наказания



Отличие наказания от других мер государственного 
принуждения

Эффективностью наказания, являющегося одним из основополагающих институтов уголовного 
права, в существенной мере определяется эффективность всего уголовного права. 
Наказание является особой мерой государственного принуждения, отличающейся от иных 
мер, как реакции государства на иные правонарушения. Этот особый характер 
государственного воздействия определяется рядом положений закона. В соответствии с ч. 1 
ст. 49 Конституции РФ наказание назначается только по приговору суда. Приговор суд 
выносит от имени государства. Наказание, назначенное по приговору суда, содержит в себе 
официальное (государственное) порицание преступника, обязанного претерпеть наказание. 
Оно может быть назначено лишь за деяния, которые предусмотрены уголовным законом в 
качестве преступных (ч. 1 ст. 3, ст. 14 УК). 

Наказание в отличие от других мер государственного принуждения порождает судимость лица - 
особое правовое последствие, следующее исключительно только за наказанием. Указанный 
в законе признак наказания - применимость наказания только к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, - отграничивает наказание от предусмотренных в УК 
принудительных мер медицинского характера. Наказание всегда заключается в лишении или 
ограничении прав и свобод лица, причиняет ему моральные страдания и лишает его каких-
либо благ - от имущественных до лишения свободы.



Цели наказания

Восстановление социальной справедливости. Социальная справедливость — это морально-правовая и 
социально-политическая категория, которая отражает «общественное представление о должном, 
соответствующее сущности и правам человека». Преступление нарушает социальную справедливость: оно 
ущемляет законные права граждан, причиняет им моральный, материальный или физический вред, 
вызывает у общества негодование, связанное с негативной оценкой действий преступника. Восстановление 
социальной справедливости, таким образом, подразумевает, во-первых, подкрепление негативной оценки 
преступника и преступления со стороны государства; во-вторых, ограничение прав и свобод преступника, 
соответствующее тяжести и характеру совершённого преступления; в-третьих, компенсацию материального 
и идеального ущерба, причинённого обществу и его институтам.

Исправление осуждённого. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, исправление осуждённых 
подразумевает формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общества и стимулирование правопослушного поведения. 
Некоторыми учёными отмечается, что в уголовном праве исправление осуждённого трактуется более узко: 
чтобы осуждённый был признан исправившимся, достаточно, чтобы он не совершал новых преступлений, 
хотя бы причиной этого и был всего лишь страх перед наказанием[10]. Тем не менее, уголовное право 
предусматривает стимулы и для фактического исправления осуждённого: так, с таким исправлением 
связывается возможность сокращения срока наказания или замены его более мягким наказанием.

Предупреждение совершения новых преступлений — как самим наказанным лицом (специальная 
превенция), так и другими лицами (общая превенция). Общая превенция достигается за счёт создания у 
«неустойчивых» граждан, склонных совершать преступления, страха перед возможным применением 
наказания. Факторами, влияющими на эффективность общей превенции, являются неотвратимость 
наказания и его строгость. Кроме того, наказание выполняет функцию общей превенции только в условиях 
гласности и открытости судебного разбирательства. Специальная превенция связана как с исправлением 
преступника, так и с ограничением возможностей для совершения преступлений в ходе отбывания 
наказания.



Понятие системы наказаний
Существует несколько подходов к рассмотрению видов наказания, применяемых в уголовном праве. Первый из 

них предполагает простую группировку, создание перечня всех наказаний, как правило, расположенных в 
определённом порядке. Второй предполагает рассмотрение видов наказания как образующих особую 
систему, обладающую признаками, не присущими простой совокупности всех видов наказания. Этот подход 
предполагает множественность оснований классификации наказания, выявление внутренних взаимосвязей 
между его отдельными видами.

В российском праве преобладающим является второй подход, в котором виды наказания рассматриваются как 
образующие единую систему. В настоящее время система наказаний российского уголовного права 
является относительно простой и включает 12 видов наказаний.

Система наказаний включает только те виды наказаний, которые предусмотрены уголовным законом; перечень 
наказаний является исчерпывающим, условия и порядок назначения отдельных видов наказания, 
закреплённый в Уголовном кодексе РФ, является обязательным для суда.

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды наказания (в порядке от менее строгого к более 
строгому):

- штраф
- лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью
- лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград
- обязательные работы
- исправительные работы
- ограничение по военной службе
- ограничение свободы
- арест
- содержание в дисциплинарной воинской части
- лишение свободы на определённый срок
- пожизненное лишение свободы
- смертная казнь



Классификация наказаний

Наказания могут классифицироваться по различным основаниями. По порядку назначения:

Основные наказания, которые могут применяться сами по себе и не используются для усиления 
эффекта применения других видов наказания: обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение по военной службе, арест, содержание в дисциплинарной воинской 
части, лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы, смертная 
казнь.

Дополнительные наказания, которые не применяются самостоятельно и используются только 
для усиления эффекта других видов наказания: лишение специального, воинского или 
почётного звания, классного чина и государственных наград.

Наказания, которые могут использоваться и в качестве основных, и в качестве дополнительных: 
штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью, ограничение свободы.

В зависимости от того, каким лицам они могут назначаться: 

- общие — могут назначаться всем лицам, совершившим преступления.

- специальные — могут назначаться лишь определённым категориям лиц (например, 
военнослужащим).

В зависимости от содержания ограничений прав и свобод: наказания, оказывающие морально-
психологическое воздействие, имущественные наказания, наказания, включающие 
принудительное привлечение к трудовой деятельности, наказания, связанные с лишением 
или ограничением свободы, смертная казнь, наказания могут быть назначаемыми на 
определённый срок или без определённого срока.



Тема 14. Назначение наказания

• Общие начала назначения наказания
• Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
• Назначение наказаний по совокупности преступлений
• Назначение наказания по совокупности приговоров
• Условное осуждение



Общие начала назначения наказания



Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание

Смягчающие обстоятельства в уголовном праве — юридические факты и состояния, которые 
позволяют назначить виновному менее строгое наказание ввиду того, что они положительно 
характеризуют его личность, либо уменьшают степень общественной опасности деяния.

Смягчающие обстоятельства могут быть специфичными для конкретного деяния 
(привилегирующие признаки состава преступления) или закрепляться в общей части 
уголовного законодательства и применяться ко всем преступлениям.

Назначение наказания с учётом смягчающих обстоятельств позволяет его индивидуализировать 
и тем самым является одной из гарантий назначения справедливого наказания.

Отягчающие обстоятельства в уголовном праве — юридические факты и состояния, которые 
требуют назначить виновному более строгое наказание ввиду того, что они отрицательно 
характеризуют его личность, либо увеличивают степень общественной опасности деяния.

Отягчающие обстоятельства могут быть специфичными для конкретного деяния 
(квалифицирующие признаки состава преступления) или закрепляться в общей части 
уголовного законодательства и применяться ко всем преступлениям.

Назначение наказания с учётом отягчающих обстоятельств позволяет его индивидуализировать 
и тем самым является одной из гарантий назначения справедливого наказания.



Назначение наказаний по совокупности преступлений

Совокупность преступлений имеет место, когда лицо до осуждения совершает несколько 
преступлений, ни за одно из которых не было привлечено к уголовной ответственности. При 
совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершенное 
преступление. Не включаются в совокупность преступления, за которые лицо было 
освобождено от уголовной ответственности в соответствии со ст. 75-78 УК РФ, по амнистии 
(ст. 84 УК РФ), либо в результате помилования (ст. 85 УК).

Если все преступления, совершенные по совокупности, являются преступлениями небольшой и 
средней тяжести, то окончательное наказание назначается путём поглощения менее 
строгого наказания более строгим либо путём частичного или полного сложения 
назначенных наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать более чем 
наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее 
тяжкое из совершенных преступлений.

Специалистами отмечается более низкая эффективность применения поглощения наказаний по 
сравнению с их сложением: в этом случае повышается вероятность повторного совершения 
преступления после отбытия наказания.

Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо 
тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путём частичного или 
полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы 
не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения 
свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.



Назначение наказания по совокупности приговоров
Правила назначения наказаний по совокупности приговоров используются, когда осуждённый 

уже после того, как был вынесен приговор по одному преступлению, совершает новое 
преступление. Если лицо после вынесения приговора по одному преступлению совершает 
несколько новых преступлений, сначала определяется наказание за новые преступления (по 
правилам о совокупности преступлений), а потом назначается общее наказание по 
совокупности приговоров.

При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по 
последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть 
наказания по предыдущему приговору суда. Неотбытой частью наказания считается:

- Весь срок условного наказания, которое было назначено по предыдущему приговору.

- Весь срок наказания, исполнение которого было отсрочено в соответствии со ст. 82.

- Весь неотбытый срок реально исполнявшегося наказания.

- Весь срок наказания, от отбывания которого лицо было условно-досрочно освобождено.

Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если оно менее строгое, чем 
лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера, 
предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ.

Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может 
превышать тридцати лет.

Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, 
назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по 
предыдущему приговору суда.

Присоединение дополнительных видов наказаний при назначении наказания по совокупности 
приговоров производится по правилам, аналогичным совокупности преступлений.



Условное осуждение

Условное осуждение — мера уголовно-правового характера, заключающаяся в установлении 
для осуждённого, исправление которого может быть достигнуто без реального отбывания 
наказания, испытательного срока, в течение которого осуждённый должен доказать своё 
исправление. При этом его поведение будет контролироваться специальным 
государственным органом, на него могут быть возложены дополнительные обязанности, 
способствующие его исправлению. Если в течение испытательного срока осуждённый 
уклоняется от контроля и исполнения возложенных на него обязанностей, совершает 
правонарушения или преступления, условное осуждение может быть отменено, после чего 
назначенное наказание начнет исполняться реально. По окончании испытательного срока 
или если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением 
доказал свое исправление, ограничения с осуждённого снимаются, судимость погашается.

Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уголовно-исполнительными 
инспекциями, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и 
учреждений.

В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить 
ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое 
исправление, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением 
условно осужденного, либо по ходатайству самого осуждённого (Определение 
Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 N 342-О), может постановить об отмене условного 
осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть 
отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.



Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности

• Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 
ответственности

• Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием

• Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим

• Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности



Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 
ответственности

Освобождение от уголовной ответственности — отказ государственных органов, 
осуществляющих уголовное преследование, от дальнейшего производства по уголовному 
делу, если факт совершения преступления данным лицом доказан. Уголовное дело при этом 
прекращается без применения к лицу каких-либо уголовно-правовых мер.

Российское уголовное законодательство (глава 11 Уголовного кодекса РФ) предусматривает 3 
основания освобождения от уголовной ответственности.

Деятельное раскаяние имеет место в случаях, когда совершившее преступление лицо 
добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило 
причинённый ущерб или иным образом загладило вред, причинённый в результате 
преступления и в результате этого перестало быть общественно опасным.

Примирение лица, обвиняемого в совершении преступления, с потерпевшим будет являться 
основанием освобождения от ответственности, если преступление совершено впервые, 
относится к категории преступлений небольшой и средней тяжести, а вред, причинённый 
потерпевшему, заглажен (ст. 76 Уголовного кодекса РФ).

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления 
истекли следующие сроки:

- 2 года после совершения преступления небольшой тяжести
- 6 лет после совершения преступления средней тяжести
- 10 лет после совершения тяжкого преступления
- 15 лет после совершения особо тяжкого преступления



Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием

Деятельное раскаяние — добровольные действия лица, совершившего преступление, 
заключающиеся в возмещении или заглаживании вреда, причинённого преступлением, ином 
устранении или уменьшении его последствий, в информировании правоохранительных 
органов о факте и обстоятельствах совершения преступления и дальнейшем содействии 
осуществлению правосудия. Подобные действия в соответствии с уголовным 
законодательством многих государств влекут смягчение применяемых к лицу мер уголовной 
ответственности или полное освобождение от уголовной ответственности.

Корреспондирующей уголовно-процессуальной нормой является ст. 28 УПК РФ, 
устанавливающая, что суд, а также следователь с согласия руководителя следственного 
органа или дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование в 
отношении лица при условии наличия признаков, предусмотренных ст. 75 Уголовного кодекса 
РФ.

По общему правилу, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, если оно совершило преступление небольшой или средней 
тяжести. К этим категориям относятся все неосторожные преступления и умышленные 
преступления, за которые предусмотрено наказание не свыше 5 лет лишения свободы.



Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим

Примирение с потерпевшим — существующий в уголовном праве многих государств мира институт, 
предполагающий освобождение от ответственности либо значительное смягчение наказания преступнику, 
достигнувшему с потерпевшим соглашения о примирении (как правило, предполагающего возмещение 
причинённого вреда). Соответствующие положения могут содержаться как в уголовном, так и в уголовно-
процессуальном законодательстве.

Уголовный кодекс РФ 1996 года предусмотрел примирение с потерпевшим в качестве самостоятельного 
основания освобождения от уголовной ответственности. А. В. Наумов указывает, что «генетически норма, 
выраженная в ст. 76 УК РФ, имеет процессуальное происхождение», примирение с потерпевшим по УК РФ 
существенно отличается от прекращения уголовного дела по делам частного обвинения в связи с отказом 
потерпевшего от уголовного преследования. Примирение с потерпевшим допускается по всем 
преступлениям небольшой и средней тяжести, а не по чётко обозначенному в законе кругу деяний. Кроме 
того, возбуждение уголовного дела не ставится в зависимость от волеизъявления потерпевшего.

Примирение лица, обвиняемого в совершении преступления, с потерпевшим будет являться основанием 
освобождения от ответственности, если преступление совершено впервые, относится к категории 
преступлений небольшой и средней тяжести, а вред, причинённый потерпевшему, заглажен (ст. 76 
Уголовного кодекса РФ).

Относительно понимания положения «преступление совершено впервые» в науке имеются разногласия. А. И. 
Рарог полагает, что не может считаться совершившим преступление впервые лицо, имеющее неснятую или 
непогашенную судимость, состоящее под следствием или судом, либо скрывающееся от следствия или 
суда. Однако, по мнению данного автора, если лицо ранее освобождалось от уголовной ответственности по 
предусмотренным законом основаниям или не привлекалось к ответственности, вновь совершённое 
преступление будет считаться совершённым впервые. А. Г. Кибальник указывает, что преступление, за 
которое лицо не привлекалось к ответственности или освобождалось от ответственности, может быть не 
учитываться при определении возможности освобождения от ответственности лишь в связи с истечением 
сроков давности за предыдущее преступление.



Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
истечением сроков давности

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления 
истекли следующие сроки:

- 2 года после совершения преступления небольшой тяжести
- 6 лет после совершения преступления средней тяжести
- 10 лет после совершения тяжкого преступления
- 15 лет после совершения особо тяжкого преступления
В этот срок не включается период, в течение которого лицо, совершившее преступление, 

уклонялось от следствия и суда.

Сроки давности не применяются к лицам, планировавшим, подготавливавшим, развязывавшим и 
ведшим агрессивные войны, применявшим запрещённые средства и методы ведения войны, 
совершившим акт геноцида или экоцида. Вопрос о возможности применения сроков 
давности к особо тяжким преступлениям против личности и общественной безопасности, 
наказываемым пожизненным лишением свободы или смертной казнью решается судом в 
каждом случае индивидуально.



Тема 16. Освобождение от наказания

• Понятие и виды освобождения от наказания
• Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
• Замена не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания
• Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
• Освобождение от наказания в связи с болезнью
• Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей
• Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

срока давности обвинительного приговора суда



Понятие и виды освобождения от наказания

Освобождение от наказания — отказ государственных органов, осуществляющих уголовное 
преследование, от реального применения мер уголовного наказания к осуждённому, в 
отношении которого вынесен обвинительный приговор суда, либо от полного отбывания 
назначенной меры наказания.

Российское уголовное законодательство (глава 12 Уголовного кодекса РФ) предусматривает 6 
оснований освобождения от уголовной ответственности:

- Условно-досрочное освобождение
- Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
- Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки
- Освобождение от наказания в связи с болезнью
- Отсрочка отбывания наказания
- Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда



Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания

Если лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы или содержащееся в 
дисциплинарной воинской части до полного отбывания назначенного ему срока наказания 
будет признано судом исправившимся, оно может быть освобождено условно-досрочно. 
Условно-досрочное освобождение может быть отменено, а осуждённый возвращён для 
отбывания оставшегося срока наказания, если он нарушает общественный порядок, злостно 
уклоняется от исполнения возложенных на него судом обязанностей, совершил 
преступление или административное правонарушение (см. ч. 7 ст. 79 УК РФ).

Прежде чем осуждённому будет предоставлена возможность ходатайствовать об условно-
досрочном освобождении, он должен фактически отбыть часть срока наказания:

- Не менее ⅓ срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести
- Не менее ½ срока наказания за тяжкое преступление
- Не менее ⅔ срока наказания за особо тяжкое преступление
- Не менее 25 лет, если лицо отбывает пожизненное лишение свободы
- Не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а также за преступления, предусмотренные 
статьями 205, 205.1 и 210 УК РФ (соответственно терроризм, содействие террористической 
деятельности и организация преступного сообщества и участие в нем).



Замена не отбытой части наказания более мягким видом 
наказания

Представляет собой разновидность условно-досрочного освобождения, при которой лишение 
свободы или содержание в дисциплинарной воинской части заменяется более мягким видом 
наказания (штрафом, лишением права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью, обязательными работами, исправительными работами, 
ограничением по воинской службе, ограничением свободы или арестом).



Освобождение от наказания в связи с изменением 
обстановки

Применяется к лицу, впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести, 
если вследствие изменения обстановки оно само или совершённое им преступление 
перестали быть опасными для общества.

Преступление может перестать быть опасным для общества в связи с произошедшими 
существенными социально-экономическими изменениями. Например, спекуляция перестала 
быть общественно опасной с переходом к капиталистическим экономическим отношениям. 
Само лицо может утратить общественную опасность вследствие изменений в окружающей 
его социальной микросреде: например, лицо, злостно уклонявшееся от уплаты алиментов 
вернулось в семью; лицо, уклонявшееся от прохождения военной службы, добровольно 
явилось на призывной пункт; смены образа жизни и последующего продолжительного 
(исчисляющимся годами) безупречного поведения в быту и добросовестного отношения к 
труду.



Освобождение от наказания в связи с болезнью

Применяется к лицу, у которого после совершения преступления:

- Наступило психическое расстройство, исключающее способность осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

- Развилась иная тяжкая болезнь, препятствующая отбыванию наказания. В число таких 
болезней входят туберкулёз, раковые заболевания, диабет и другие заболевания, перечень 
которых определяется специальным нормативным актом.

- Развилась болезнь, делающая лицо негодным к военной службе (для военнослужащих, 
отбывающих арест или содержащихся в дисциплинарной воинской части).

Освобождение от наказания является безусловным лишь в первом случае. Военнослужащим 
отбываемое наказание может быть заменено более мягким видом наказаний.

После выздоровления указанные лица могут подлежать уголовной ответственности, если не 
истекли сроки давности привлечения к ней.



Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам 
и женщинам, имеющим малолетних детей

Применяется к осуждённым беременным женщинам и женщинам или мужчинам, имеющим детей 
в возрасте до 14 лет, кроме осуждённых к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и 
особо тяжкие преступления против личности.

В случае если осужденный, указанный в части первой настоящей статьи, отказался от ребенка 
или продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в отношении 
которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа 
отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания 
в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

 По достижении ребёнком 14-летнего возраста осуждённая освобождается от отбывания 
наказания или оставшейся его части. Оставшаяся часть наказания также может быть 
заменена его более мягким видом.



Освобождение от отбывания наказания в связи с 
истечением срока давности обвинительного приговора 

суда
Лицо освобождается от наказания, если приговор не был приведён в исполнение по истечении 

следующих сроков со дня его вступления в законную силу:

- 2 года после совершения преступления небольшой тяжести
- 6 лет после совершения преступления средней тяжести
- 10 лет после совершения тяжкого преступления
- 15 лет после совершения особо тяжкого преступления
В этот срок не включается период, в течение которого лицо, совершившее преступление, 

уклонялось от отбывания наказания.

Сроки давности не применяются к лицам, планировавшим, подготавливавшим, развязывавшим и 
ведшим агрессивные войны, применявшим запрещённые средства и методы ведения войны, 
совершившим акт геноцида или экоцида. Вопрос о возможности применения сроков 
давности к особо тяжким преступлениям против личности и общественной безопасности, 
наказываемым пожизненным лишением свободы или смертной казнью решается судом в 
каждом случае индивидуально.



Тема 17. Амнистия, помилование, судимость

• Амнистия
• Помилование
• Разграничение амнистии и помилования
• Реабилитация
• Судимость. Погашение и снятие судимости



Амнистия

Амнистия (греч. αμνηστια — забвение, прощение) — смягчение наказания или освобождение от 
наказания лиц, осуждённых судом, а также прекращение уголовного преследования, 
осуществляемое на основании специального акта верховной власти. Амнистия 
распространяется на категории лиц (общая амнистия) или на отдельных лиц (частная 
амнистия или помилование).

«Думская» амнистия 1994 года
23 февраля 1994 г. Государственной думой Федерального собрания РФ 1-го созыва было принято 

Постановление № 65-1 ГД «Об объявлении политической и экономической амнистии». 
Согласно этому постановлению были амнистированы участники ГКЧП, защитники 
Верховного Совета России в октябре 1993, а также лица, привлечённые к уголовной 
ответственности за ряд экономических преступлений, предусмотренных действовавшим 
тогда Уголовным кодексом РСФСР.

1995 год
Амнистия в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

2000 год
Постановление "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г." было принято Госдумой 26 мая 2000.

2005 год
Амнистия для участников боевых действий, включая войну в Афганистане.



Помилование

Помилование — в государственном праве, акт верховной власти (обычно главы государства), 
полностью или частично освобождающий осуждённого от наказания либо заменяющий 
назначенное ему судом наказание более мягким. Актом помилования может также сниматься 
судимость с лиц, ранее отбывших наказание. Акты помилования имеют всегда 
индивидуальный характер, то есть они принимаются в отношении конкретного лица или 
нескольких определённых лиц.

Основные положения о помиловании содержатся в Конституции (статьи 50, 71 и 89), Уголовном 
кодексе (статья 85), Уголовно-исполнительном кодексе (статья 176) Российской федерации.

Специально помилованию посвящён Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О 
комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» и 
утвержденное им «Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации».

Понятие «помилование» раскрывается в 85-й статье УК РФ (которая так и называется: 
«Помилование») следующим образом: «Актом помилования лицо, осужденное за 
преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо 
назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом 
наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость»

Кроме того, эта статья указывает, что помилование осуществляется в отношении индивидуально 
определенного лица, и вслед за 89-й статьёй Конституции относит осуществление 
помилования к ведению Президента РФ.



Разграничение амнистии и помилования

Сходства
- применяются с целью смягчения участи лиц, совершивших преступления;

- являются актами разового характера;

- касаются лиц, совершивших преступления до издания актов помилования или амнистии;

- являются прекращением дела по нереабилитирующим основаниям.

Различия 

- Амнистия является нормативным актом, а помилование к таковым не относится.

- Объявление амнистии относится к ведению Государственной Думы РФ. Осуществление 
помилования относится к компетенции Президента РФ.

- Суть помилования в том, что глава государства смягчает участь лица по обстоятельствам, не 
связанным с правильностью осуждения. Комиссия по помилованию не ставит под сомнение 
справедливости осуждения, правильности приговора.

- При издании акта об амнистии указываются органы, которые на основе критериев, приведенных 
в акте об амнистии, сами решают о возможности или невозможности применения амнистии к 
каждому конкретному лицу. Издавая акт о помиловании, президент решает вопрос в 
отношении помилованного. Органам, исполняющим наказание, остается только выполнить 
предписание.

- Помилование есть акт милосердия.



Реабилитация

Реабилитация (юридическая), от лат. rehabilitate, восстановление в правах, восстановление утраченного доброго имени, отмена 
необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц из-за «отсутствия состава преступления». Реабилитация 
отличается от амнистии, помилования полным восстановлением прав и репутации ввиду ложного (неверного) обвинения.

При Президенте РФ на постоянной основе действует Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий, председателем 
которой с 16 апреля 2007 года является Михаил Алексеевич Митюков. Данная комиссия решает вопросы реабилитации 
репрессированных лиц, групп и общностей, занимается проблемами устранений пробелов и коллизий в российском 
законодательстве относительно вопросов реабилитации, изучением, анализом и оценкой политических репрессий, оказывает 
содействие региональным и федеральным органам в издании региональных, муниципальных и федеральных «книг памяти жертв 
политических репрессий», действует на основании Указа Президента РФ от 25.08.2004 N 1113 «Об утверждении положения о 
комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий».

26 апреля 1991 года издается Закон РСФСР № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов», осудивший «политику произвола и 
беззакония, практиковавшуюся на государственном уровне, являвшуюся противоправной, оскорблявшую достоинство не только 
репрессированных…»

Данный законодательный акт реабилитировал репрессированные нации, народности и этнические группы, исторически сложившиеся 
культурно-этнические общности людей, включая казачество, в отношении которых по признакам национальной или иной 
принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным 
переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-территориальных 
границ, установлением режима террора и насилия.(ст.2 Закона № 1101-1)

Деятельность органов Прокуратуры РФ в вопросе реабилитации жертв политических репрессий регламентирована Приказом 
Генпрокуратуры РФ от 5 февраля 2008 г. № 21 «Об организации деятельности Органов Прокуратуры по исполнению и надзору за 
исполнением закона Российской Федерации „О реабилитации жертв политических репрессий“», который, в частности, 
акцентирует на регулярную необходимость проверки законности деятельности комиссий по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий, надзора за соблюдением законодательства в области реабилатации всеми 
участниками процесса реабилатации, надзора за соблюдением прав реабилитируемых лиц, надзора за соблюдением 
законодательства, регламентирующего вопросы социальной поддержки реабилитированных и пострадавших от политических 
репрессий, предоставления им установленных гарантий и компенсаций, целевого использования выделяемых федеральным, 
региональным, республиканским и муниципальным органам власти денежных средств.



Судимость



Тема 18. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

• Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
• Виды наказаний для несовершеннолетних и особенности их 

назначения
• Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания
• Применение к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия 



Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних

При осуждении несовершеннолетних лиц суд вправе принять одно из двух возможных решений: 
назначить наказание, либо применить принудительные меры воспитательного воздействия - 
при соблюдении определенных условий.

В исключительных случаях с учетом характера совершенного преступления и личности 
виновного суд может применить положения, предусматривающие определенные льготы для 
несовершеннолетних, к тем лицам, которые совершили преступление в возрасте от 
восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения таких лиц в специальное воспитательное 
или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних (ст. 96 Уголовного 
кодекса).

К таким исключительным случаям могут, например, относиться особенности умственного и 
психического развития молодого человека (социальная незрелость, задержка умственного и 
психического развития, психические отклонения, не исключающие вменяемости и т. п.), 
условия жизни виновного и воспитания (педагогическая запущенность, отрицательное 
влияние старших по возрасту лиц, неблагополучная семья и т. п.). Действительно, в 
некоторых случаях интеллектуальный и психологический уровень, степень зрелости, мотивы 
совершения преступления семнадцатилетнего и восемнадцатилетнего молодого человека 
существенно не отличаются.

Вопрос о применении или неприменении льготных условий уголовной ответственности должен 
решаться в каждом конкретном случае с учетом всех указанных обстоятельств. При 
необходимости суд вправе назначить комплексную судебно-психологическую, судебно-
психиатрическую и другие виды экспертиз, чтобы вынести справедливое и обоснованное 
решение.



Виды наказаний для несовершеннолетних



Особенности освобождения несовершеннолетних от 
наказания

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 ответственности и наказания. 
Освобождая от уголовной ответственности, суд передает материалы дела в 
специализированные государственные органы, которые назначают несовершеннолетнему 
особые, предусмотренные уголовным законом, меры, не являющиеся наказанием. Эти меры 
и называются принудительными мерами воспитательного воздействия.

Несовершеннолетнему, освобожденному от уголовной ответственности, 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. Орган, назначающий принудительные меры 
воспитательного воздействия, вправе также установить особые требования к поведению 
несовершеннолетнего. Не исключено назначение нескольких мер воспитательного 
воздействия одновременно.



Применение к несовершеннолетним принудительных 
мер воспитательного воздействия 

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 судом от наказания с помещением в 
специализированное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для 
несовершеннолетних 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 подростка 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 наказание, 
предусмотренное за такое преступление Уголовным кодексом, - лишение свободы до трех 
лет. Следовательно, срок помещения в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних не может превышать три года.



Тема 19. Принудительные меры медицинского характера

• Понятие, основание и цели принудительных мер медицинского 
характера

• Виды принудительных мер медицинского характера 

• Порядок применения, продления и прекращения 
принудительных мер медицинского характера

• Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 
алкоголикам и наркоманам



Понятие, основание и цели принудительных мер 
медицинского характера

Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве — меры государственного 
принуждения, назначаемые по постановлению или приговору суда страдающим 
психическими расстройствами лицам, совершившим общественно опасное деяние, и 
заключающиеся в психиатрическом лечении указанных лиц.

Принудительные меры медицинского характера назначаются только судом и имеют своей целью 
излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение 
совершения ими новых общественно опасных деяний. Эти меры не являются наказанием и 
не выражают отрицательной оценки деяния со стороны государства.

Принудительные меры медицинского характера, наряду с конфискацией имущества, относятся к 
иным мерам уголовно-правового характера. Нормы, регулирующие данные меры, 
содержатся в главе 15 раздела 6 Уголовного кодекса РФ.

Понятие «принудительные меры медицинского характера» следует отличать от понятия 
«недобровольные психиатрические меры»: в последнем случае речь идёт обычно о 
применении лечения без согласия (вопреки согласию) к лицам, не совершившим 
противоправных действий. В Российской Федерации необходимые и достаточные условия, 
допускающие недобровольную госпитализацию определённых категорий лиц с психическими 
расстройствами, определяются в статье 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её оказании».



Виды принудительных мер медицинского характера 



Порядок применения, продления и прекращения 
принудительных мер медицинского характера

Уголовный закон России устанавливает исчерпывающий перечень оснований назначения лицу 
принудительных мер медицинского характера:

- совершение лицом общественно опасного деяния, предусмотренного статьями Особенной 
части Уголовного кодекса РФ, в состоянии невменяемости.

- наступление у лица, после совершения преступления психического расстройства, делающего 
невозможным назначение или исполнение уголовного наказания.

- совершение преступления лицом, страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости.

Принудительные меры медицинского характера назначаются судом только в тех случаях, когда 
лица, которым они назначены, представляют в силу психического расстройства опасность 
для себя или окружающих, либо они способны причинить иной существенный вред. В 
отношении иных лиц суд вправе передать необходимые материалы в органы 
здравоохранения для решения вопроса о лечении этих лиц или направлении их в 
психоневрологические учреждения социального обеспечения в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о здравоохранении.



Принудительные меры медицинского характера, 
применяемые к алкоголикам и наркоманам

Социально-правовое назначение рассматриваемых принудительных мер медицинского 
характера заключается в принудительном лечении алкоголиков, наркоманов и лиц, 
страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, в 
осуществлении амбулаторного принудительного наблюдения, преодолении установки на 
употребление спиртных напитков и наркотических средств. Это само по себе имеет 
немаловажное значение не только с медицинской точки зрения, но и в плане профилактики 
преступлений. Успешное лечение больных алкоголизмом, наркоманией и лиц, страдающих 
психическими расстройствами, повышает воспитательный и предупредительный эффект 
наказания и исправительно-воспитательного воздействия в процессе его исполнения. Т.к. 
применение принудительного лечения от алкоголизма и наркомании является мерой 
уголовно-правового характера, то оно может применяться только при осуждении за 
преступление, которое совершено на почве алкоголизма или наркомании.

 Сказанное означает, что принудительное лечение от алкоголизма и наркомании может 
применяться, если даже лицом совершено преступление в трезвом состоянии. Например, 
если лицо, будучи алкоголиком, в силу влечения к спиртным напиткам совершило кражу 
ящика водки в трезвом состоянии, то это дает основание применить к осужденному 
принудительное лечение от алкоголизма. Не случайно в п. "г" ч. 1 ст. 97 УК указано, что 
принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицам, совершившим 
преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании.

 Применение принудительного лечения к алкоголикам, наркоманам и лицам, страдающим 
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, и совершившим 
преступление, допускается только при наличии медицинского заключения комиссии врачей-
психиатров, в котором содержится вывод о том, что лицо нуждается в лечении от 
алкоголизма или наркомании либо от психического расстройства.


