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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ст. 2 Конституции РФ провозглашено, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а на государство возложена обя-

занность признания, соблюдения и защиты этих прав и свобод. В соот-

ветствии с данным положением в нашем обществе развернулась широ-

комасштабная правовая реформа, которая призвана создать действи-

тельно демократический механизм реализации и защиты прав и свобод 

личности. 

Уголовное право является одной из важнейших отраслей права, 

которое регламентирует охранительную функцию государства, обес-

печение защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств. 

Уголовное право как система юридических знаний занимает важ-

ное место в процессе подготовки будущих юристов и специалистов по 

противодействию преступности. Это положение объясняется тем, что 

уголовное право как отрасль права является базовой для всех дисци-

плин криминального цикла – «Уголовный процесс и криминалистика», 

«Уголовно-исполнительное право и оперативно-розыскная деятель-

ность», а также «Криминология». 

Со дня вступления в законную силу Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации прошло более 20 лет. Первая его редакция претерпела 

ряд изменений практически во всех институтах уголовного права. 

Необходимо отметить, что отдельные из них являются результатом не-

однократного реформирования норм права. 

Учебное пособие имеет целью ознакомить студентов образова-

тельных учреждений, а также всех, кого по характеру работы интере-

суют проблемы современной правовой системы России, с одной из 

правовых отраслей «Уголовное право». 

Материал изложен в соответствии с последними изменениями, 

которые произошли в действующем уголовном законодательстве, 
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кроме того, подан в весьма доступной форме, что позволяет использо-

вать его при подготовке к текущим и промежуточным формам кон-

троля знаний. 

Используя учебное пособие, студенты могут в предельно сжатые 

сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в 

процессе изучения по Общей части учебной дисциплины «Уголовное 

право», сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их при-

знаках и особенностях, сформулировать примерный план ответов на 

возможные вопросы итогового контроля. 

Структура пособия построена на полном соответствии составля-

ющих его блоков (модулей) рабочей программе дисциплины. В каж-

дый модуль входит указание темы, лекция в схемах, определениях и 

таблицах, разбитая на параграфы и вопросы для устного и/или пись-

менного опроса. После основного блока следуют примерные тестовые 

задания по Общей части уголовного права. 

Учебная дисциплина «Уголовное право. Общая часть» относится 

к базовой части учебных дисциплин основной профессиональной об-

разовательной программы, предусмотренных ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 40.03.01 – Юриспруденция, ее изучение − важнейший 

этап подготовки бакалавров юридических вузов. 

Учебное пособие написано на основе Уголовного кодекса РФ с 

последними изменениями и дополнениями (по состоянию на 01 фев-

раля 2025 г.), с использованием постановлений пленумов Верховного 

суда РФ. 
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Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права как отрасли права. 

2. Задачи, функции и система уголовного права. 

3. Принципы уголовного права. 

4. Уголовная политика. 

5. Дисциплина и наука уголовного права. 

6. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 

 

 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права как отрасли права 

 

Уголовное право как отрасль законодательства представляет собой систему принимаемых предста-

вительными органами власти предписаний, определяющих круг общественно опасных деяний, признавае-

мых преступлениями и устанавливающих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, кото-

рые применяются за их совершение [10, с.4]. 

Уголовное право – это совокупность правовых норм, принятых в установленном порядке высшим 

законодательным органом России, в которых содержатся общие положения, определяются преступные 

формы поведения, устанавливаются виды и размеры уголовной ответственности и наказания, а также меры, 

подкрепляющие и заменяющие уголовно-правовое воздействие [11, с.14]. 

Уголовное право как правовая отрасль — более широкое понятие, охватывающее собой всю сово-

купность уголовно-правовых норм, выраженных в законах и иных признаваемых государством источни-

ках, образующих целостность вследствие качественной однородности регулируемых ими общественных 

отношений и единого метода регулирования. 
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Название «уголовный» происходит от слова: 
в древнерусском языке обозначавшего «УБИТЫЙ ЧЕЛОВЕК»;  

—» ГОЛОВНИК (УБИЙЦА)  

—» головщина (убийство) (рис. 1) 

—» от глагола «УГОЛОВИТЬ», т.е. обидеть;  

—» от слов «УГОЛОВЬ» или «УГОЛОВЬЕ», которые означали такую обиду, за которую виновный подлежал смертной казни или 

тяжкой торговой каре. 

 

 
Рис. 1. Фотография страницы издания «Словарь русского языка» (сост. С.И. Ожегов. М., 1949)   

 

В русском языке такой двойственности в названии нет. Понятие уголовного права объединяет обе 

идеи (и преступления, и наказания), не отдавая предпочтения ни одной из них. 
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На языке некоторых европейских народов оно имеет двойное название, в зависимости от того, какая 

идея кладётся в основу уголовного права.  

• Если идея преступления, называют:  

criminal  law (crime) - Англия. 

• Если на первое место выдвигается идея наказания, то его называют:  

strafrecht (strafe) – Германия;  

наказателно право – Болгария.  

 

«Strafrecht» (немец.), 

«droit penal» (франц.), 

«penal law (code)» (англ.),

От латинского «poena» - наказание 

«Право о наказании» , «Наказательное» право

«Criminalrecht» (немец.), 

«Droit criminal» (франц.), 
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По мнению М.М. Сперанского, термин произошел от того, что законы уголовные – суть те, где дело 

идет о голове, т.е. о жизни – а жизнь каждого лица в обществе есть троякая: физическая, политическая 

и гражданская. 

Понятие «уголовное право» употребляется в следующих значениях: 

 
Уголовное право, как отрасль права - 

 

Отрасль 
законодательства

Отрасль права

Отрасль науки

Учебная 
дисциплина

это отрасль российского права, представляющая систематизированную совокупность юридических норм,

установленных высшим органом государственной власти

которые определяют, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, устанавливают основания и 
принципы уголовной ответственности, 

а также виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за их совершение.
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 Предметом правового регулирования УП, как и любой другой отрасли права, являются общественные 

отношения. 

 Содержание таких отношений, регулируемых уголовным правом, неоднозначно. 

Можно выделить три основные разновидности этих отношений, образующих в совокупности предмет уго-

ловно-правового регулирования:  

• охранительные (общепризнанные); 

• общепредупредительные; 

• регулятивные. 

 

ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА

- охранительные уголовно-правовые 

отношения, возникающие в связи с 

совершением преступления, между 

лицом, совершившим запрещенное 

уголовным законом деяние, и 

государством; 

- общепредупредительные уголовно-

правовые отношения — это отношения, 

связанные с удержанием лица от совер-

шения преступления посредством угрозы 

наказания, содержащейся в уголовно-

правовых нормах;

- регулятивные уголовно-правовые 

отношения — это отношения, связанные с 

наделением граждан правами на 

причинение вреда при защите от опасных 

посягательств и регулирующие 

правомерное поведение лиц, являющееся 

одновременно и социально полезным.

Предмет отрасли права – общественные отношения 

Преступление как конфликтное 

противоправное поведение 

Отношение, возникающее в 

связи с совершенным преступ-

лением 

 

Отношения возникающие в 

связи с правомерными деяни-

ями, внешне сходными с пре-

ступлениями (необходимая 

оборона и др.) 
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 В теории права обычно выделяется три метода (типа) правового регулирования: 

1) дозволение (гражданско-правовой); 

2) предписание (административно-правовой); 

3) запрет (уголовно-правовой).  

Все три типа можно обнаружить в различных отраслях, например, 

нормы УП о необходимой обороне носят управомочивающий, дозволительный характер, но основным ме-

тодом, тем не менее, в одних отраслях выступает дозволение, в других – предписание, в третьих, - запрет.  

Дополнительные методы Уголовного права: 

- освобождение от уголовной ответственности; 

- освобождение от наказания; 

- условное осуждение; 

- применение принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним, совершившим 

преступление;  

- применение принудительных мер медицинского характера.  

МЕТОД УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Под методом уголовно-правового регулирования 

понимается способ правового воздействия со стороны 

государства на поведение участников общественных 

отношений в целях обеспечения состояния защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от преступных посягательств.

- установление уголовно-праввого запрета;

- наделение граждан правами на активнуө борғбу с опасными для 

личности, общества и государства посягательствами;

- освобождение от уголовной ответственности и наказания при 

наличии оснований;

- привлечение виновных в нарушении уголовно-правового запрета 

к ответственности;

- применение принудительных мер медицинского характера.
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2. Задачи, функции и система уголовного права. 

 

 

Шкала ценностей объектов, находящихся под охраной уголовного законодательства, построена ис-

ходя из международного законодательного опыта и провозглашенных Россией приоритетов, которые 

можно представить как охрану интересов «личности – общества – государства – мира и безопасности чело-

вечества». Ранее приоритеты уголовно-правовой охраны исходили из первоочередной защиты государства, 

общественных интересов, а затем личности и ее интересов. Указанные в ст. 2 Уголовного кодекса РФ объ-

екты уголовно-правовой охраны защищаются не только уголовным законодательством, но и нормами иных 

отраслей права [11, с.17]. 

Для осуществления этих задач УК РФ устанавливает основания и принципы уголовной ответственно-

сти, определяет, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды и 

размеры наказаний и иные меры уголовно-правового характера за их совершение (ч.2 ст. 2 УК РФ). 

Задачи уголовного 

законодательства 

(ст.2 УК РФ)

5) защита конституционного 

строя Российской 

Федерации от преступных 

посягательств;

6) обеспечение мира и 

безопасности человечества;

7) предупреждение 

преступлений.

1) охрана прав и свобод 

человека и гражданина;

2) защита собственности;

3) обеспечение защиты 

общественного порядка и 

общественной безопасности;

4) охрана окружающей 

среды;
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Указанные задачи уголовного законодательства одновременно являются и задачами государства в 

лице правоохранительных органов. По тому, насколько успешно решаются эти задачи, делается вывод об 

эффективности борьбы с преступностью [14, с.10].  
 

Система уголовного права состоит из Общей и Особенной частей:  

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

содержит нормы, регламентирующие наиболее важные, принципиальные общие вопросы, относящиеся, 

главным образом, к двум основополагающим институтам уголовного права – преступлению и наказанию. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

содержит нормы, которые определяют, какие конкретно общественно опасные деяния признаются в нашем 

государстве преступлениями и предусматривают наказания, подлежащие применению к лицам, их совер-

шившим.  

 

Задачи теснейшим образом связаны с функциями уголовного права.  

В теории УП выделяют следующие основные функции:  

1) охранительная, связанная с охраной объектов (общественных отношений), посягательство на кото-

рые влечет уголовную ответственность; 

2) предупредительная (превентивная), имеющая две сферы воздействия:  

а) общая превенция;  

б) специальная превенция; 

3) воспитательная, проявляющаяся в формировании законопослушного поведения людей.  
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ФУНКЦИИ УГЛОВНОГО ПРАВА 

 

 

Задачи теснейшим 

образом связаны с 

функциями 

уголовного права. В 

теории уголовного 

права выделяются:

- регулятивная функция, проявляющаяся в воздействии на поведение людей уголовно-правовых 

предписаний с целью формирования законопослушных форм поведения;

- охранительная функция, связанная с непосредственной охраной тех объектов (общественных 

отношений), посягательство на которые влечет уголовную ответственность;

- воспитательная функция, проявляющаяся в формировании законопослушного поведения людей 

при реализации как регулятивной функции путем исполнения уголовно-правовых предписаний, так 

и охранительной функции под угрозой санкций при выходе за рамки законопослушного поведения.

- стимулирующая (поощрительная) функция, которая, несмотря на преимущественно 

«карательный» характер, выражающийся в наказании лиц, совершающих преступления, 

свойственна уголовному праву. Благодаря ей предоставляется возможность активных действий по 

пресечению преступлений и устранению (смягчению) преступных последствий (нормы 

необходимой обороны, причинение вреда или задержание лица, совершившего преступление, и др.).

- предупредительная функция имеет две сферы воздействия.Во-первых, общее предупреждение. 

Оно связано с угрозой наказания для всех членов общества, независимо от социальных, 

национальных, экономических, религиозных и иных обстоятельств, характеризующих личность, в 

случаях совершения ими преступления. Во-вторых, специальное предупреждение. Оно связано с 

превентивным воздействием на лицо, которое уже ранее совершало преступление и привлекалось к 

уголовной ответственности или наказанию.
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3. Принципы уголовного права. 

 

• 1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются

только настоящим Кодексом.

• 2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

Принцип законности

• Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также

других обстоятельств.

Принцип равенства граждан перед законом

• 1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

• 2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается.

Принцип вины

• 1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,

должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

• 2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.

Принцип справедливости

• 1.Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.

• 2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,

не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Принцип гуманизма
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4. Уголовная политика. 

 

Уголовная политика — деятельность государства по защите граждан и общества от преступных по-

сягательств и преступлений в целом. Содержанием уголовной политики является разработка целей и задач, 

а также выработка средств и методов борьбы с преступностью. Впервые понятие «уголовной политики» 

было сформулировано Францем фон Листом в 1888 году в работе «Задачи уголовной политики». 

Уголовно-правовая политика Российской Федерации делится на следующие составляющие: 

1. Борьба с преступностью силами и средствами уголовного закона - путем назначения соразмерного 

и справедливого наказания. 

2. Уголовно-исполнительную политику, т. е. политику наиболее эффективного и рационального ис-

полнения уголовных наказаний в интересах исправления осужденных и всего общества в целом. 

3. Уголовно-процессуальную политику, т. е. политику выстраивания уголовного процесса, направлен-

ного на законное и справедливое осуждение лица, которое виновно в совершении преступления. 

4. Криминологическую политику, т. е. политику предупреждения преступности, включающую в свое 

содержание пути и средства исправления преступной личности, ослабление факторов, влияющих на кри-

минализацию личности. 

5. Правоохранительную политику, т. е. политику государства по определению основных направлений 

борьбы с различными видами преступности силами правоохранительных органов.  [17, с.131]. 

 

5. Дисциплина и наука уголовного права. 

 

Как учебная дисциплина уголовное право представляет собой совокупность учебного материала, рас-

положенного в соответствии со структурой УК РФ, рассматривающего теоретические положения, коммен-

тирующего нормы уголовного законодательства. 

Цель – формирование у студентов навыков и умений применения положений уголовного законода-

тельства России в будущей профессиональной деятельности. 



18 

Относится к числу профилирующих в профессиональном обучении студентов юридических образо-

вательных учреждений. 

Наука уголовного права - система идей, взглядов, представлений об уголовном законе, закономерно-

стях, истории и тенденциях его развития, эффективности уголовного закона и практики его применения, 

зарубежном уголовном праве... (предмет науки УП шире предмета УП как отрасли права). 

        Наука не регулирует и не охраняет общественные отношения, а изучает их с тем, чтобы (задача) на 

основе проведённого анализа выработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию уго-

ловного законодательства.  

 

6. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 

 

Уголовное право взаимодействует с другими отраслями российского права, отличаясь от них предме-

том и методом правового регулирования: 

- уголовно-процессуальным (соотносятся как содержание и форма); 

- уголовно-исполнительным (устанавливает порядок  и условия исполнения наказаний); 

- административным (близко по задачам, сходство в методах, порой конкурируют); 

- криминологией (изучает преступность в целом, средства и способы её предупреждения); 

- криминалистикой (рассматривает механизмы совершения преступлений и способы их раскрытия), 

взаимодействует с прочими отраслями права. 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Определите понятие уголовного права, его предмет, метод и си-

стему. 

2. Выделите задачи и принципы уголовного права. 

3. Каково соотношение уголовного права с иными отраслями права? 

4. Опишите историю становления и развития уголовного права. 

5. Охарактеризуйте уголовное право, как науку, отрасль права и учеб-

ную дисциплину. 

6. Что понимается под романо-германской, англо-саксонской и му-

сульманской системами уголовного права? Выделите их особенности. 
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Тема 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 

1. Понятие и значение уголовного закона 

2. Структура уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

4. Толкование уголовного закона. 

 

1. Понятие и значение уголовного закона 

 Уголовный закон - это правовой акт высших органов государствен-

ной власти РФ, содержащий юридические нормы, устанавливающий 

основания, условия, и принципы уголовной ответственности, опреде-

ляющий, какие общественно опасные деяния признаются преступле-

ниями и какие наказания, и иные меры уголовно-правового характера 

предусматриваются за их совершение, а также регламентирующий 

основания, условия и порядок освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания.  

 

ПРИЗНАКИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

Угловный закон - это федеральный закон. Согнласно ст.76 Конституции

РФ уголовный закон отнесен в введение федеральных органов.

Обладает высшей юридической силой, ни один другой орган не

вправе отменять или изменять угловный закон, все другие

нормативные акты, в том числе и законодательного характера не

должны противоречить уголовному закону.

Нормативность, т.е. угловный закон содержит общеобязательные 

правила поведения.

Принимается высшим органом государственной власти.

Носит кодифицированный характер.
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

(ст.1 УК РФ) 
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ 

 

Принят Государственной 
Думой Федерального 

Собрания 24 мая 1996 г. 

Одобрен Советом Феде-
рации 

5 июня 1996 г. 

Утвержден Президен-
том РФ 

13 июня 1996 г. 
 

 Введен в действие с 1 
января 1997 г. 

 

Вновь принятые законы, 
предусматривающие 

уголовную ответствен-
ность, подлежат обяза-
тельному включению в 
Уголовный кодекс РФ 

 

Закон, не опубликован-
ный в установленном 
порядке, применению 

не подлежит 

 

Значение уголовного закона 

 

 

 

Социальное значение
Уголовный закон является регулятором общественных 

отношений и является способом достижения социальной 
справедливости в обществе.

Юридическое значение 
а) Уголовный закон закрепляет основания и принципы 
уголовной ответственности, а также формирует общие 

положения уголовного права;
б) Уголовный закон определяет, какие общественно-

опасные деяния являются преступлениями, и устанавливает 
наказания, указывает условия освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 
в) Уголовный закон является единственным источником 

уголовного законодательства.
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2. Структура уголовного закона. 
Структура уголовного закона 

Общая часть Особенная часть 

Систематизированная совокупность 
уголовно-правовых норм, содержа-

щих наиболее общие и важные поло-
жения, регламентирующие основные 
условия наступления уголовной ответ-
ственности как средства борьбы с пре-
ступностью и распространяющие свое 

действие на все или значительное 
число случаев совершения преступле-

ния. 

Систематизированная совокупность 
уголовно-правовых норм, содержа-

щих исчерпывающий перечень обще-
ственно опасных деяний, признанных 

преступными, и устанавливающих 
виды и пределы назначения, подле-
жащего применению в отношении 

лиц, виновных в совершении этих дея-
ний. 

Разделы 1-6, Главы 1 – 15.2, Статьи 1 – 
104.5 

Разделы 7-12, Главы 16-34, Статьи 
105-361 

 

СТРУКТУРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ 

Гипотеза Диспозиция Санкция 

Часть нормы, раскрыва-

ющая условия (обстоя-

тельства), при которых 

возможно действие 

нормы 

Часть нормы, в которой 

указываются или описыва-

ются признаки конкрет-

ного преступления 

Часть нормы, которая опре-

деляет вид и размер наказа-

ния за совершение преду-

смотренного диспозицией 

общественно опасного дея-

ния [10, с.7]. 

Содержится в статьях 

Общей части 

Содержатся в статьях Особенной части 

 

Структура статьи уголовного закона 

Законодательная техника построения статей Общей части УК не-

многим отличается от построения статей законодательных источников 

прочих отраслей права. Каждая статья Общей части содержит одно или 

несколько нормативных предписаний, являющихся компонентами ги-

потезы, диспозиции либо санкции той или иной уголовно-правовой 

нормы. 

В отличие от Общей части уголовного закона статьи Особенной 

части имеют своеобразную структуру. Это предопределяется характе-

ром содержащихся в них нормативных предписаний, непосредственно 

входящих в содержание запретительной уголовно-правовой нормы [16, 

с.24]. 
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Виды диспозиций норм особенной части УК 

 

 
 

Виды санкций норм особенной части УК РФ 

Относительно 

определенная 

Абсолютно 

определенная 

Альтернативная Отсылочная 

Устанавливает 

вид наказания и 

его низший и выс-

ший пределы. 

Устанавливает один 

вид и один размер 

наказания. 

Устанавливает два 

и более вида наказа-

ния. 

Не устанавливает 

вид и меру наказа-

ния, а отсылает к 

другой статье УК 

РФ, где указыва-

ется это наказание. 

Часть 1 ст.105 УК 

РФ 

Отсутствуют в УК 

РФ 

Часть 2 ст.105 УК 

РФ 

Отсутствуют в УК 

РФ 

Уголовно-правовая норма – это правило поведения, предостав-

ляющее участникам данных общественных отношений юридические 

права и возлагающие на них юридические обязанности.  

Уголовно-правовые нормы отражены в статьях Уголовного ко-

декса. Статья Уголовного кодекса – это письменная форма выражения 

уголовно-правовой нормы.  

 

Соотношение уголовно-правовой нормы и статьи  

Уголовного закона 

 

1) уголовно-правовая норма может содержаться в одной статье 

закона (например, ст. 109 УК РФ); 

Простая назвапет преступление, не указывая его признаков (ч.1 

ст. 126, 153 УК РФ).

Описательная называет преступление и указывает ео основные 

признаки (ст. 131, 159, 205 УК РФ).

Ссылочная называет преступление, отсылая для установления 

его признаков у другим статьям УК (ст. 108 к ст. 37).

Бланкетная называет преступление, но для установления 

признаков отсылает к нормам других отраслей 

законодательства.

Ссылочно-бланкетная (ст. 268 УК РФ).
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2) уголовно-правовая норма формулируется в нескольких ста-

тьях, (например, норма об убийстве содержится в статьях 105-108 УК 

РФ); 

3) одна статья Уголовного кодекса содержит две и более нормы 

(например, ст. 204 УК РФ).  

 

3. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

 

Статья 9. Действие уголовного закона во времени 

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 

2. Временем совершения преступления признается время совер-

шения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий. 

 

Действующим считается закон, вступивший в силу и не утра-

тивший её. 

Порядок опубликования и вступления в силу законов РФ опреде-

лён ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных 

конституционных законов, Федеральных законов, актов палат Феде-

рального Собрания», принятым Государственной Думой 25 мая 1994 

года.  

 

 

Уголовный закон обладает юридической силой только в том слу-

чае, если он отвечает необходимым условиям, относящимся к времен-

ным пределам его действия. Условия эти следующие [11, с.57]. 
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Действующий уголовный закон теряет силу в результате наступления 

одного из следующих условий: 

 
 

 

 

Пятое. Уголовный закон не должен быть утратившим силу. Утрата уголовным законом 

силы означает прекращение его действия.

Четвертое. Действующий уголовный закон не должен противоречить международным 

соглашениям, участницей которых является Российская Федерация. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ являются составной частью ее правовой системы.

Третье. Действующий уголовный закон должен соответствовать Конституции РФ и 

федеральным конституционным законам.

Второе. Уголовный закон должен быть надлежащим образом опубликован. Это 

требование вытекает из закрепленного в ч. 3 ст. 15 Конституции РФ положения о том, 

что законы подлежат официальному опубликованию. «Неопубликованные законы не 

применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения».

Первое. Уголовный закон должен быть принят надлежащим образом, с соблюдением 

требований ст.ст. 10, 105, 106 и 107 Конституции РФ.

1) отмена закона;

2) замена его другим законом;

3) истечение срока действия закона, если он был
установлен законодателем;

4) отпадение особых условий и обстоятельств,
вызвавших издание закона.
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Действие уголовного закона во времени — покоится на трех прин-

ципах [10, с.8]. 

 
 

Порядок опубликования и вступления закона в силу 
 

Вопросы вступления уголовного закона в силу, равно как и дру-

гих законов, разрешены в ст.ст. 105 и 107 Конституции Российской 

Федерации и в Федеральном законе от 14.06.1994 № 5-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) «О порядке опубликования и вступления в силу феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, актов па-

лат Федерального Собрания». 

Федеральные законы, в том числе Уголовный кодекс Российской 

Федерации, принимаются Государственной Думой Российской Феде-

рации. Датой принятия федерального закона считается день принятия 

его Государственной Думой Российской Федерации в окончательной 

редакции. 

Принятые Государственной Думой Российской Федерации за-

коны в течение пяти дней передаются на рассмотрение Совета Феде-

рации Российской Федерации. Последний должен одобрить получен-

ный законопроект. Федеральный закон считается одобренным Сове-

том Федерации Российской Федерации, если за него проголосовало 

более половины от общего числа членов этой палаты либо если в те-

чение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации 

Российской Федерации. 

Преступность и 

наказуемость деяния 

определяется действующим 

законом

Более строгий закон 

обратной силы не имеет

Более мягкий закон имеет 

обратную силу
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Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется 

Президенту Российской Федерации для подписания и обнародова-

ния. Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 

после получения федерального закона подписывает и обнародует его. 

В течение семи дней после дня подписания закона Президентом 

Российской Федерации федеральный закон подлежит официальному 

опубликованию. Официальным опубликованием считается первая 

публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Россий-

ской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» 

или первое размещение (опубликование) на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Федеральные законы, в том числе и уголовные, вступают в силу 

одновременно на всей территории Российской Федерации по истече-

нии десяти дней после дня их официального опубликования, если са-

мими законами не установлен другой порядок вступления в силу. 

Уголовный закон применяется до прекращения его действия, 

утраты им обязательной силы. Прекращение действия уголовного за-

кона может произойти в связи с его отменой, заменой его новым за-

конодательным актом, отпадением особых условий, которые вызвали 

закон к жизни, истечением срока действия [10, с.9]. 

 

 
Время совершения преступлений и исчисление сроков давности уголовного пресле-

дования 

Преступление Время совершения пре-

ступления 

Срок давности уголов-

ного преследования ис-

числяется 

С материальным 

составом 

Момент совершения деяния С момента совершения де-

яния 

С формальным составом Момент совершения деяния С момента совершения де-

яния 

С усеченным составом Момент совершения дей-

ствия, образующего объек-

тивную сторону состава 

С момента совершения со-

ответствующего действия 

Длящееся С момента совершения пре-

ступного действия (бездей-

ствия) и до его окончания 

вследствие действия самого 

виновного, направленного к 

прекращению преступления, 

или наступления событий, 

С момента прекращения 

преступления по воле 

или вопреки воле винов-

ного (добровольное выпол-

нение виновным своих обя-
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препятствующих соверше-

нию преступления (напри-

мер, вмешательство органов 

власти) 

занностей, явка с повин-

ной, задержание органами 

власти и др.) 

Продолжаемое С момента совершения пер-

вого действия из числа не-

скольких тождественных 

действий, составляющих 

одно продолжаемое преступ-

ление, и до момента совер-

шения последнего преступ-

ного действия 

С момента совершения по-

следнего преступного дей-

ствия из числа составляю-

щих продолжаемое пре-

ступление 

Совершенное в соуча-

стии 

Момент совершения деяния 

каждым соучастником пер-

сонально 

С момента совершения де-

яния каждым соучастни-

ком персонально 

 
Обратная сила уголовного закона (ст. 10 УК РФ) 

Закон 

Имеет обратную силу Не имеет обратную силу 

Устраняет преступность деяния Устанавливает преступность деяния 

Смягчает наказание Усиливает наказание 

Иным образом улучшает положение 

лица, совершившего преступление (ч. 

1 ст. 10 УК РФ) 

Или иным образом ухудшает положе-

ние лица, совершившего преступле-

ние 

Распространяется на лиц, совершив-

ших соответствующие деяния до 

вступления такого закона в силу 

В истории отечественного и зарубеж-

ного уголовного права (в том числе и 

новейшей) имеются случаи наруше-

ния этого правила 

 Распространяется на лиц, отбываю-

щих или отбывших наказание, но име-

ющих судимость 

 

 

Действие уголовного закона в пространстве 

 

В ст.ст. 11 – 13 Уголовного кодекса РФ определены принципы 

действия уголовного закона в пространстве: принцип территориально-

сти, принцип гражданства, реальный принцип и так называемый уни-

версальный принцип. Положения о действии уголовного закона в про-

странстве, как и о действии закона во времени, относятся к числу об-

щих, наиболее важных установлений уголовного законодательства [10, 

с.71].  
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 Территория РФ (рис. 2) – сухопутное, водное и воздушное 

пространство в пределах государственной границы РФ.  

 Государственная граница Российской Федерации есть линия и 

проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая 

пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 

пространства) Российской Федерации, т.е. пространственный придел 

действия государственного суверенитета Российской Федерации. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

гласит: все лица, совершившие преступление на территории данного государства, 

подлежат ответственности по его законам. Он выражает территориальный по сво-

ему существу характер государственного суверенитета, в соответствии с которым 

юрисдикция государства распространяется на всех находящихся на его территории 

лиц, и покоится на презумпции, что преступление затрагивает интересы того госу-

дарства, где оно совершено. 
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Рис. 2. Территория Российской Федерации 

 

 В состав государственной территории входят: 1) сухопутная территория в пределах, очерченных гос-

ударственной границей; 2) водная территория, которую составляют внутренние и территориальные воды 

(территориальное море), т. е. примыкающий к сухопутной территории или к внутренним водам морской 

пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых по общему правилу от линии наибольшего отлива вдоль бе-

рега либо от других исходных линий, установленных в соответствии с действующими правилами; 3) недра, 

находящиеся под сухопутной и водной территорией государства, без каких-либо ограничений по глубине; 

4) воздушное пространство над указанными районами, находящимися в пределах сухопутных и водных 

границ до международно-признанного высотного предела, каковым служит граница между национальным 

воздушным пространством и открытым космосом, равная 100–110 км над уровнем моря.
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Согласно ч. 4 ст. 11 УК РФ вопрос об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 

иммунитетом от уголовной юрисдикции Российской Федерации в случае совершения 

ими преступления на ее территории, разрешается в соответствии с нормами 

международного права. Эти лица не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности без согласия правительства страны, гражданами которой они 

являются. Указанные лица не могут также подвергаться аресту, обыску, 

принудительным мерам, обеспечивающим явку в следственные органы или в суд. 

Они могут быть допрошены только с их согласия.

Согласно ч. 3 ст. 11 УК РФ лицо, совершившее преступление на судне, 

прикрепленном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом водном или 

воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной 

ответственности по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. Согласно этой же части ст. 11 по УК РФ уголовную 

ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле 

или военном воздушном судне Российской Федерации независимо от места их 

нахождения.

Применение территориального принципа действия уголовных законов в 

пространстве основано на точном определении места совершения преступления. 

Преступление считается совершенным на территории Российской Федерации, если 

оно начато и окончено в РФ; если приготовление или покушение осуществляется за 

границей, а оканчивается преступление или наступает преступный результат на 

территории Российской Федерации. Так же решается рассматриваемый вопрос, если 

организаторская деятельность, подстрекательство, пособничество осуществлялись за 

границей, а исполнитель действовал на территории Российской Федерации или 

соучастие имело место в Российской Федерации, а исполнитель преступления 

действовал за границей.

В ч. 1 ст. 11 УК РФ данный принцип сформулирован в следующем виде: «Лицо, 

совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит 

уголовной ответственности по настоящему Кодексу». А в ч. 2 статьи особо 

подчеркивается: «Преступления, совершенные в пределах территориального моря 

или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на 

территории Российской Федерации».
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На рисунке 3 изображены сухопутная, водная территории, территориальное море и др. 

 

Сухопутная территория – материковая часть государства и островов в пределах государственной границы. 

Водная территория – внутренние воды, внутренние морские воды, территориальное море, а также части 

пограничных рек и озер. 

Территориальное море – прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отмеренных от точки 

наибольшего отлива. 

Внутренние морские воды – воды портов, заливов, бухт, лиманов и губ. 

 

Рис. 3. URL: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_658862cbf79ef86dc18ea2aa_65886ee4d478ac1aa9ab0791/scale_1200 
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 Воздушное пространство – все воздушное пространство над сухопутной и водной территорией РФ 

на высоту 100-110 километров над уровнем моря. 

 Континентальный шельф – морское дно и недра подводных районов за территориальным морем до 

глубины 200 метров и глубже, пока глубина покрывающих морское дно вод позволяет вести разработку 

естественных богатств этих районов. 

 Исключительная экономическая зона – зона морских вод шириной 200 морских миль, отмеряемых 

от точки наибольшего отлива, но не включающая территориальное море.  

 

Преступление считается совершенным на территории РФ: 

 

 

если преступление начиналось за границей, а окончено на 
территории РФ;

если за границей осуществлялась организаторская 
деятельность, подстрекательство, пособничество, а исполнитель 

действовал в РФ;

если организаторская деятельность, подстрекательство, 
пособничество осуществлялось на территории РФ, а 

преступление совершено за границей.
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РЕАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

Исходит из необходимости защиты охраняемых уголовным законом интере-
сов РФ от посягательств со стороны иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, находящихся за пределами Российской Федерации 

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживаю-

щие в РФ, совершившие преступление 
вне пределов РФ, подлежат уголов-
ной ответственности по УК РФ в слу-
чаях, если преступление направлено 

против интересов РФ 

и в случаях, предусмотренных между-
народным договором РФ, если они не 
были осуждены в иностранном госу-
дарстве и привлекаются к уголовной 
ответственности на территории РФ 

(ч.3 ст. 12 УК РФ) 

 

Военнослужащие воинских частей Российской Федерации,

дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления,

совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную

ответственность по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие

постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне

пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по

настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против

интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации

или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без

гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным

договором Российской Федерации или иным документом международного

характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской

Федерацией, в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если

иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие

постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном

государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории

Российской Федерации.

ПРИНЦИП ГРАЖДАНСТВА 

гласит: Граждане России и лица без гражданства, постоянно проживающие в Рос-

сийской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Феде-

рации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ (если не привлекались 

иностранным государством за это преступление). 
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ВЫДАЧА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

4. Толкование уголовного закона. 

Толкование уголовного закона – объяснение уголовного за-

кона, выяснение его смысла, определение его содержания, которое 

вкладывал в него законодатель. 
Необходимость толкования возникает в связи с особенностью 

конструкции уголовно-правовой нормы, так как незначительная часть 

Граждане Российской Федерации, 

совершившие преступление на территории 

иностранного государства, не подлежат 

выдаче этому государству.

При наличии соответствующего 

двухстороннего договора государств выдача 

российского гражданина иностранному 

государству возможна.

Иностранные граждане и лица без 

гражданства, совершившие преступление вне 

пределов Российской Федерации, могут быть 

выданы иностранному государству. Не 

допускается выдача иностранным 

государствам лиц, преследуемых за 

политические убеждения, а также за действия 

(бездействие), не признаваемые в Российской 

Федерации преступлением (ч. 2 ст. 63 

Конституции Российской Федерации).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП  

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне 

пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. [10, 

с.10]. 

 

Если они были осуждены в иностранном государ-

стве, и привлекаются к уголовной ответственности 

на территории Российской Федерации 
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уголовно-правовых норм Особенной части полностью описывает все 

признаки, характеризующие состав преступления, поэтому именно с 

помощью толкования возникает возможность установить все признаки 

данного состава преступления. 

 

ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА: 

 

 
 

 

 
Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Изложите понятие и значение уголовного закона. 

2. Определите структуру уголовного закона. 

3. Опишите действие уголовного закона во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

4. Что понимается под толкованием уголовного закона?  

5. Раскройте порядок принятия УК РФ 1996 г. 

6. Выделите особенности экстрадиции по уголовному закону РФ.  

По субъекту

Легальное Судебное
Доктринальное

(научное)

По приемам

(способам)

Грамматическое Систематическое Историческое

По объёму

Буквальное
Распростра-

нительное

Ограничи-

тельное
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Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, КАТЕГОРИИ 

 

1. Понятие преступления и его социальная природа; 

2. Малозначительное деяние; 

3. Классификация преступлений; 

4. Отличие преступлений от иных правонарушений и проступков. 
 

1. Понятие преступления и его социальная природа; 
 

Преступление относится к одному из наиболее серьёзных видов правонарушений.  

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ – это: 

Правовое явление Социальное явление 

 

Подходы к определению преступления 

 

Классовый Исторический Законодательный 

 

Классовый подход к определению преступления заключается в том, что преступление — это дея-

ние, опасное для интересов господствующего в данном обществе класса или блока партий, отражаю-

щих власть имущих, так как оно нарушает условия их существования.   

Исторический подход к определению преступления заключается в том, что преступление появля-

ется на определённой стадии развития человеческого общества, его содержание меняется со сменой 

общественно-экономических формаций, а конкретные условия развития государства и задачи, перед ним 

стоящие, определяют в разное время различную опасность конкретных преступных деяний.  
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Также существует законодательный подход, согласно которому преступление — это виновно со-

вершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом под угрозой наказания.  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом 

Российской Федерации под угрозой наказания 

(ч. 1 ст. 14 УК РФ). 

действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного Уголовным кодексом 

Российской Федерации, но в силу 

малозначительности не представляющее 

общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

 
 ДЕЯНИЕ  

 

общественно-опасное противоправное виновное наказуемое 

— свойство деяния при-

чинять существенный 

вред охраняемым 

Уголовным законом ин-

тересам (благам) 

— запрещенность совершенного дея-

ния уголовным, 

а не каким-либо иным законом 

— совершение предусмотрен-

ного уголовным законом обще-

ственно опасного 

деяния умышленно или по 

неосторожности 

— это последствие преступ-

ления в виде установленного 

уголовным законом наказа-

ния или иных мер уголовно 

правового воздействия за со-

вершение 

общественно опасного дея-

ния, признаваемого преступ-

лением 

 

 Ни мысли, ни намерения, ни цели человека, которые не нашли своего внешнего выражения в 

поступке, не могут признаваться преступлением!!! 
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Социальная природа преступления 
Преступление - деяние предусмотренное уголовным законом. Преступление – общественно опасное деяние. 

Граница между преступным и непреступным деянием проходит 

по формальному признаку (букве закона). 

Граница между преступным и неприступным деянием опреде-

ляется неформальными социальными признаками (обществен-

ной опасностью). 

 

1) Общественная опасность – это свойство преступления, означающее способность причинять су-

щественный вред общественным отношениям, охраняемым уголовного закона. 

Общественная опасность имеет качественную и количественную характеристики. 

Качественная характеристика общественной опасности (характер общественной опасности) –  

это типовая характеристика социальной вредности определенных видов преступлений, которая опре-

деляется важностью общественных отношений, характером причиненного вреда, способом посягательства, 

и выражается в диспозиции статьи УК РФ. 

Качественная характеристика общественной опасности (характер общественной опасности) –  

это типовая характеристика социальной вредности определенных видов преступлений, которая опре-

деляется важностью общественных отношений, характером причиненного вреда, способом посягательства, 

и выражается в диспозиции статьи УК РФ. 

2) Противоправность (уголовная противозаконность) – это формальный признак преступления, 

выражающийся в указание закона на запрет совершения преступления. 

3) Виновность как признак преступления вытекает из принципа вины (ст. 5 УК). «Лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие об-

щественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина».  

4) Наказуемость – признак преступления, указывающий на его неизбежное юридическое послед-

ствие, неблагоприятное для правонарушителя. 

Наказуемость означает, что за предусмотренные уголовным законом и совершенные виновно обще-

ственно опасные деяния может быть назначено установленное в санкции уголовно-правовой нормы нака-

зание (либо иная мера уголовно-правового характера). 
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 2. Малозначительное деяние; 

 Согласно ч.2. ст.14 УК РФ не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и со-

держащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначи-

тельности не представляющее общественной опасности. 

 

Критерии малозначительности деяния 

 

 

 

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДЕЯНИЕ – это непреступное  действие или бездействие, хотя формально и 
содержащее признаки какого–либо деяния, предусмотренного Уголовным Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности.

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ – это крайне малый вред, причиненный охраняемому объекту, или угроза 
причинения такого вреда; либо направленность умысла виновного на причинение крайне малого вреда 

охраняемому объекту. 

крайне малый вред, 
причиненный 

охраняемому объекту, 
или угроза причинения 

такого вреда;

направленность умысла 
виновного на причинение 

крайне малого вреда 
охраняемому объекту.
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3. Классификация преступлений 

Категоризация преступлений – 

это их разделение на определенные категории в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния (с.15 УК РФ) 

 

Преступление небольшой тя-

жести (ч.2 ст.15 УК РФ) 

Преступление средней тяже-

сти (ч.3 ст.15 УК РФ) 

Тяжкие преступления              

(ч.4 ст.15 УК РФ) 

Особо тяжкие преступления 

(ч.4 ст.15 УК РФ) 

 

 

Преступлениями небольшой 

тяжести 

Преступлениями средней тя-

жести 

Тяжкие преступлени-

ями 
Особо тяжкие преступления 

умышленные и неосторож-

ные деяния 

умышленные и неосторож-

ные деяния 

умышленные и неосто-

рожные деяния 

умышленные 

деяния 

не превышает 3 лет 

не превышает 5 лет лишения 

свободы (умыш.) 

не превышает 10 лет лише-

ния свободы (неосторож.) 

не превышает 10 лет ли-

шения свободы (умыш.) 

не превышает 15 лет ли-

шения свободы 

(неосторож.) 

на срок свыше 10 лет или бо-

лее строгое наказание 

 

Категоризация преступлений представляет собой один из инструментов юридической техники, с по-

мощью которой законодатель стремится обеспечить более дифференцированный подход к возложению 

уголовной ответственности на лиц, совершивших преступления. 

Правовые последствия отнесения преступления к определенной категории: определение режима нака-

зания в виде лишения свободы (ст. 58 УК), влияние режима наказания при его назначении по совокупности 
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преступлений (ст. 69), условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79), освобождение от 

уголовной ответственности и наказания в связи с истечением сроков давности (ст. 78, 83), погашение суди-

мости (ст. 86 УК). 

 
Изменение категории преступления на одну менее тяжкую категорию 

(ч. 6 ст. 15 УК РФ) 

Учет фактических обстоятельств дела Назначено наказание 

Степени общественной опасности преступления 

Наличия смягчающих наказание обстоятельств 

Отсутствия отягчающих наказание обстоятельств 

За преступление средней тяжести — до 3 лет лишения свободы или более 

мягкое 

За тяжкое преступление — до 5 лет лишения свободы или более мягкое 

За особо тяжкое преступление — до 7 лет лишения свободы 

 

4. Отличие преступлений от иных правонарушений и проступков. 
Критерии разграничения Преступление Иное правонарушение 

Общественная опасность Повышенная, так как посягает на наибо-

лее важные общественные отношения и 

способно повлечь наиболее тяжкие по-

следствия 

Не обладает высокой степенью обще-

ствен- 

ной опасности 

Наличие правовых последствий Судимость Нет судимости 

Орган, налагающий взыскание Суд Суд, должностное лицо, коллегиальный 

орган 

Уровень репрессивности взыскания Повышенный Не повышенный 

 

 

 

 

 

 

 



45 

Разграничения преступлений и непреступных правонарушений: 

 
  

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Аморальный проступок – это виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные 

нормы общества и противоречит содержанию учебно-трудовой функции воспитателя (например, поведе-

ние, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, нецензурная брань и т.п.). 

 
По объему По характеру и сте-

пени общественной 

опасности 

По виду противоправности и характеру санкций По органу, применяющее 

наказание 

Объект преступле-

ния по своему значе-

нию важнее объек-

тов соответствую-

щих административ-

ных, дисциплинар-

ных и гражданских 

правонарушений 

Преступление всегда 

отличается большей 

социальной вредно-

стью, чем проступки 

(материальный 

ущерб, повторность) 

Уголовно-правовые санкции содержат угрозу более 

серьезных ограничений прав и свобод личности - уго-

ловное наказание и с последующей судимостью. 

Административная, дисциплинарная гражданско-пра-

вовые санкции несравнимы, менее суровы и никогда 

не влекут судимости. 

Преступление всегда запрещено уголовным законом. 

Правонарушения регулируются СК РФ, ГК РФ, КоАП 

РФ. 

Лицу, совершившему пре-

ступление наказание назна-

чается только судом. 

Лицу, совершившему адми-

нистративное, дисципли-

нарное, наказание может 

назначить не только суд, но 

и ряд должностных лиц. 

КРИТЕРИИ

объект
общественная 

опасность
противоправность
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Определите понятие и признаки преступления. 

2. Что понимается под классификацией преступлений? 

3. Как разграничить преступления и других противоправные поступки?  

4. Какова социальная природа преступлений? 

5. Опишите малозначительность преступлений. 

6. Расскажите о понятии и признаках преступления в теории государства и права. 
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Тема 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

КАК ЕЕ ОСНОВАНИЕ 

 

1. Понятие уголовной ответственности 

2. Основание уголовной ответственности 

3. Реализация уголовной ответственности 

4. Понятие и структура состава преступления 

5. Значение состава преступления. Виды составов 

 

1. Понятие уголовной ответственности 

 
 

 Юридическая ответственность – сложный правовой институт, который объединяет в себе, с одной 

стороны, право государства применять к правонарушителю меры правового воздействия, а с другой – обя-

занность правонарушителя претерпеть воздействие на него со стороны государства и само претерпевание 

этого воздействия.  

 

Преступление

Уголовная 
ответственность

Наказание
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Юридический факт

Уголовно-правовое 
отношение

Предъявление 
обвинения 

Обвинительный 
приговор

Формы реализации угловной ответственности

вынесение 

обвинительного 

приговора с 

назначением наказания 

и реальным его 

отбыванием

вынесение 

обвинительного 

приговора с 

назначением наказания 

без реального его 

отбывания

вынесение 

обвинительного 

приговора без 

назначения наказания

Связана с государственным 

осуждением 

Реализуется в рамках уголов-

ного правоотношения 

Носит характер государ-

ственно-принудительного воз-

действия 

Вызывает наступление небла-

гоприятных последствий 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

— это ответственность лица за совершенное преступление, которая выражается в принуди-

тельном воздействии на него со стороны государства в соответствии с уголовным законом 
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2. Основание уголовной ответственности 

 

 

 

совершение деяния (т.е. действия или без-

действия) 

содержащего все признаки состава пре-

ступления 
предусмотренного УК РФ 

 

 

 

 

Таким образом, уголовная ответственность – это реакция государства на совершение преступления, вы-

ражающаяся в осуждении преступного поведения лица государством и применении к нему мер государ-

ственного принуждения в виде уголовного преследования и наказания.  

 

Фактическое основание уголовной 
ответственности – это преступное деяние. 
Основание отвечает на вопрос о том, за что 

лицо привлекается к ответственности.

Юридическое основание уголовной 
ответственности – это уголовный закон.

Основание отвечает на вопрос о том, на 
основании какой именно статьи Уголовного 

кодекса (или части статей УК) лицо 
привлекается к уголовной ответственности.

ЕДИНСТВЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ (СТ.8 УК РФ) 

Если хотя бы один признак состава конкретного преступления отсутствует, то нет состава преступления 

в целом, и, соответственно, нет основания для уголовной ответственности 
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Цели уголовной ответственности: 

 

3. Реализация уголовной ответственности 

 

Формы реализации уголовной ответственности 

Назначение наказания 

(ст. 44-59 УК РФ). 

Освобождение от уго-

ловное ответственности 

(ст.75-78.1УК РФ). 

Освобождение от нака-

зания (ст.79-83 УК РФ). 

Применение принуди-

тельных мер воспита-

тельного воздействия 

(ст.90-92 УК РФ). 

Применение иных мер 

уголовно-правового ха-

рактера (ст.97-104, 

104.1-104.3 УК РФ). 

 

 

1) восстановление социальной 
справедливости; 

2) исправление 
осужденного; 

3) предупреждение 
преступлений.
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Реализация уголовной ответственности – процесс воздействия на лицо, совершившее преступление.  
Момент возникновения уголовной ответственности  

а) момент совершения конкретного преступного посягательства; 
б) момент привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявление ему обвинения; 
в) момент применения к обвиняемому мер процессуального принуждения или наказания; 
г) начало судебного следствия; 
д) момент вынесения судом обвинительного приговора (вступления его в законную силу); 
е) время введения в действие правовой нормы Уголовного закона.  

 
Этапы реализации уголовной ответственности 

1) привлечение к уголовной ответственности лица путем издания уголовно-процессуального акта - постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого;  
2) вынесение обвинительного приговора, включая его вступление в силу; 
3) назначение наказания;  
4) исполнение наказания;  
5) сохранение постпенитенциарных последствий, основным из которых является судимость. 

 
Момент прекращения уголовной ответственности 

В отношении лиц, условно осужденных, — момент истечения испытательного срока 

В отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение свободы, — момент истечения 1 года после отбытия 

или исполнения наказания 

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, — момент истечения 3 лет 

после отбытия наказания 

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, — момент истечения 6 лет после отбытия наказания 

В отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — момент истечения 8 лет после отбытия наказания 

В отношении лиц, с которых судимость снята судом досрочно, — момент вступления решения суда в силу 

В отношении несовершеннолетних, освобожденных от наказания с применением к ним мер воспитательного воздействия, — момент 

фактического исполнения либо истечения сроков применения данных мер 

В отношении лиц, с которых судимость снята актом помилования или законом об амнистии досрочно, — момент вступления акта 

помилования или закона об амнистии в силу 

В отношении умершего виновного — момент его смерти 
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4. Понятие и структура состава преступления 

 
ПРИЗНАК СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – обобщенное юридически значимое свойство, присущее всем преступлениям дан-

ного вида. 

Предусматриваются в диспозициях норм Особенной части 

(признаки, придающие данному виду преступления его ин-

дивидуальность). 

Предусматриваются в ряде норм Общей части (признаки, 

повторяющиеся при совершении всех преступлений).  

 
ЭЛЕМЕНТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ –  

однородная группа юридических признаков, характеризующих преступление с какой-то одной стороны  

 
Состав преступления — это совокупность признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление 

Объект — то, что подверга-

ется посягательству в резуль-

тате совершения преступления 

Объективная сторона — это 

совокупность признаков, ха-

рактеризующих общественно 

опасное деяние как преступле-

ние с внешней стороны 

Субъективная сторона — это 

совокупность признаков, ха-

рактеризующих общественно 

опасное деяние как преступле-

ние с внутренней стороны 

Субъект — физическое, вме-

няемое лицо, достигшее воз-

раста уголовной ответственно-

сти 

Только совокупность всех четырех элементов  

образует сосав преступления 

Если отсутствует хотя бы один из этих элементов, то не бу-

дет состава преступления, а следовательно, лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности 

 

5. Значение состава преступления. Виды составов. 

 Значение состава преступления. 

1. Нужен для отграничения преступных от непреступных действий или бездействий 

2. С его помощью определяются пределы наказуемости деяния 

3. Нужен для квалификации преступлений, т.е. отличие одного преступления от другого и поиска кон-

кретной статьи в рамках особенной части УК 

4. На законодательном уровне осуществляется криминализация деяния 

5. Деяние, содержащее все признаки преступления, является основанием уголовной ответственности 
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ОБЪЕКТ СУБЪЕКТ СУБЪЕКТИВНАЯ  

СТОРОНА 

предмет 

потерпевший 

деяние 

последствия 

причинная связь 

время место 

способ 

орудия и средства 

обстановка 

возраст 

вменяемость 

физическое 

лицо 

специальные 
признаки 

вина 

мотив 

цель 

эмоции 

Обязательные признаки 

  Факультативные признаки 

Объективные признаки Субъективные признаки 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТИВНАЯ  

СТОРОНА 
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ 
СО СМЯГЧАЮЩИМИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 

(привилегированный) 

ОСНОВНОЙ 

(простой) 

С ОТЯГЧАЮЩИМИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 

(квалифицированный, 

особо квалифицированный) 

содержит указание на при-

знаки, существенно умень-

шающие общественную 

опасность преступления 

(ст. 106, 107, 108 УК РФ) 

содержит указание на ос-

новные признаки пре-

ступления, не называя ни 

отягчающих, ни смягча-

ющих обстоятельств (ч. 1 

ст. 105 УК РФ) 

содержит указание на при-

знаки, существенно повы-

шающие общественную 

опасность преступления (ч. 

2 ст. 105 УК РФ) 

 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

 
Материальный Формальный  Усеченные 

состав преступления, объек-

тивная сторона которого 

предусматривает не только 

совершение общественно 

опасного деяния, но и 

наступление общественно 

опасных последствий, а 

также причинную связь 

между деянием и послед-

ствием (например, ст. 105 

УК РФ) 

состав преступления, объек-

тивная сторона которого 

включает в себя только при-

знаки, характеризующие об-

щественно опасное деяние 

(например, ст. 126 УК РФ) 

состав преступления, 

объективная сторона ко-

торого включает в себя 

признаки 

преступления и реаль-

ную угрозу 

наступления вреда 

(например, ст. 162 УК 

РФ) 

преступление считается 

оконченным с момента 

наступления указанных в 

законе последствий 

преступление считается 

оконченным с момента со-

вершения деяния или не со-

вершения тех действий, ко-

торые лицо должно было и 

могло совершить 

преступление считается 

оконченным с момента 

начала деяния 

 

ПО СПОСОБУ ОПИСАНИЯ ПРИЗНАКОВ 

Простые Сложные 

имеют один объект, одно 

деяние, одну форму 

вины, одно последствие 

с двумя непосредственными объектами 

(ст. 162 УК); с двумя действиями (ст. 162 

УК); с двумя формами вины (ч. 4 ст. 111 

УК); с двум последствиями (ч. 4 ст. 111 

УК). 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

 

1. Раскройте понятие уголовной ответственности. 

2. Что понимается под основаниями уголовной ответственности? 

3. Опишите формы реализации уголовной ответственности.  

4. Расскажите о понятии и структуре состава преступления. 

5. Выделите виды составов. Раскройте значение состава преступления. 

6. Выделите особенности доктринальных подходов к пониманию уго-

ловной ответственности. 

7. В чем заключается проблема основания уголовной ответственности? 

8. Определите место уголовной ответственности в теории уголовного 

права. 

9. Выделите обязательные и факультативные элементы состава пре-

ступления. 

10. Как соотносятся межу собой преступление и состав преступления? 

Как разграничить преступление и состав преступления? 

11. Охарактеризуйте классификацию составов преступления. 

12. Определите место состава преступления в теории уголовного права. 
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Тема 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Понятие и юридическое значение объекта преступления 

2. Классификация объектов преступления 

3. Факультативные признаки объекта преступления 

 

1. Понятие и юридическое значение объекта преступления 

 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ 
 

содержание 

общественного 

отношения 

предмет, по поводу 

которого суще-

ствуют отношения 

участники (субъекты) 

общественного отношения 

(отдельные граждане, государствен-

ные и негосударственные структуры, 

юридические лица и их представи-

тели) 

общественно значи-

мое поведение (соци-

альная связь) сторон 

общественного отно-

шения 

материальные пред-

меты, на которые 

посягает преступник 

потерпевший от преступления, то есть 

лицо, которому преступлением причи-

нен материальный, физический и мо-

ральный вред 

 

Ст. 2. УК РФ Задачи УК РФ. 

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и об-

щественной безопасности, окружающей среды, конституционного 

строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспече-

ние мира и безопасности человечества, а также предупреждение пре-

ступлений. 

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавли-

вает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, 

какие опасные для личности, общества или государства деяния призна-

ются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры 

уголовно-правового характера за совершение преступлений. 
 

 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

— интересы (блага), охраняемые уголовным законом, которым преступлением 

причиняется или может быть причинен существенный вред 
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Подходы к определению объекта преступления 
 

 
 

 

 
 

3. Объект преступления – это охраняемые уголовным зако-

ном общественные отношения, представляющие повышенную 

значимость для государства и общества, которым в результате со-

вершения преступления причиняется вред. 

4. Объект преступления – это блага (интересы) на которые по-

сягает преступное деяние  (проф. А.В. Наумов). 

Например: жизнь, здоровье человека.  

Общественные отношения как объект преступления – это 

определенные связи между людьми (субъектами отношений), скла-

дывающиеся в процессе их совместной материальной и духовной 

деятельности, на основе определенного способа производства, про-

являющиеся на каждой ступени естественноисторического разви-

тия общества. 

1. Объект преступления – норма 
уголовного закона, которая 

устанавливает запрет на совершение 
преступного деяния и которая, 
соответственно, в результате 
преступления нарушается. 

НЕВЕРНО, т.к. совершение 
преступного деяния не только не 

нарушает нормы Особенной части 
уголовного закона, но, наоборот, 

является предпосылкой для начала ее 
действия.

2. Объект преступления –
общественные отношения и вещи, 
предметы, в отношении которых
осуществлялось посягательство

НЕВЕРНО, т.к. иногда в результате 
преступления вещи не только не страдают, но, 

наоборот, улучшают свои свойства 
(похищенный телевизор ремонтируется), в то 

время как объект преступления всегда 
страдает в результате совершения 

преступного деяния.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – это сложное социальное яв-

ление, включающее в себя ряд элементов:  

 

 
 

Элементы общественных отношений  

 
Предмет общественных отношений – это общественный интерес, по поводу которого 

возникает общественное отношение.  

Субъекты общественного отношения – это государство, которое является гарантом 

сохранения общественных отношений, и люди, которые являются носителями тех благ 

либо интересов, на которые посягает преступление. 

Права и обязанности сторон – это права и обязанности, урегулированные нормами 

права.  

Взаимное поведение сторон – это соблюдение участниками общественного отноше-

ния своих прав и обязанностей.  

 

ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

– предмет;

– субъекты общественного 
отношения;

– права и обязанности сторон;

– взаимное поведение участников 
общественного отношения.

Выступает в качестве основы для разделения преступлений на 
однородные группы в Особенной части УК РФ

Является одним из признаков состава преступления

Выступает в качестве системообразующего критерия 
квалификации преступлений

Является основанием разграничения преступлений 
между собой

Определяет характер общественной опасности 
преступления
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2. Классификация объектов преступления 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

по вертикали 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• совокупность общественных отношений,

охраняемых уголовным законом
ОБЩИЙ ОБЪЕКТ

• совокупность однородных общественных отношений,

охраняемых уголовным законом (определяется

названием раздела Особенной части Уголовного

кодекса Российской Федерации)

РОДОВОЙ 

ОБЪЕКТ

• тождественность или совокупность двух и более 

конкретных общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом (определяется названием главы 

Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации)

ВИДОВОЙ 

ОБЪЕКТ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

ОБЪЕКТ

конкретное общественное отношение, охраняемое 

уголовным законом, посягательство на которое 

составляет суть преступления
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Классификация непосредственного объекта 

по горизонтали 

 

 
 

ОСНОВНОЙ
один из 

непосредственны
х объектов 

многообъектных 
составов 

преступлений, 
которого, в 

первую очередь, 
законодатель 

стремится 
поставить под 

защиту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТ

конкретное 
общественное 

отношение, охраняемое 
уголовным законом, 
посягательство на 

которое не составляет 
суть преступления

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ 
ОБЪЕКТ

конкретное 
общественное 

отношение, которое в 
одних случаях 

совершения 
преступления данного 
вида нарушается, а в 

других может быть и не 
нарушено

ОБЩИЙ 

РОДОВОЙ 

ВИДОВОЙ 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

ОСНОВНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ 

«
П

О
 В

Е
Р

Т
И

К
А

Л
И

»
 

«ПО ГОРИЗОНТАЛИ» 

Двух- или более объектные составы преступлений — это такие преступления, при 

совершении которых одновременно осуществляется посягательство на два или 

более непосредственных объекта (ст. 162, 213 УК РФ) 
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ПРИМЕРЫ: 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Родовой объект  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОХРА-

НЯЮШИЕ ЛИЧНОСТЬ (ее законные права и интересы) 

Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Родовой объект ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОХРА-

НЯЮШИЕ ЭКОНОМИКУ (ее различные аспекты) 

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Родовой объект ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОХРА-

НЯЮШИЕ ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ и ОБЩЕ-

СТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

 

Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья 

Видовые объекты: 1) ЖИЗНЬ и 2 )ЗДОРОВЬЕ 
Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства лично-

сти 

Видовые объекты: 1) СВОБОДА и 2) ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО 
Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности 

Видовой объект: ПОЛОВЫЕ СВОБОДА И НЕПРИКОСНОВЕН-

НОСТЬ 
Глава 19. Преступления против Конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина 

Видовой объект: ОСНОВНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ… 

 

Непосредственный основной объект – общественные отношения, 

охраняемые уголовно-правовой нормой, на которые прямо и непо-

средственно посягает преступление, причинение вреда которым 

образует сущность этого посягательства. 
Например, общественные отношения, охраняющие жизнь (ст. 105 УК 

РФ), собственность (ст. 158, 162, 163 УК РФ), общественный порядок 

(ст. 213 УК РФ). 
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3. Факультативные признаки объекта преступления 

 

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

- это материальные предметы внешнего мира, 

на которые воздействует преступник в процессе причинения ущерба 

объекту уголовно-правовой охраны 

 
Различие между предметом преступления и орудиями, средствами 

совершения преступления проводится по характеру использования 

этих вещей в процессе совершения преступления 

 
Орудия и средства совершения преступления — 

необходимо отличать от предмета преступления 

Орудия — 

это то, при помощи чего совершается 

преступление 

Средства — 

это то, посредством чего совершается 

преступление 

Предметы материального мира (напри-

мер, нож, топор, отмычка) 

Прием, способ, метод действия, который 

используется при совершении преступле-

ния (например, физическое насилие, 

угрозы, обман, поджог) 

 

Одни и те же вещи могут выступать как предметом преступления, 

так и орудием (средством) совершения преступления, например: 

Пистолет (ст.226 УК РФ) – ПРЕДМЕТ 

Пистолет (ст.105 УК РФ) – ОРУДИЕ  
 

 

 

ПРЕДМЕТ

это то, на что непосредственно 

воздействует преступник, осуществляя 

преступное посягательство на 

соответствующий объект (ст.158 УК -

имущество)

признак отдельных 

преступлений (корыстные 

преступления - ст. 158 УК РФ)

не всегда терпит вред, а порой 

сохраняется, улучшается.

ОБЪЕКТ

это совокупность 

общественных отношений, 

прав и свобод, охраняемых 

нормами уголовного закона

необходимый элемент 

каждого преступления

всегда терпит вред или есть 

реальная угроза причиненного 

вреда
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Ст. 42 УПК РФ.  

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступле-

нием причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его иму-

ществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим при-

нимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и 

оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или 

определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела от-

сутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, 

решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно по-

сле получения данных об этом лице. 

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Раскройте понятие и значение объекта преступления. 

2. Выделите виды объектов преступления. 

3. Что понимается под предметом преступления. 

4. Охарактеризуйте орудия и средства совершения преступлений.  

5. Опишите учение об объекте преступления в теории уголовного 

права.  
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Тема 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления 

2. Общественно опасное деяние 

3. Общественно опасные последствия 

4. Причинная связь и ее значение 

5. Факультативные признаки объективной стороны и их значение 

 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления 

 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Объективная сторона состава преступления — это совокупность признаков, которые характеризуют общественно опасное деяние 

как преступление с внешней стороны 

Признаки 

Обязательные для всех 

составов преступлений 

Обязательные для преступлений 

с материальным составом 

Иные признаки объективной стороны, ко-

торые могут выполнять 

троякую роль: 

-признаваться обязательными; 

-признаваться факультативными; 

-признаваться обстоятельствами, влияю-

щими на назначение наказания 

Деяние Деяние, общественно опасные 

последствия, причинная связь 

Время, место, способ, орудия, обстановка 

совершения преступления 

Объективная сторона состава преступления в уголовном праве — 

понимается как 

Научная абстракция Законодательная конструкция Внешняя сторона совершенного субъек-

том преступления Характеризующая внешнюю сторону 

поведения человека как преступления 

Описывающая объективные признаки 

конкретного состава преступления 
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУ ПЛЕНИЯ 
 
1. Признаки объективной стороны лежат в основе установления уголовной ответственности, и по признакам объективной стороны 

формулируются диспозиции норм Особенной части УК РФ; 

2. Отсутствие в конкретном случае обязательных признаков объективной стороны означает отсутствие состава преступления в це-

лом; 

3. Установление признаков объективной стороны какого-либо состава преступления выступает начальным этапом квалификации 

преступления; 

4. Через уяснение признаков объективной стороны состава преступления познают другие элементы и признаки состава преступле-

ния; 

5. Установление тех или иных признаков объективной стороны состава преступления может влиять на характер и степень обще-

ственной опасности совершенного виновным и учитываться при отграничении от смежных составов преступлений; 

6. По признакам объективной стороны определяется момент окончания преступления; 

7. Законодательная конструкция объективной стороны состава преступления предопределяет решение многих иных уголовно-пра-

вовых вопросов, таких как возможность соучастия в преступлении, предварительной преступной деятельности, добровольного 

отказа и т. д.; 

8. Без установления всех признаков объективной стороны невозможно справедливое решение вопросов уголовной ответственности 

и наказания [10, с.19]. 

 
Обязательные признаки объективной стороны 

общественно опасные последствия  причинная связь между совершенным 

деянием и последствием  

общественно опасное деяние (действие 

или бездействие)  

+ ЕСЛИ 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

+ ЕСЛИ 

ФОРМАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
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2. Общественно опасное деяние 

 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ – ЭТО 

 
 

 

 

 

 

Обязательные признаки преступного деяния 

 

 

ДЕЙСТВИЕ

т.е. активное, сознательное, 
волевое, общественно 

опасное поведение 
человека (телодвижение, 

использование сил 
природы, животных, 

механизмов и т.д.)

БЕЗДЕЙСТВИЕ

т.е. пассивное, осознанное, 
общественно опасное 
поведение человека, 

выражающееся в 
несовершении тех 

действий, которые лицо 
должно было и могло 

совершить, вследствие чего 
объекту угловно-правовой 
охраны наносится ущерб 

(Ст. 124 УК РФ)

1. ВНЕШНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ, т.е. преступное деяние
определенным образом воздействует на внешний мир,
соответствующим образом изменяя его.

2. УГОЛОВНАЯ ПРОТИВОПРАВНОСТЬ, т.е. преступное
деяние прямо запрещено уголовным законом.

3. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ заключается в том, что
преступное деяние причиняет вред охраняемым законом
общественно значимым отношениям и интересам.

4. ОСОЗНАННОСТЬ И ВОЛЯ, заключаются в том, что
виновный, совершая преступление, осознает фактический
характер и способен руководить своим поведением.

ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (действие или бездействие) является важней-

шим элементом объективной стороны, так как именно оно выступает стерж-

нем объективной стороны в целом и ее отдельных признаков 
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ФОРМЫ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ 

 

1) Действие (активное, осознанное поведение человека, свя-

занное с совершением телодвижений на основе мускульных со-

кращений).  

Внешне действие может выражаться в следующих формах:  
 совершение механических телодвижений;  

 письменная форма; 

 устная форма; 

 конклюдентная форма; 

 действие, совершенное с использованием механизмов либо 

агрегатов. 

 Виды действий взависимости от степени сложности 

а) простое действие – одиночное телодвижение (удар рукой в го-

лову);  

б) сложное действие (операция) — совокупность взаимосвязан-

ных между собой телодвижений, направленных на достижение общего 

результата;  

в) преступная деятельность продолжительная по времени си-

стематическая деятельность.  

2) Преступное бездействие — пассивная форма поведения че-

ловека, связанная с невыполнением возложенной налицо законом 

обязанности.  
Наличие у лица обязанности совершить определенное действие.  

Такая обязанность может вытекать: 

• из служебного положения лица;  

• из взаимоотношений с потерпевшим;  

• из профессии потерпевшего;  

• из предшествующего поведения виновного;  

• из прямого указания на то закона.  

Наличие у виновного возможности совершить требуемые от 

него действия. 
В том случае, если виновный лишен такой возможности, содеян-

ное не может быть признано преступлением.  

Невыполнение виновным требуемых от него действий. Лицо, 

имея реальную возможность осуществить требуемое от него действие, 

не выполняет его, тем самым причиняя вред охраняемым законом об-

щественным отношениям.  
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3. Общественно опасные последствия 

 

 

 

 

ВИДЫ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 

Материальные  Нематериальные 

  

Физический вред 

(личностный) 

(ст.105-118 УК РФ) 

Моральный вред 

Материальный или имуществен-

ный вред 
Нравственный вред 

Политический ущерб 

 

Прямо указанные в законе (Напри-

мер: ч.2 ст. 273 УК РФ) 

 Не влияющие на ответственность за 

преступление 

Не указанные в законе, но влияю-

щие на ответственность за пре-

ступление (п. «б» ст. 63 УК РФ) 

 

СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ В ЗАКОНЕ 
 

Последствия Примеры 

Конкретные общественно опасные по-

следствия (Смерть человека — ст. 105 

УК РФ) 

Смерть человека — ст. 105 УК РФ 

Альтернативные последствия 

Вред здоровью человека, массовая гибель 

животных или иные тяжкие последствия 

— ст. 246 УК РФ 

Альтернативные последствия, указание 

на которые расположено в разных частях 

состава преступления 

Тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 

264 УК РФ) и смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ) 

Открытый перечень последствий 

Смерть по неосторожности, заражение 

ВИЧ-инфекцией и иные тяжкие послед-

ствия — ст. 131 УК РФ 

Последствия, носящие оценочный харак-

тер 

Существенный вред — ст. 163 УК РФ; 

тяжкие последствия — ч. 2 ст. 167 УК РФ 

Возможные последствия 
Создающих опасность гибели людей — 

ст. 207 УК РФ 

Последствия как квалифицирующий при-

знак состава 

В особо крупном размере — ч. 4 ст. 158 

УК РФ 

 

Общественно опасные последствия – это тот ущерб или вред, который при-

чинен общественным отношениям в результате преступления (ст. 185 УК 

РФ) 
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4. Причинная связь и ее значение 

 

ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ 

- это закономерная связь явлений, при которой одно явление (причина) 

при определенных условиях с необходимостью порождает, произво-

дит другое явление (следствие). 

В уголовном праве причиной признается общественно опасное 

деяние, а следствием — общественно опасные последствия. 

 

 
Причинная связь является обязательным признаком объек-

тивной стороны материальных составов преступления 

 

МОМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО ОКОНЧАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Преступления окончены 

 
 

Обязательные признаки причинной связи: 

1) Разрыв во времени между причиной и последствием (сначала ви-

новный совершает ООД, а после этого наступает ООП).  

совершенное деяние предшествовало наступлению вредных последствий

вредные последствия явились закономерным результатом именно этого, а 
не другого деяния

Совершенное деяние с необходимостью при данных условиях повлекло 
наступление вредных последствий

С МАТЕРИАЛЬНЫМ 

СОСТАВОМ

С ФОРМАЛЬНЫМ 

СОСТАВОМ

С УСЕЧЕННЫМ 

СОСТАВОМ

• с момента наступления 

указанных в диспозиции 

статьи последствий

• с момента совершения 

указанных в диспозиции 

статьи деяний

• фактически с момента 

приготовления или 

покушения (ст. 317 УК 

РФ)
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2) Именно причина обусловливает наступление следствия (ООП  

наступает непосредственно от совершения преступления, если бы не 

было деяния, то и вред бы не наступил).  

3) Наступление последствия является закономерным, а не случай-

ным результатом. (наступление ООП было неизбежным).  

4) Причина является ближайшей по отношению к следствию.  
 

ТЕОРИИ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ 

 
 

1) Теория исключительной причинности или непосредствен-

ной причинной связи  – это одна из первых теорий причинно-след-

ственной связи, согласно которой ответственность может наступать 

лишь за те действия, которые напрямую и непосредственно вызывают 

наступление последствия. 

Например, наступление смерти является непосредственным по-

следствием удара ножом в сердце. 

Недостаток, не может разрешить ситуации причинения послед-

ствия, вызванного несколькими факторами, например, когда смерть 

потерпевшего была осложнена возникшим заболеванием либо смер-

тельная травма причинена действиями нескольких лиц. 

2) Теория условий или эквивалентная теория («условие, без 

которого не», лат. conditio sine qua non) предполагает,  что причиной 

наступления последствий будет являться любое деяние, которое высту-

пает необходимым условием их наступления (Бури, Ф. Лист и др.). При 

этом все условия, которые внесли вклад в преступный результат, при-

знаются эквивалентными (равноценными).  

Теория исключительной 
причинности или 
непосредственной 
причинной связи

Теория условий или 
эквивалентная теория

Теория адекватности 
(адекватной причины)
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Согласно теории эквивалентности, лицо виновно в наступлении 

смерти потерпевшего, например, оно нанесло ему ранение пальца 

руки, от которого потерпевший скончался в связи с потерей крови (по-

скольку страдал гемофилией). 

Недостаток не определяет четких критериев, ограничивающих 

круг деяний, явившихся причинами наступивших последствий. 

3) Теория адекватности (адекватной причины) предполагает, 

что причиной наступления последствий будут являться только типич-

ные причины, которые вызвали бы такие последствия в подавляющем 

большинстве случаев (И. Криз, М. Рюмейн и др.). 

Согласно теории адекватности, наступление смерти, например, 

от легкого удара не является типичным, смертельный результат не со-

ответствует легкому удару, не адекватен ему.  

Например, виновный легко ударил потерпевшего по голове, но 

последний недавно перенес болезнь мозга, поэтому хватило легкого 

удара для наступления смерти, однако такой удар нельзя признать 

адекватной причиной наступления смерти потерпевшего. 

Недостаток, исключает возможность нетипичных причинно-

следственных связей. 
 

5. Факультативные признаки объективной стороны и их значение 
 

Название Определения и признаки 

Время Временем совершения преступления признается время соверше-

ния деяния, а временем окончания преступления — время полного 

выполнения объективной стороны соответствующего состава пре-

ступления 

Временем совершения длящегося преступления признается время 

его прекращения по воле или вопреки воле виновного 

Временем совершения продолжаемого преступления признается 

момент совершения последнего преступного действия из числа 

составляющих продолжаемое преступление 

Временем совершения преступления соучастником признается 

время совершения им действий, образующих соучастие в преступ-

лении. 

Место Это территория, в пределах которой начато, продолжено или 

окончено деяние или наступили общественно опасные послед-

ствия 

Способ Это совокупность приемов, которые использует лицо при совер-

шении того или иного преступления. Способ совершения преступ-

ления — это признак любого преступления, как умышленного, так 

и неосторожного. 

В законе способ описывается путем указания на: один способ со-

вершения преступления (открытое хищение чужого имущества — 
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ч. 1 ст. 161 УК РФ); закрытый перечень возможных способов со-

вершения преступления (изнасилование с применением насилия, 

угроз или с использованием беспомощного состояния потерпев-

шей — ч. 1 ст. 131 УК РФ); примерный перечень возможных спо-

собов совершения преступления (вовлечение несовершеннолет-

него в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз 

или иным способом — ст. 150 УК РФ); то, что преступление мо-

жет быть совершено любым способом (убийство — ст. 105 УК 

РФ) 

Обстановка Это совокупность конкретных условий, событий и обстоятельств, 

при которых совершается преступление. 

Значение обстановки совершения преступления заключается в 

следующем: обстановка влияет на характер и степень обществен-

ной опасности деяния; она может выступать обстоятельством, 

учитывающимся при решении вопроса об освобождении от уго-

ловной ответственности и наказания; с учетом обстановки совер-

шения преступления суд вправе изменить категорию совершен-

ного преступления; обстановка может признаваться признаком со-

става преступления (ч. 3 ст. 331 УК РФ) 

Орудия совер-

шения пре-

ступления 

Это предметы материального мира, которые используются пре-

ступником для непосредственного посягательства на объект уго-

ловно-правовой охраны. 

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Раскройте понятие и значение объективной стороны преступления. 

2. Что понимается под общественно опасным деянием? 

3. Что понимается под общественно опасными последствиями? 

4. В чем суть причинной связи между деянием и общественно опас-

ными последствиями? 

5. Опишите факультативные признаки объективной стороны преступ-

ления.  

6. Выделите признаки объективной стороны преступления. 

7. Опишите учение об объективной стороне преступления в теории 

уголовного права. 
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Тема 7. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления.  

2. Понятие и формы вины 

3. Умысел и его виды 

4. Неосторожность и ее виды 

5. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение 

вреда 

6. Мотив и цель преступления. Эмоции 

7. Ошибка и ее уголовно-правовое значение 

 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления.  

Ст. 5 УК РФ. Принцип вины. 

1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те об-

щественно опасные действия (бездействие) и наступившие обще-

ственно опасные последствия, в отношении которых установлена 

его вина. 

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность 

за невиновное причинение вреда, не допускается.  
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

внутренняя сущность преступления, психическое отношение лица к совершенному 

им общественно опасному деянию и его общественно опасным последствиям в мо-

мент его совершения, которое характеризуется конкретной формой вины, мотивом, 

целью и эмоциями 

ПРИЗНАКИ 

 

Обязательные Факультативные 

 

 

вина 
 мотив 

преступления 

цель 

преступления 

эмоциональ-

ное состояние 

психическое отношение 

лица к общественно опас-

ному деянию и общественно 

опасным последствиям, вы-

ражающееся в форме 

умысла или неосторожно-

сти, либо с двумя формами 

вины (ст. 24–27 УК РФ) 

побуждение, вы-

звавшее у лица 

решимость со-

вершить пре-

ступление (ко-

рысть, месть и 

т. п.) 

идеальная мо-

дель той цен-

ности или 

того 

результата, 

которую же-

лает получить 

преступник 

чувственное 

отношение к 

совершенному 

общественно 

опасному дея-

нию (аффект и 

т. п.) 

становятся обязательными в случае, специально уста-

новленном соответствующей статьей Особенной ча-

сти Уголовного кодекса Российской Федерации 
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ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 
 

 

 

 

Субъективная сторона позволяет установить субъективные основания для привлечения к уголовной

ответственности

На основании признаков субъективной стороны отграничивают преступное поведение от

непреступного

Признаки субъективной стороны могут выступать в качестве обстоятельств, отягчающих или

смягчающих уголовную ответственность

Признаки субъективной стороны могут выступать в качестве обстоятельств, отягчающих или

смягчающих наказание

Субъективная сторона необходима для правильной квалификации преступления

Она дает также возможность разграничить смежные составы преступлений, сходные по объекту и

объективным признакам

Субъективная сторона влияет на дифференциацию, индивидуализацию и реализацию уголовной

ответственности и наказания



75 

2. Понятие и формы вины 

 

Субъективная сторона преступления 

Вина 

Умысел Прямой умысел 

 Косвенный умысел 

Неосторожность Легкомыслие 

 Небрежность 

МОТИВ, ЦЕЛЬ 

 

Вина представляет собой психическое отношение лица к совершаемому общественно опасному дей-

ствию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности. 

ВИНА 

 – это психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его последствиям, выражающееся в форме умысла или 

неосторожности 
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Содержание вины образуют СОЗНАНИЕ и ВОЛЯ.  

Вина характеризуется двумя элементами: 

 

 
УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ: 

1) это сочетание должно характеризовать поведение лица как виновное (т.е. от-

рицательное отношение личности к правоохраняемым интересам);  

2) различные формы вины должны характеризоваться различным сочетанием 

интеллектуальных и волевых признаков, определяющих отношение лица к ООД 

и ООП;  

3) это сочетание должно иметь практическое значение, характеризуя различную 

степень ОО как самого деяния, так и личности виновного.  

 

ФОРМЫ ВИНЫ 
 

Умышленная (ст.25 УК РФ) Неосторожная (ст.26 УК РФ) 

 

Смешанная (двойная) форма вины (ст.27 УК РФ) 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ВОЛЕВЫМ

• позволяет разграничить преступление и

проступок;

• разграничивает преступления, сходные по

объекту и объективной стороне (например,

ст. 105 и 106 УК РФ);

• влияет на индивидуальное наказания;

• служит критерием законодательной

классификации преступлений (ст. 15 УК

РФ);

• влияет на назначение вида исправительного

учреждения (ст. 58 УК РФ);

• влияет на признание рецидива

преступлений (ст. 18 УК РФ);

• влияет на условно-досрочное освобождение

(ст. 79 КУ РФ).

Правовое значение форм 

вины
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ВИНОВНЫЙ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности (ч. 1 ст. 24 УК РФ) 

деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в 

случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 2 ст. 24 УК РФ) 

Форма и вид вины Интеллектуальный момент Волевой момент 

ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ 

(ч. 2 ст. 25 УК РФ) 

лицо осознавало обще-

ственную опасность своих 

действий (бездействия), 

предвидело возможность 

или неизбежность наступ-

ления общественно опас-

ных последствий 

лицо желало наступления 

общественно опасных по-

следствий 

КОСВЕННЫЙ УМЫСЕЛ 

(ч. 3 ст. 25 УК РФ) 

лицо осознавало обще-

ственную опасность своих 

действий (бездействия), 

предвидело возможность 

наступления общественно 

опасных последствий 

лицо не желало, но созна-

тельно допускало наступ-

ление общественно опас-

ных последствий либо от-

носилось к ним безраз-

лично 

ЛЕГКОМЫСЛИЕ 

(ч. 3 ст. 26 УК РФ) 

лицо предвидело возмож-

ность наступления обще-

ственно опасных послед-

ствий своих действий (без-

действия) 

лицо без достаточных на 

то оснований самонаде-

янно рассчитывало на 

предотвращение обще-

ственно опасных послед-

ствий 

НЕБРЕЖНОСТЬ 

(ч. 3 ст. 26 УК РФ) 

лицо не предвидело воз-

можность общественно 

опасных последствий 

своих действий (бездей-

ствия) 

лицо должно было и 

могло предвидеть обще-

ственно опасные послед-

ствия 

 

3. Умысел и его виды 
ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ КОСВЕННЫЙ УМЫСЕЛ 

 

Ст.25 УК РФ. 

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается дея-

ние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 

2. Преступление признается совершенным с ПРЯМЫМ 

УМЫСЛОМ, если лицо ОСОЗНАВАЛО общественную опасность 

своих действий (бездействия), ПРЕДВИДЕЛО возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыс-

лом, если лицо осознавало общественную опасность своих дей-
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ствий (бездействия), предвидело возможность наступления обще-

ственно опасных последствий, не желало, но сознательно допус-

кало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

 

Элементы прямого умысла 

Интеллектуальный элемент - это осознание общественно 

опасного характера совершаемого деяния и предвидение его обще-

ственно опасных последствий. 

Волевой элемент – желание наступления указанных в законе 

последствий. 

Элементы косвенного умысла  

Интеллектуальный элемент характеризуется осознанием об-

щественной опасности совершаемого деяния и предвидением ре-

альной возможности наступления общественно опасных послед-

ствий. 

Волевой элемент характеризуется отсутствием желания, но 

сознательно допускает общественно опасные последствия либо 

безразличное к ним отношение.  

 

Необходимо запомнить, что:  

1. В формальных составах преступлений, косвенный умысел невоз-

можен. 

2. Материальные составы преступлений, совершаются с прямым 

или косвенным умыслом. 

3. Косвенный умысел невозможен при приготовлении и покушении, 

совершении действий организатора, подстрекателя, пособника. 

ПО УСЛОВИЯМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

(ПО МОМЕНТУ ФОРМИРОВАНИЯ) 
Заранее обдуманный – момент возник-

новения умысла отделен промежутком 

времени от его воплощения в преступле-

ние (изготовление или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг – ст. 166 УК РФ, 

шпионаж – ст. 276 УК РФ) 

Ситуативный 

Внезапно возник-

ший – реализация 

преступного 

умысла происхо-

дит практически 

сразу после воз-

никновения (уви-

дел-совершил) 

Аффект – возникает 

при сильном душев-

ном волнении, вы-

званном неправомер-

ными действиями 

потерпевшего (п. «з» 

ч.1 ст. 61 УК РФ, ст. 

107, 113 УК РФ) 
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4. Неосторожность и ее виды 
ЛЕГКОМЫСЛИЕ НЕБРЕЖНОСТЬ 

Лицо предвидело возможность наступле-

ния общественно опасных последствий от 

своих действий (бездействия) 

Лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных по-

следствий от своих действий (бездей-

ствий, хотя при необходимости внима-

тельности и предусмотрительности 

Но без достаточных к тому оснований са-

монадеянно рассчитывало на предотвра-

щение этих последствий 

должно было и могло 

предвидеть эти последствия 

 

ФОРМЫ И  

ВИДЫ ВИНЫ  
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  ВОЛЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ  

ПРЯМОЙ  

УМЫСЕЛ  

Осознание общественной опасности 

совершаемого деяния, предвидение 

неизбежности или реальной возможно-

сти его общественно опасных послед-

ствий  

Желание наступления 

этих последствий  

КОСВЕННЫЙ 

УМЫСЕЛ  

Осознание общественной опасности 

совершаемого деяния, предвидение ре-

альной возможности его общественно 

опасных последствий  

Отсутствие желания 

наступления этих по-

следствий, но созна-

тельное допущение их 

наступления или безраз-

личное к ним отноше-

ние  

ЛЕГКОМЫС-

ЛИЕ  

Предвидение абстрактной возможно-

сти общественно опасных последствий 

совершаемого деяния  

Самонадеянный рас-

чет на предотвращение 

этих последствий  

НЕБРЕЖ-

НОСТЬ  

Непредвидение общественно опасных 

последствий совершаемого деяния 

Отсутствие волевых 

усилий, направленных 

на предвидение и 

предотвращение обще-

ственно опасных по-

следствий  
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5. Преступления с двумя формами вины.  Невиновное причине-

ние вреда 

Понятие Это соединение в одном составе двух раз-

личных форм вины, из которых одна ха-

рактеризует умышленное отношение лица 

к непосредственному, а вторая — к отда-

ленному неосторожному общественно 

опасному последствию 

Характеристика Виновным совершается умышленное пре-

ступление. Данное умышленное преступ-

ление причиняет последствия, которые не 

охватываются умыслом виновного лица. 

Последствия по своему характеру отно-

сятся к тяжким и они влекут за собой бо-

лее строгое наказание. Наступившие по-

следствия причинно связаны с совершен-

ным умышленным преступлением. Пси-

хическое отношение лица к наступившим 

последствиям характеризуется или легко-

мыслием, или небрежностью. Данные не-

осторожные последствия относятся к обя-

зательным признакам состава совершен-

ного умышленного преступления. 

В целом преступление, несмотря на нали-

чие более тяжких последствий, причиняе-

мых по неосторожности, признается 

умышленным. 

Пример умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее за собой по неосто-

рожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 

111 УК РФ) 

Значение двойной 

вины 

Анализ субъективного отношения лица к 

деянию и к его непосредственным и отда-

ленным последствиям позволяет: 

-решить вопрос о наличии или отсутствии 

в деянии лица соответствующего состава 

преступления; 

-отграничить данное преступление от 

умышленных и неосторожных деяний, 

сходных по объективным признакам; 

-правильно квалифицировать содеянное; 

-разрешить должным образом вопросы 

уголовной ответственности и назначения 

наказания. 
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6. Мотив и цель преступления. Эмоции 

 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОТИВА И ЦЕЛИ 

 
Преступления, в которых мотив и цель являются обязательными 

признаками, совершаются только с прямым умыслом 

 

МОТИВ

Побудительный стимул, источник

активной деятельности человека,

т.е. то, чтьо побуждает его

совершить общественно опасное

деяние (зачастую является

негативным, но может быть

нейтральным и даже

положительным)

ЦЕЛЬ

Представление человека о

результате своей деятельности или

так называемый идеальный

результат поведения, то есть то,

чего лицо собирается достичь,

совершая преступление (чаще

бывает порицаемой, но может быть

нейтральной и даже поззитивной)

Могут быть обязательными признаками состава конкретного преступления 

(ст.285 УК РФ)

В ряде случаев являются квалифицирующими признаками (п. "з" ч.2 ст. 105 

УК РФ)

Когда мотив и цель не указаны в диспозиции статей Особенной части УК 

РФ, то они выполняют роль обстоятельств, смягчающих или отягачающих 

наказание

ОШИБКА - это неправильное представление лица о действительном 

юридическом или фактическом характере совершенного им деяния и 

его последствий 
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7. Ошибка и ее уголовно-правовое значение 

 
Юридическая ошибка — Фактическая ошибка — 

это неправильное представление субъекта 

о преступности или неприступности со-

вершенного им деяния и его последствий, 

уголовно-правовой квалификации содеян-

ного, а также о виде и размере наказания, 

которое может быть назначено за совер-

шение этого деяния 

это неправильное представление лица о 

фактических обстоятельствах, относя-

щихся к объекту и объективной стороне 

совершенного им преступления 

 

В УК РФ нет специальных норм, регламентирующих вопросы уголов-

ной ответственности при наличии ошибки. Понятие ошибки и ее 

влияние на уголовную ответственность даны в теории уголовного 

права. 

 
 

ФАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

в объекте 

в объективных 

признаках 

в предмете 

в потерпевшем 

в деянии 

в последствиях 

в причинной связи 

в способах, орудиях и средствах 

в квалифицирующих  

(особо квалифицирующих) об-

стоятельствах 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Раскройте понятие и значение субъективной стороны преступления. 

2. Опишите вину как основной признак субъективной стороны пре-

ступления. 

3. Выделите признаки субъективной стороны. 

4. Расскажите об умысле и его видах. 

5. Расскажите о неосторожности и ее видах. 

6. В чем суть невиновного причинения вреда? 

7. Опишите преступления с двумя формами вины. 

8. Охарактеризуйте ошибку и ее значение.  

9. Что понимают под юридической и фактической ошибкой? 

10. Какова роль субъективной стороны в теории уголовного права? 

11. Опишите субъективную сторону преступления в законодательстве 

зарубежных государств. 
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Тема 8. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления 

2. Возрастные признаки субъекта преступления 

3. Вменяемость. Понятие и критерии невменяемости 

4. Специальный субъект преступления 

 

1. Понятие, признаки и значение субъекта преступления 

 

Субъект преступления в широком смысле слова – это лицо, со-

вершившее преступление. В узком, субъект преступления – это лицо, 

способное нести уголовную ответственность в случае совершения им 

умышленного или неосторожного общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом.  

 

ВИДЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ ПРИЗНАКИ 

 
ОБЩИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

 

 
Физическое лицо – граждане РФ, ино-

странный гражданин, лицо без граждан-

ства (ст.11 и 12 УК РФ) 

Лицо, которое помимо признаков, харак-

терных для общего субъекта (возраст, 

вменяемость), обладающее дополнитель-

ными признаками, предусмотренными 

нормами Особенной части УК (должност-

ное лицо, врач, полицейский, военнослу-

жащий и т.д. 

Вменяемое лицо – лицо, которое во 

время совершения общественно опасного 

деяния осознавало фактическую опас-

ность своих действий (бездействия) и ру-

ководило ими 

 

 
Лицо, достигшее 16 лет ко времени совершения преступления, а по некоторым пре-

ступлениям – 14 лет (ст. 20 УК РФ) 

 

ПРИЗНАКИ ОБЩЕГО СУБЪЕКТА В СТАТЬЯХ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ НЕ 

УКАЗЫВАЮТСЯ, НО ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ 

 

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – это вменяемое физическое лицо, достигшее воз-

раста наступления уголовной ответственности и совершившее предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное деяние 
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Значение субъекта преступления 

1. Субъект преступления является обязательным элементом со-

става преступления, отсутствие субъекта исключает преступность дея-

ния.  

2. В ряде случаев признаки субъекта преступления способствуют 

разграничению преступлений.  

3. Ряд признаков субъекта преступления влияет на степень обще-

ственной опасности.  

4. Признаки субъекта преступления позволяют раскрыть и по-

дробно изучить свойства личности виновного (пол, возраст, социаль-

ное положение), выявить общие тенденции в совершении преступле-

ний лицами определенной категории.  

 

2. Возрастные признаки субъекта преступления 

 

Возраст уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ). 

Общий возраст уголовной ответственности – 16 лет (ч. 1 ст. 20 

УК РФ).  

Минимальный возраст уголовной ответственности – 14 лет (ч. 2 

ст. 20 УК РФ).  

 

Критерии понижения возраста 

1. Очевидность общественной опасности деяния, его уголовной 

наказуемости. 

2. Возможность (способность) осознать характер совершаемого 

деяния. 

3. Повышенная общественная опасность деяний, указанных в ч.2 

ст.20 УК РФ. 

4. Распространенность этих деяний именно среди подростков. 

 

Способы установления возраста: 

 

По документам: Экспертным путем: 

– Свидетельство о рождении 

– Паспорт 

– Данные в книгах ЗАГС 

– СМЭ  

– Психолого-педагогическая  

экспертиза 
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Момент наступления возраста (по документам): 

Лицо считается достигшим определенного возраста с 00 часов 

суток, следующих за днем рождения, по прошествии соответству-

ющего количества лет.  

Лицо, родившееся 10 сентября 2000 г., достигнет 18 лет в 00 ча-

сов 11 сентября 2018 г. 

 

При отсутствии документов (утеря документов, совершение 

преступления беженцем из «горячих точек» и т.п.), возраст подростка 

устанавливается на основании экспертного заключения. 

При этом за основу берется минимальный возраст, установ-

ленный экспертом.  

 

Если согласно экспертизе подросток по своим интеллектуальным 

и физическим данным соответствует возрасту 14-15 лет,  то считается, 

что возраст в данный момент составляет не 14 или 15, а 13 полных 

лет;  

14 лет ему исполнится только 1 января будущего года, начиная с 

00 часов.  

 

3. Вменяемость. Понятие и критерии невменяемости 

 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 

совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руково-

дить ими вследствие хронического психического расстройства, вре-

менного психического расстройства, слабоумия либо иного болезнен-

ного состояния психики (ст. 21 УК РФ). 

 

 

 

НЕВМЕНЯЕМОСТЬ – это вызванная болезненным расстройством психиче-

ской деятельности неспособность лица в момент совершения преступления от-

давать отчет в своих действиях либо руководить ими 
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Критерии невменяемости 

(ч.1 ст.21 УК РФ) 

 

 
Медицинский 

(биологический) 

Юридический 

(психологический) 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ — 

устанавливаются на момент совершения общественно опасного деяния либо на 

момент совершения каждого из общественно опасных деяний 

Виды Содержание 

Медицинский 

Наличие у лица во время совершения общественно опасного 

деяния хронического психического расстройства, времен-

ного психического расстройства, слабоумия или иного бо-

лезненного состояния психики 

Юридический (пси-

хологический) 

Имеет место как при наличии двух признаков, так и при 

наличии одного признака 

Интеллектуальный при-

знак 

Волевой признак 

Неспособность лица во 

время совершения обще-

ственно опасного деяния 

осознавать фактический ха-

рактер и общественную 

опасность своих действий 

(бездействия) 

Неспособность лица во время 

совершения общественно 

опасного деяния руководить 

своими действиями (бездей-

ствием) 

 

 

НАПРИМЕР: Нарушения волевого элемента могут быть при клеп-

томании, эксгибиционизме, пироманов и т.д. Например, наркоман 

в состоянии наркотического голодания (абстиненции) осознает, 

что совершает кражу наркотического средства, но не может воз-

держаться от этого действия.  

 

 

 

 

 

Только совокупность медицинского и юридического критериев 

дает основание для признания лица невменяемым 
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ВЫВОД: 

 В соответствии с ч. 1 ст. 21 УК НЕ ПОДЛЕЖИТ уголовной ответ-

ственности лицо, которое во время совершения общественно опасного 

деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. НЕ МОГЛО ОСО-

ЗНАВАТЬ фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) ЛИБО РУКОВОДИТЬ ими ВСЛЕДСТВИЕ хрони-

ческого психического расстройства, временного психического рас-

стройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, понятие невменяемости предполагает сово-

купность юридического и медицинского критериев, наличие кото-

рых на момент совершения общественно опасного деяния исклю-

чает уголовную ответственность лица!!!  
 

ВОЗРАСТНАЯ НЕВМЕНЯЕМОСТЬ 

 
Наличие возрастной невменяемости определяет судебная комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза. 

НЕ МОГЛО

В полной мере осозновать фактический 
характер и общественную опасность 

своего действия (дездействия)

В полной мере руководить своими 
действиями (бездействием)

Если оно в силу отставания в психическом развитии, врожденном или 
приобретаемом, вследствие неправильного воспитания, инфантилизма, не связанного 

с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния

Содеянное не вменяется в вину и в ответственность лицу в возрасте от 14 до 16 лет

Волевой – неспособность 

лица руководить своими 

действиями (бездействи-

ями) 

 

Интеллектуальный – неспо-

собность лица осознавать фак-

тический характер и обще-

ственную опасность своих дей-

ствий (бездействий) 

 

Наличие ОД-

НОГО ИЗ психи-

ческий рас-

стройств 

(Юридический 

критерий 

ВСЛЕДСТВИЕ 

Медицинского). 

 

ДЛЯ НАЛИЧИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 

КРИТЕРИЯ ДОСТАТОЧНО ОД-

НОГО ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ (ИНТЕЛЕК-

ТУАЛЬНОГО ИЛИ ВОЛЕВОГО) 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ

 
Однако суду представлено право при назначении уголовного наказания 

заменить наказание принудительными мерами медицинского харак-

тера (ч.2 ст.22 УК РФ) или назначить таковые вместе с наказанием 
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 

в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ) 

Основание уголовной 

ответственности 

Виды опьянения Юридические последствия 

Совершение общественно 

опасного деяния вменяе-

мым лицом, находящимся 

в состоянии опьянения 

Алкогольное 

Наркотическое 

Токсическое 

Лицо подлежит уголовной 

ответственности 

 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

(чч. 1, 2 ст. 20 УК РФ) 

Вид возраста Количество лет 

Общий возраст уголовной ответственно-

сти 
16 лет 

Минимальный возраст уголовной ответ-

ственности 

14 лет 

(лица, достигшие 14-летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности 

только за преступления, указанные в ч. 2 

ст. 20 УК РФ) 

Специальный возраст уголовной ответ-

ственности 

Определяется непосредственно либо опо-

средованно через признаки объективной 

стороны преступления, отражается в дис-

позиции конкретной статьи Особенной 

части УК РФ 

П р и м е ч а н и е. Лицо считается достигшим возраста уголовной 

ответственности начиная с ноля часов следующих после дня рож-

дения суток. 

подлежит к уголовной ответственности на общих основаниях

НЕ МОГЛО

В полной мере осозновать фактический 
характер и общественную опасность 

своих действий (дездействия)

либо в полной мере руководить своими 
действиями (бездействием)

Ограниченную вменяемость образуют случаи, когда вменяемое лицо во время 
совершения преступления в силу
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4. Специальный субъект преступления 

 

ПРИЗНАКИ СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА 
Характеризующие специ-

альную роль или правовое 

положение лица 

Характеризующие физио-

логические или демогра-

фические свойства лица 

Характеризующие взаимо-

отношение субъекта с по-

терпевшим 

Гражданство 

(ст. 275, 276 УК РФ) 
Возраст (ст.150 УК РФ) 

Родственные, служебные 

и иные отношения зави-

симости 

Должностное положение 

(ст. 283-287, 290, 292, 293, 

299, 300, 305 УК РФ) 

Пол 

(ст. 131 УК РФ) 

Характер выполняемой 

работы, профессия 

(ст.123, 124, 170 УК РФ) 

 

 

 

Ответственность несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственно-

сти, с ОТСТАВАНИЕМ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ПСИ-

ХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ 

(ч. 3 ст. 20 УК РФ) 

Уголовно-правовые последствия — освобождение от уголовной ответственности 

Вид критерия Содержание критерия 

Медицинский 

Отсутствие психического расстройства на 

момент совершения общественно опас-

ного деяния 

Юридический (психологический) 

Имеет место как при наличии двух при-

знаков, так и при наличии одного при-

знака 

Интеллектуаль-

ный признак 
Волевой признак 

Неспособность в 

полной мере осо-

знавать фактиче-

ский характер и об-

щественную опас-

ность своих 

действий (бездей-

ствия) на момент 

совершения обще-

ственно опасного 

деяния 

Неспособность в 

полной мере руково-

дить своими 

действиями (бездей-

ствием) на момент 

совершения 

общественно опас-

ного деяния 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Раскройте понятие и значение субъекта преступления. 

2. Выделите признаки субъекта преступления. 

3. Расскажите о специальном субъекте преступления. 

4. Расскажите об уголовной ответственности лиц с психическими рас-

стройствами, не исключающими вменяемость. 

5. Опишите учение о субъекте преступления в теории уголовного 

права. 
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Тема 9. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1. Понятие, признаки и формы множественности преступлений 

2. Понятие и виды единых (единичных) сложных преступлений 

3. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений 

4. Понятие, признаки и виды рецидива преступлений. Уголовно-пра-

вовые последствия рецидива преступлений 

 

1. Понятие, признаки и формы множественности преступлений 

 

1. Г.Г. Криволапов, множественность преступлений – это совер-

шение одним и тем же лицом двух и более преступлений. 

2. Р.Р. Галиакбаров, множественность преступлений – это стече-

ние в действиях лица нескольких преступлений. 

3. В.Н. Кудрявцев, существенный признак множественности пре-

ступлений – содеянное не охватывается одной нормой Особенной ча-

сти УК РФ. 

4. Б.А. Куринов, множественность преступлений – это соверше-

ние лицом нескольких деяний, каждое из которых расценивается Уго-

ловным кодексом в качестве самостоятельного преступления. 

5. В.П. Малков, «множественность преступлений можно опреде-

лить как случаи, влекущие за собой определенные юр. последствия, ко-

гда лицо совершает одним действием (бездействием) или несколькими 

последовательными действиями преступления: 

– подпадающие под одну и ту же статью либо различные статьи, 

ни за одно из которых оно еще не было осуждено; 

– либо совершает преступление после осуждения за предыдущее, 

если при этом хотя бы по двум из них не были аннулированы  уго-

ловно-правовые последствия в установленном УЗ порядке, а равно, 

если не имеется уголовно-процессуальных препятствий по ним к воз-

буждению уголовного дела». 

 

 

 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ — это совершение одним лицом од-

ного или нескольких общественно опасных деяний, содержащих признаки двух 

или более самостоятельных составов преступлений 



93 

ПРИЗНАКИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

ПОМНИТЬ: что каждое из совершенных преступлений может 

быть как оконченным, так и неоконченным. 

– все совершенные преступления является оконченными; 

– одно преступление является оконченным, а другое - неоконченным (на стадии при-

готовления, тогда, второе деяние надлежит квалифицировать со ссылкой на ч. 1 ст. 30 

УК РФ – за тяжкое и особо тяжкое преступление). Если преступление завершено на 

стадии покушения, тогда данное деяние всегда является самостоятельным составом 

преступления;  

– оба преступления являются неоконченными. 

– множественность преступлений могут образовывать как оконченные преступления, 

так и неоконченные, при этом не важно, в какой последовательности они совершены. 

- каждое (или только одно) из множества преступлений может быть совершено в со-

участии. То есть, помимо исполнителя, в совершении преступления могут принимать 

участие организатор, подстрекатель и пособник. Их действия (бездействие) также мо-

гут образовать множественность преступлений. 

Совершение одним лицом одним действием не менее двух

уголовно наказуемых деяний

Каждое из совершенных деяний содержит признаки

самостоятельного состава преступления

Каждое из совершенных преступлений влечет за

собой уголовно-правовые последствия

Последовательное (разновременное) совершение лицом

двух или более преступлений

Лицо, совершившее умышленное преступление, имеет

непогашенную или неснятую судимость за умышленное

преступление
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЙ. 
Совершение одним и тем же лицом нескольких (2 и более) преступлений причиняет 

более ощутимый физический и моральный вред обществу.  

При совершении преступлений неоднократно виновный обнаруживает более устой-

чивую антиобщественную ориентацию, демонстрирует своего рода вызов обще-

ству.  

Поэтому в соответствии с Уголовным законом России множественность преступле-

ний влечет за собой, как правило, усиление уголовной ответственности, влияет 

на индивидуализацию наказания.  

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

ФОРМЫ 

МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СОВОКУПНОСТЬ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

РЕАЛЬНАЯ 

(ч.1 ст.17 УК РФ)

ИДЕАЛЬНАЯ 

(ч.2 ст.17 УК РФ)

РЕЦИДИВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

РЕЦИДИВ 

(ст.18 УК РФ)

1. Признается в качестве обстоятельства, отягчающего 
наказание (ст.ст. 60,63 УК РФ).

2. Влияет на порядок назначения наказания 

(ст.ст. 68, 69, 70 УК РФ).

3. Влияет на вид исправительного учреждения 

(при осуждении к лишению свободы).
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2. Понятие и виды единых (единичных) сложных преступлений. 

 

Единое (единичное) преступление – деяние, признаки которого 

охватываются одним составом преступления. 

Однако, такое определение достаточно только для простых, т.е. 

несложных преступлений, когда единое преступление состоит из од-

ного действия (бездействия) и одного последствия. 

 
ЕДИНИЧНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

По законодательной конструкции состава 

ПРОСТОЕ –  

одно преступное деяние, посягающее на 

ОДИН объект и совершенное С ОДНОЙ 

формой вины, образующее ОДИН состав 

и квалифицируемое по ОДНОЙ статье УК 

РФ. 

СЛОЖНОЕ –  

также образует ОДИН состав и квалифи-

цируется по ОДНОЙ СТАТЬЕ УК, од-

нако, объектив. и субъектив. сторона ха-

рактеризуется СЛОЖНЫМ СОДЕРЖА-

НИЕМ (например, наличие несколько 

преступных деяний или преступных по-

следствий и т.п.).  

 

ВИДЫ единого сложного преступления 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЕДИНИЧНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Единичное преступление — преступление, которое предусмотрено одной уголовно-

правовой нормой в качестве одного состава преступления 

ВИДЫ СЛОЖНОГО ЕДИНИЧНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Составное — основной состав складывается из двух или более деяний, каждое из 

которых само по себе в отдельности предусматривается УК РФ в качестве самостоя-

тельного преступления (ч. 1 ст. 162 УК РФ) 

Длящееся — действие или бездействие сопряжено с последующим длительным не-

выполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголов-

ного преследования (ч. 1 ст. 222 УК РФ) 

Продолжаемое — складывается из ряда тождественных преступных действий, 

направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступ-

ление (например, задумав украсть автомобиль, лицо в течение года по частям вы-

несло с завода все детали машины) 

С альтернативными действиями (последствиями) — включает в свою объективную 

сторону несколько действий (последствий), совершение (наступление) любого из ко-

торых образует оконченный состав преступления (ч. 1 ст. 228 УК РФ) 

С дополнительными тяжкими последствиями — например, изнасилование, повлек-

шее по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ) 

 

 

 



96 

3. Понятие, признаки и виды совокупности преступлений 
СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ — совершение двух или более преступле-

ний, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда 

совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части 

УК в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности 

преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное пре-

ступление по соответствующей статье или части статьи УК 

Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержа-

щее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК. Если 

преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступ-

лений отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме 

РЕАЛЬНАЯ 

(ч. 1 ст. 17 УК РФ) 

ИДЕАЛЬНАЯ 

(ч. 2 ст. 17 УК РФ) 

РЕЦИДИВ 

(ст. 18 УК РФ) 

совершение двух или более 

преступлений, ни за одно 

из которых лицо не было 

осуждено, за исключением 

случаев, когда совершение 

двух или более преступле-

ний предусмотрено стать-

ями Особенной части Уго-

ловного кодекса Россий-

ской Федерации в качестве 

обстоятельства, влекущего 

за собой более строгое 

наказание 

Например, лицо незаконно 

хранит оружие (ст. 222 

УК) и в то же время 

злостно уклоняется от 

уплаты средств на содер-

жание детей (ст. 157 УК) 

совершение лицом одного 

действия (бездействия), 

содержащего признаки 

преступлений, предусмот-

ренных двумя и более ста-

тьями Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Например, умышленное 

убийство, совершенное 

путем поджога. Винов-

ный одним деянием, под-

жогом, совершает два 

преступления — умыш-

ленное уничтожение или 

повреждение чужого иму-

щества, совершенное пу-

тем поджога, и умышлен-

ное убийство, совершен-

ное общеопасным спосо-

бом 

совершение умышленного 

преступления лицом, име-

ющим судимость за ранее 

совершенное умышленное 

преступление; рецидив 

бывает простым, опасным 

и особо опасным 

 

ПРИЗНАКИ реальной совокупности: 

1. Лицо совершает 2 или более преступления несколькими (2 или 

более) различными действиями (бездействием). 

2. Существует разрыв во времени между преступлениями, обра-

зующими реальную совокупность. 

При этом разрыв во времени между деяниями, может быть как 

длительным (например, 1 год), так и кратковременным (несколько ми-

нут).  
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ВИДЫ РЕАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ: 

1. Реальная совокупность преступлений, связанных опреде-

ленным образом одно с другим в единую цепь преступного поведе-

ния: 
– при которой 1 преступное деяние является условием или со-

здает условия для совершения другого преступного деяния (незакон-

ное приобретение оружия – убийство); 

– при которой 1 преступление является способом совершения др. 

(ст. 222 – ст. 105 УК РФ);  

– при которой 1 преступление является способом сокрытия дру-

гого (убийство с целью скрыть другое преступление). 

2. Реальная совокупность, при которой преступления свя-

заны между собой только самим фактом совершения их всех одним 

и тем же субъектом.  
 

ПРИЗНАКИ идеальной совокупности: 

 

1. Совершение одним и тем же ЛИЦОМ два или более преступ-

лений. 

2. Совершение два или более преступлений ОДНИМ ДЕЯНИЕМ.  

 

4. Понятие, признаки и виды рецидива преступлений. Уголовно-

правовые последствия рецидива преступлений. 
 

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

т. е. совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление 

(ст. 18 УК РФ) 
Простой — совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление 

Опасный — совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено 

за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы; совершение ли-

цом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяж-

кое преступление к реальному лишению свободы 

Особо опасный — совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуж-

дается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено 

за тяжкое преступление к реальному лишению свободы; 

совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуж-

дено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление 
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Юридическое значение рецидива преступлений: 

1. Общий рецидив признается обстоятельством, отягчающим наказа-

ние.  

2. Влияет на назначение наказания и влечет более строгое наказание на 

основании и в пределах, предусмотренных действующим УК (см. ч. 2 

ст. 68 УК РФ).  

3. В период отбывания наказания за ранее совершенное преступление 

применяются особые правила назначения наказания (ст. 70 УК РФ). 

4. Влияет на вид исправительного учреждения, определяемого винов-

ному. 

5. Исключает возможность освобождения лица от уголовной ответ-

ственности за факт совершения второго преступления по ст. ст. 75-76.1 

УК РФ, так как отсутствует признак «впервые».  

 

КОНКУРЕНЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ — 

предполагает совершение одного преступления, подпадающего под 

действие нескольких уголовно-правовых норм, из которых и произво-

дится выбор при квалификации содеянного 
 

Конкуренция общей и специальной нормы — если преступление предусмотрено 

общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная 

ответственность наступает по специальной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ) (например, при 

убийстве участкового из мести за привлечение им к административной ответственно-

сти конкуренция ст. 317 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ решается в пользу первой) 

КОНКУРЕНЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

Конкуренция нескольких привилегированных составов — предпочтение более 

привилегированному (например, если лицо убивает потерпевшего при превышении 

пределов необходимой обороны, находясь в состоянии аффекта, то оно несет ответ-

ственность по ч. 1 ст. 108 УК РФ, а не по ч. 1 ст. 107 УК РФ) 

Конкуренция между квалифицированным и особо квалифицированным соста-

вами — предпочтение последнему (например, если лицо совершило кражу группой 

лиц по предварительному сговору (что предусмотрено п. «а» ч 2 ст. 158 УК РФ) и в 

крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), то его действия должны квалифициро-

ваться по одной норме — по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) 

Конкуренция между квалифицированным и привилегированным составами — 

предпочтение последнему (например, если лицо, находясь в состоянии аффекта, со-

вершает убийство общеопасным способом, оно должно нести ответственность по ч. 1 

ст. 107 УК РФ, а не по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

 

1. Раскройте понятие, признаки и формы (виды) множественности пре-

ступления. Расскажите о едином преступлении. 

2. Расскажите о совокупности преступлений и ее видах. 

3. Расскажите о рецидиве преступлений и его видах. 

4. Выделите критерии отграничения единичного преступления от мно-

жественности. 

5. Раскройте причины исключения из уголовного закона неоднократ-

ности (ст. 16 УК РФ). 

6. Определите понятие и признаки рецидива в теории уголовного 

права. 

7. Опишите понятие и признаки совокупности в теории государства и 

права. 
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Тема 10. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Понятие и виды стадий совершения преступлений 

2. Приготовление к преступлению 

3. Покушение на преступление 

4. Оконченное преступление 

5. Добровольный отказ от преступления 

 

1. Понятие и виды стадий совершения преступлений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приготовление к пре-

ступлению — умышлен-

ное создание условий для 

совершения преступле-

ния. 

2. Покушение на преступле-

ние — умышленное действие 

(бездействие) лица, непо-

средственно направленные 

на совершение преступления 

если при этом преступления 

преступление не было дове-

дено до конца по не завися-

щим от лица обстоятельствам 

(ч. 3 ст.30 УК РФ). Соверша-

ется только с прямым умыс-

лом. 

3. Оконченное пре-

ступление. 
Преступление призна-

ется оконченном, если в 

совершенном лицом де-

янии содержатся все 

признаки состава пре-

ступления, предусмот-

ренного УК РФ (ч. 1 ст. 

29):  

- преступление с мате-

риальным составом 

окончено с момента 

наступления указанных 

в законе последствий 

(пример ст. 264 УК РФ); 

- преступление с фор-

мальным составом 

окончено с момента со-

вершения указанного в 

законе деяния (действия 

или бездействия) (при-

мер ст. 130 УК РФ); 

- в преступлениях с усе-

ченным составом мо-

мент окончания перене-

сен на более раннюю 

стадию (приготовления 

или покушения) (при-

мер ст. 162 УК РФ). 

Приготовление к пре-

ступлению и покушение 

на преступление обра-

зуют неоконченное 

преступление 
 

 

- приискание, изготовле-

ние или приспособление 

средств или орудий со-

вершения преступления; 

- приискание соучастни-

ков преступления; 

- сговор на совершение 

преступления; 

иное умышленное созда-

ние условий для соверше-

ния преступления (напри-

мер, разработка плана 

преступных действии, 

исследование места со-

вершения преступления, 

заблаговременное устра-

нение препятствий), если 

при этом преступление 

не было доведено до 

конца по не зависящим 

от лица обстоятель-

ствам (ч. 1 ст. 30 УК РФ) 

Уголовная ответствен-

ность наступает за приго-

товление только к тяж-

кому и особо тяжкому 

преступлениям (ч. 2 ст. 30 

УК РФ). 

Виды покушения 

По степени завершенности 

деяния 

- оконченное покушение: 

совершения указанного в за-

коне оно считало необходи-

мым для доведения 

преступления до конца, но 

оно не было окончено по 

независящим от него обстоя-

тельствам; 

- неоконченное покушение 

лицу не удалось совершить 

всех действий; которые, по 

его мнению, были необхо-

димы для доведения преступ-

ления до конца; 

По степени годности: 

- покушение на негодный 

объект; 

- покушение с негодными 

средствами. 

Стадии совершения преступления – объединенные единым умыслом этапы разви-

тия умышленного преступления, отличающиеся друг от друга развитием осуществ-

ления объективной стороны, степенью общественной опасности, моментом прекра-

щения преступной деятельности и степенью реализации умысла виновного. 
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ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕ-

СТУПНОГО НАМЕРЕНИЯ МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ СЛЕДУЮ-

ЩИЕ ЭТАПЫ: 

0. обнаружение умысла – нулевой этап (на квалификацию деяния 

как преступления влияния не оказывает); 

 1. приготовление к преступлению – создание условий соверше-

ния преступного деяния; 

 2. покушение на преступление — начало совершения преступ-

ного деяния, осуществления объективной стороны состава преступле-

ния: а) оконченное; б) неоконченное; в) негодное (с негодным сред-

ством или орудием, на негодный объект или предмет и т.д.); 

 3. оконченное (составом) преступление. 

 

Неоконченное (составом) преступление характеризуют лишь 

первый и второй перечисленные этапы, которые возможны только в 

умышленных преступлениях, причем виновное лицо должно действо-

вать с прямым умыслом. 

 Эти этапы совершения преступления могут иметь место не 

только в преступлениях с «материальным» составом, но и в некоторых 

преступлениях с «формальным» составом, которые осуществляются в 

активной форме поведения виновного.  

Поведение лица, направленное на приготовление к преступле-

нию или на его покушение, свидетельствует о повышенной обществен-

ной опасности задуманного (или осуществляемого) преступного дея-

ния. 

 Предварительная преступная деятельность лица позволяет квали-

фицировать его незавершенное общественно опасное поведение в ка-

честве преступления. Квалификация осуществляется по статье Особен-

ной части УК со ссылкой на ч. 1 или ч. 3 ст. 30 УК. 

Преступление с «материальным» составом окончено в момент 

наступления материального общественно опасного последствия, 

предусмотренного УЗ. 

 Например, убийство (ст. 105 УК) окончено своим составом в 

момент наступления смерти потерпевшего. 

Преступление с «формальным» составом окончено в момент со-

вершения действия (бездействия) вне зависимости от наступив-

шего материального последствия. Например, приобретение или сбыт 
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имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК) окон-

чено своим составом в момент приобретения или сбыта (заранее не 

обещанных) имущества, заведомо добытого преступным путем, неза-

висимо от наступления материального общественно опасного послед-

ствия. 

Преступление с «усеченным» составом (как разновидность 

«формального» состава) окончено на этапе предварительного пре-

ступного поведения. 

Например, бандитизм (см. ч. 1 ст. 209 УК) окончен своим соста-

вом в момент создания устойчивой вооруженной группы для напа-

дения на граждан или организации. 

 

ЗНАЧЕНИЕ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1. ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

(неоконченное преступление квалифицируется по соответствующей 

статье Особенной части УК со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК /приготовле-

ние/ или на ч. 3 ст. 30 УК /покушение/).  

2. Для определения характера и степени общественной опасности 

деяния и виновного.  

3. Для индивидуализации наказания и дифференциации ответ-

ственности соучастников (ст. 66 УК).  

4. Для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственно-

сти и наказания (ч. 2 ст. 30, ст. 31 УК). 

 

2. Приготовление к преступлению 

Приготовлением к преступлению признаются приискание, изго-

товление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, сговор на со-

вершение преступления либо иное умышленное создание условий для 

совершения преступления, если при этом преступление НЕ БЫЛО 

ДОВЕДЕНО ДО КОНЦА по независящим от этого лица обстоятель-

ствам. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СТАДИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
1. Действия при приготовлении к преступлению создают условия для совершения пре-

ступления в последующем. 

2. Виновный ограничивается только приготовительными действиями и не присту-

пает к непосредственному осуществлению задуманного. 

3. Приготовление может быть совершено только умышленно и лишь с прямым 

умыслом. 

4. Вынужденное прекращение преступной деятельности, исключающее доброволь-

ный отказ от преступления. 

5. Прекращение преступления по независящим от лица обстоятельствам. 

 

Уголовная ответственность наступает за приготовление только к 

ТЯЖКОМУ и ОСОБО ТЯЖКОМУ преступлениям. 

Срок или размер наказания за приготовление к преступлению НЕ 

МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПОЛОВИНЫ максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступле-

ние. 

Приискание средств и орудий – любой способ их приобретения 

(покупка, хищение и т.д.); 

Изготовление – создание орудий или средств преступления лю-

бым способом (вручную или с использованием технических средств), 

например изготовление «фомки», отмычки. 

Приспособление  орудий или средств – обработка предметов до 

такого состояния, которое позволяет использовать их в криминальных 

целях. 

Приискание соучастников - организатор уговаривает других 

лиц  совершить преступление. 

Сговор - достижение договоренности между соучастниками.  

 

1. ПРИИСКАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЛИЦОМ 

СРЕДСТВ ИЛИ ОРУДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Орудия совершения преступления любые предметы, которыми 

непосредственно причиняется вред при совершении преступле-

ния. 

Средства соверше-

ния преступления 

предметы с помо-

щью которых об-

легчается соверше-

ние преступления. 

Приискание средств или орудий — приобретение либо попытка приобретения лю-

бым способом, в том числе незаконным, орудий или средств совершения преступления 

(покупка, обнаружение, обмен, хищение и т.д.). 
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Изготовление средств или орудий — создание средств или орудий либо восстановле-

ние их утраченных свойств (ремонт). 

Приспособление средств или орудий — видоизменение предметов материального 

мира, в результате которого эти предметы приобретают новые или дополнительные ка-

чества, позволяющие использовать их при совершении преступления. 

2. ПРИИСКАНИЕ СОУЧАСТНИКОВ, СГОВОР НА СОВЕРШЕНИЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Приискание соучастников — это поиск, подбор, вербовка, за-

вязывание или возобновление знакомства с лицами, которые 

в дальнейшем будут выступать в роли соучастников преступ-

ления. 

Сговор на соверше-

ние преступления — 

достижение догово-

ренности о совмест-

ном совершении кон-

кретного преступле-

ния. 

3. ИНОЕ УМЫШЛЕННОЕ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ  

Это любые умышленные действия, помимо вышеперечисленных, создающие благо-

приятную обстановку для совершения преступления (отключение сигнализации, пред-

варительный осмотр места преступления, изучение распорядка дня потенциального по-

терпевшего, организация засады, изучение препятствий и разработка способов их 

устранения и т.п.). 

 

3. Покушение на преступление 

Покушением на преступление признаются умышленные дей-

ствия (бездействие) лица, непосредственно направленные на соверше-

ние преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

 
ПРИЗНАКИ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Действие Вина 

Непосредственно направленное на со-

вершение преступления 
В форме умысла 

Если при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от 

лица обстоятельствам 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

1. Действие (бездействие) при покушении непосредственно направлены на совершение 

преступления, то есть посягают на объект уголовно-правовой охраны либо ставят этот 

объект под реальную угрозу причинения существенного вреда. 

2. Преступление не доводится до конца по независящим от воли виновного обстоятель-

ствам. 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ПРИЗНАК 

3. Покушение характеризуется только ПРЯМЫМ УМЫСЛОМ. 

РАЗЛИЧИЕ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ 

При покушении, в отличие от приготовления, лицо начинает выполнять объективную 

сторону преступления. Приготовительные же действия не охватываются объективной 

стороной преступления и выступают условием осуществления в последующем обще-

ственно опасного деяния. 

РАЗЛИЧИЕ ПОКУШЕНИЯ И ОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Покушение не может иметь место в НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, а также 

в преступлениях С КОСВЕННЫМ УМЫСЛОМ. 

 При косвенном умысле лицо не желает наступления преступного результата, а 

СОЗНАТЕЛЬНО ДОПУСКАЕТ эти последствия, либо относится к ним безразлично. 

Лицо не стремится к завершению преступления и поэтому не может покушаться на 

его совершение. В данном случае имеется ОТСУТСТВИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВОЛИ лица на достижение преступного результата или выполнения намеченных дей-

ствий.  

ВИДЫ ПОКУШЕНИЙ 

ПО СТЕПЕНИ ЗАВЕРШЕННОСТИ ДЕЯНИЯ  

Неоконченное покушение (т.е. лицо 

объективно не выполнило всех дей-

ствий, которые должны были приве-

сти к общественно опасному резуль-

тату, и субъективно осознает непол-

ноту выполненных действий. 

Оконченное покушение (т.е. выполнением 

лицом всех действий, которые должны 

были привести к преступному результату, и 

оно субъективно осознает полноту вы-

полненных действий, хотя результат не 

наступает по независящим от лица об-

стоятельствам. 

 

Срок или размер наказания ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ не может превышать ¾ максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.  

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготов-

ление к преступлению и покушение на преступление НЕ НАЗНАЧА-

ЮТСЯ. 
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НЕГОДНОЕ 

Покушение, при котором преступный результат не наступает вследствие 

ошибки виновного в объекте посягательства или в средствах совершения пре-

ступления 

Покушение на негодный объект 

(предмет) 

Покушение с негодными орудиями и 

средствами 

Лицо посягает на негодный (отсут-

ствующий) объект уголовно-правовой 

охраны (например, лицо в целях 

кражи денег взламывает сейф, однако 

в нем не оказывается денег). 

Лицо использует такие средства и 

орудия, применения которых в силу 

их непригодности не может вызвать 

наступление преступного результата 

(например, попытка убить человека из 

неисправного ружья, ошибочно при-

нятого за исправное). 

 

Уголовно-правовое значение деления покушений на виды: 

1. Деление покушений на оконченное и неоконченное отра-

жает различную степень общественной опасности содеянного и 

учитывается при индивидуализации наказания, а также обусловли-

вает особенности добровольного отказа. 

2. Деление покушений на виды по второму основанию влияет 

на квалификацию. (негодное покушение квалифицируется по пра-

вилам фактической ошибки — по направленности умысла). 

 

4. Оконченное преступление. 

 

Преступление признается оконченным, если в совершенном 

лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом. 

 

1. Преступления с формальным составом считаются окончен-

ными в момент полного выполнения виновным указанного в диспози-

ции статьи Особенной части УК РФ деяния (либо одного из них, если 

перечислены несколько альтернативных деяний, как, например, в ст. 

222 УК РФ) и установлении всех остальных обязательных признаков. 

2. Преступления с материальным составом окончены при 

наступлении описанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ 

последствия (либо одного из альтернативных последствий) и установ-

лении всех остальных признаков состава (например, ст. 105 УК РФ). 

3. Преступление с «усеченным составом» (как разновидностью 

«формального» состава) признается оконченным (составом) на этапах 
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приготовления к преступлению или покушения на преступление. 

 

5. Добровольный отказ от преступления. 

 

Добровольный отказ от преступления - прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездей-

ствия), непосредственно направленных на совершение преступления, 

если лицо осознавало возможность доведения преступления до 

конца (ч. 1 ст. 31 УК РФ). 

 

ПРИЗНАКИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА 

 
 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния 
Добровольный отказ Деятельное раскаяние 

Имеет место до доведения преступления 

до конца. 

 

Является основанием для не привлечения 

лица к уголовной ответственности. 

Представляет собой активное поведение 

лица после совершения им преступления. 

 

Является основанием освобождения лица 

от уголовной ответственности. 

 

1. Добровольность отказа - прекращение лицом преступной деятельности 

по своей воле при осознании им возможности доведения преступления 

до конца.

2. Окончательность отказа - полное и окончательное прекращение начатого 

преступления и отсутствие намерения продолжить его совершение в 

будущем.

3. Своевременность отказа - прекращение преступной деятельности на

стадии приготовления либо неоконченного покушения. Добровольный отказ

при оконченном покушении возможен лишь в случаях, когда лицо, совершив

деяние, непосредственно направленное на совершение преступления,

сохраняет контроль над дальнейшим развитием причинной связи между

деянием и последствием и может повлиять на ее развитие.

4. Лицо, добровольно отказавшееся от начатого преступления, несет 

уголовную ответственность лишь в том случае, если фактически 

совершенное им деяние содержит иной состав преступления.

5. Мотивы добровольного отказа не имеют значения, если они не 

устраняют представления лица об успешном завершении преступления.
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Опишите понятие и виды стадий совершения преступления. 

2. Расскажите о приготовлении к преступлению и о покушении на пре-

ступление. 

3. Что понимают под добровольным отказом от преступления? 

4. Выделите отличия добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

5. Раскройте стадии совершения преступления в теории уголовного 

права. 

6. Как выглядят стадии совершения преступления в теории уголовного 

права зарубежных государств? 
 

Тема 11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

1. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении;  

2. Формы и виды соучастия в преступлении;  

3. Виды соучастников преступления;  

4. Ответственность соучастников;  

5. Эксцесс исполнителя преступления: понятие и виды.  
 

1. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении;  
 

 

 

 

Признаки соучастия 

 

1. Участие в преступлении двух и более лиц, способных нести уголовную 

ответственность: все лица должны отвечать признакам субъекта 

преступления  (вменяемость, достижение определенного возраста)

2. Совместность действий участников преступления: деятельность 

участников направлена на достижение общего результата; между 

действиями соучастников и совершенном исполнителем преступлении 

присутствует причинная связь.

3. Соучастие возможно только в умышленных престулениях

4. Умысел всех соучастников направлен на совершение преступления и 

достижение единого результата

Соучастие в преступлении - умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 
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Значение института соучастия 
1) повышает степень общественной опасности преступления 

2) придает более суровый характер общественной опасности преступления 

3) облегчает совершение преступления, сокрытие его следов 

4) влияет на квалификацию деяния как преступления.  

5) может стать конструктивным (ст.ст. 209, 210 УК РФ) или квалифицирующим (п. «а» 

ч. 2 или п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) признаком состава преступления, а также обстоя-

тельством, отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ), таким образом усугубляя 

уголовную ответственность.  

2. Формы и виды соучастия в преступлении;  

 

 
 

Форма соучастия – проявление в объективной действительности этой совместной де-

ятельности.  

Форма означает, из каких деяний складывается соучастие и как взаимодействуют ви-

новные. Поэтому деление соучастия на формы возможно только по объективному кри-

терию.  

Форма соучастия - это внешнее выражение совместных усилий нескольких лиц в до-

стижении своей преступной цели.  

Критерием классификации соучастия по формам является способ взаимодействия со-

участников. Способы взаимодействия между соучастниками могут быть различными, 

и проявляются они в разных формах. В зависимости от того, каким способом соединя-

ются усилия соучастников и образуют единое преступное событие, можно судить о 

характере и степени общественной опасности соучастия.  

 

Виды соучастия 

Простое соучастие (соисполнительство) 

– взаимодействие в процессе совершения 

преступления двух или нескольких испол-

нителей, каждый из которых принимает 

непосредственное участие в выполнении 

объективное стороны конкретного со-

става преступления. 

 

Сложное соучастие – помимо исполни-

теля (соисполнителей) в преступлении 

участвуют другие соучастники организа-

тор, пособник, подстрекатель). 

Форма и вид соучастия - взаимосвязанные категории, они
характеризуют соучастие в целом, оттеняя его отдельные
стороны.

Форма соучастия характеризует объективную сторону 
преступления, его внешнее проявление.

Вид соучастия характеризует  субъективную сторону 
преступления, свойство конкретной формы.
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3. Виды соучастников преступления.  

 

ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• лицо, непосредственно совершившее преступление, либо

непосредственно участвующее в его совершении совместно с другими

лицами (соисполнителями), а так еж лицо, совершившее преступление

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной

ответственности в силу возраста, невменяемости или иных

обстоятельств, предусмотренных УК РФ (ч. 2 ст. 33 УК РФ).

Исполнитель

• лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его

исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее

ими (ч. 3 ст. 33 УК РФ).

Организатор

• лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем

уговора, подкупа, угрозы или другим способом. (ч. 4 ст. 33 УК РФ).

Подстрекатель

• лицо, содействовавшее совершению преступления советами,

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий

совершения преступления либо устранением препятствий, а также

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия

совершения преступления, следы преступления либо предметы,

добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее

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

Пособник

Группа лиц (ч.1 ст. 

35 УК РФ) 

Совместное участие в совершении преступления двух или 

более исполнителей без предварительного сговора. 

Участие в преступлении лиц, заранее договорившихся о 

совместном его совершении. 
Группа лиц по 

предваритель-

ному сговору (ч. 2 

ст. 35 УК РФ) 

Организованная 

группа 

(ч. 3 ст. 35 УК РФ) 

Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совер-

шения одного или нескольких преступлений. 

Признаки, характеризующие устойчивость группы: 

- высокая степень организованности (тщательная разработка 

планов совершения преступления, распределение ролей 

между соучастниками, внутренняя дисциплина); 

-  стабильность костяка группы и ее организационной струк-

туры; 

- наличие индивидуальных по характеру форм и методов пре-

ступной деятельности, постоянство таких форм и методов; 

-  техническая и материальная оснащенность группы. 
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Преступное сооб-

щество (преступ-

ная организация) 

(ч. 4 ст. 35 УК РФ) 

 

Структурированная организованная группа или объеди-

нение организованных групп, действующих под единым 

руководством, члены которых объединены в целях сов-

местного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной материальной вы-

годы. 

Признаки, характеризующие структурированность 

группы: 

-  высокая степень организованности и иерархичности; 

- наличие комплекса мер конспирации и защиты от раз-

облачения; 

-  наличие механизмов легализации доходов от преступ-

ной деятельности, создание централизованного матери-

ального фонда для целей преступной деятельности; 

-  строгая дисциплина, круговая порука; 

-  наличие коррумпированных связей; 

- существование неформальных нормативных предписа-

ний, мер наказания и поощрения; 

-  наличие вспомогательного звена (экономисты, адво-

каты, иные специалисты). 

Формы соучастия, 

предусмотренные 

в Особенной части 

УК РФ: 

- банда (ст. 209 УК 

РФ); 

- незаконное во-

оруженное форми-

рование (ст. 208 

УК РФ); 

- экстремистское 

сообщество (ст. 

2821 УК РФ); 

- преступное сооб-

щество (преступ-

ная организация) 

(ст. 210 УК РФ). 

Часть 5 ст. 35 УК РФ: 

- лицо, создавшее организованную группу или преступ-

ное сообщество (преступную организацию) либо руково-

дившее ими, подлежит уголовной ответственности за их 

организацию и руководство ими в случаях, предусмот-

ренных ст. 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ, а также за все 

совершенные организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) преступления, 

если они охватывались его умыслом; 

- другие участники организованной группы или преступ-

ного сообщества (преступной организации) несут уго-

ловную ответственность за участие в них в случаях, 

предусмотренных ст. 208,209,210 и 282.1 УК РФ, а также 

за преступления, в подготовке или совершении которых 

они участвовали 
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4. Ответственность соучастников.  
ч. 1 ст. 

34 УК 

РФ 

Ответственность соучастников преступления определяется характером и 

степенью фактического участия каждого из них в совершении преступле-

ния. Ответственность лица зависит прежде всего от того, какую функцию 

оно выполняло в совершении преступления. 

ч. 2 ст. 

34 УК 

РФ 

Если лицо полностью или частично, единолично или с кем-либо непосред-

ственно выполняет объективную сторону притупления, то оно признается 

исполнителем (соисполнителем) и его действия квалифицируются только 

по статье Особенной части УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ.  

ч. 3 ст. 

34 УК 

РФ 

Когда соучастник не принимает непосредственного участия в выполнении 

объективной стороны, но содействует исполнителю различным способом 

в качестве организатора, подстрекателя или пособника, его действия ква-

лифицируются по статье, вменяемой исполнителю преступления со ссыл-

кой на статью 33 УК РФ. 

Если лицо одновременно выполняет функции исполнителя и организатора 

(либо подстрекателя, пособника) квалификация осуществляется без 

ссылки на ст. 33 УК РФ. 

ч. 4 ст. 

34 УК 

РФ 

Организатор, подстрекатель и пособник несут ответственность как со-

участники так же в случаях, когда исполнителем является лицо, специ-

ально указанное в соответствующих статьях Особенной части УК РФ (ис-

полнитель – специальный субъект преступления).  

Пример: исполнитель в ст. 290 УК РФ – только должностное лицо. В ка-

честве организатора, подстрекателя или пособника к ответственности по 

ст. 290 УК РФ может быть привлечено и не должностное лицо. 

ч. 5 ст. 

34 УК 

РФ 

В случае не доведения исполнителем преступления до конца по не зави-

сящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную 

ответственность за приготовление к преступлению или покушение на пре-

ступление.  
 

5. Эксцесс исполнителя преступления: понятие и виды.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксцесс исполнителя (ст. 36 УК РФ) - совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие со-

участники преступления уголовной ответственности не подлежат. 

Качественный – совершение 

исполнителем преступления, 

отличного от задуманного ра-

нее (вместо грабежа – убий-

ство), либо совершение на 

ряду с задуманным еще и дру-

гого преставления. 

Количественный – совершение испол-

нителем преступления, однородного с 

задуманным (вместо кражи – грабеж), 

либо совершение квалифицирован-

ного вида, задуманного преступление 

(вместо простого убийства – убийства 

общественно опасным способом). 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Опишите понятие и признаки соучастия в преступлении. 

2. Раскройте виды соучастников и формы соучастия. 

3. Определите ответственность соучастников. 

4. Что понимают под эксцессом исполнителя преступления. 

5. Раскройте значение распределения ролей между участниками орга-

низованной группы. 

6. Расскажите о соучастии в теории уголовного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровольный отказ от соучастия в преступлении: 

- ч. 4 ст. 31 УК РФ: Организатор преступления и подстрекатель к преступлению 

не подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообще-

нием органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение 

преступления исполнителем до конца. Пособник преступления не подлежит уго-

ловной ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы 

предотвратить совершение преступления. 

- ч. 5 ст. 31 УК РФ: Если действия организатора или подстрекателя, не привели к 

предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими 

меры могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами при назначении 

наказания. 
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Тема 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ  

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

1. Понятие и общая характеристика обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. 

2. Необходимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступле-

ние. 

4. Крайняя необходимость. 

5. Физическое или психическое принуждение. 

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

1. Понятие и общая характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В СИЛУ ОТСУТСТВИЯ ПРОТИВОПРАВНОСТИ И ВИНЫ, 
признаются действия (бездействие), хотя ВНЕШНЕ И СХОДНЫЕ с 
деяниями, предусмотренными УЗ, и выражающиеся в причинении 

вреда правоохраняемым интересам, но совершенные лицом при 
осуществлении своего субъективного права, выполнении юр. 

обязанности или исполнении служебного долга с соблюдением условий 
их правомерности.

Необходимая оборона.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Крайняя необходимость.

Физическое или психическое принуждение.

Обоснованный риск.

Исполнение приказа или распоряжения.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния (гл. 8 УК РФ) – это обстоя-

тельства, направленные на устранение угрозы причинения вреда охраняемым обще-

ственным отношениям, наличие которых превращает внешне сходные с преступлени-

ями деяния в правомерные и общественно полезные. 
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д) имеется совокупность определенных условий, при наличии которых деяние, 
причинившее значительный вред охраняемому УЗ объекту и внешне похожее 
на преступление, таковым не признается;

е) объект, объективная сторона правомерного деяния, а также субъект и 
субъективная сторона имеют специфические особенности, присущие 
конкретному из обстоятельств;

ж) наличие разной степени общественной полезности того или иного 
обстоятельства, исключающего преступность деяния, а также допустимости 
соответствующего поведения субъекта, приемлемого для общества и 
государств;

з) взаимодействие, взаимодополняемость и развитие обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, как системы.

Признаки, обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) урегулированность УЗ;

б) действия (бездействие) и их последствия по своим признакам
полностью или частично внешне похожи на преступление, но
при совершении этих деяний имеются отдельные признаки,
которые не совпадают с признаками преступления;

в) сознательные и волевые действия (бездействие) 
субъекта, причинившие вред объекту уголовно-
правовой охраны, характеризуются общественно 
полезными (или приемлемыми обществу) целями;

г) каждое из деяний, совершении при обстоятельствах, исключающих его
преступность, относится к уголовно-правовому явлению, т.к. оно
обязательно включает причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны,
а государство с помощью правоохранительного органа на основании УЗ и
после соответствующей проверки (расследования) ставит лиц, совершивших
деяния при таких обстоятельствах, под свою уголовно-правовую защиту;
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В Ы В О Д: 

Обстоятельства, предусмотренные главой 8 УК, исключают пре-

ступность деяния не в силу отсутствия того или иного признака 

состава конкретного   преступления, а потому что сами по себе 

отражают правомерность действий лица, которые внешне обра-

зуют противоправное деяние (преступление).  
 

2. Необходимая оборона. 

 

Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимая оборона – это защита личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опас-

ного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой при-

менения такого насилия.  

Виды необходимой обороны 

1. Необходимая оборона при посягательстве, сопряженном с насилием, опасным для 

жизни. 

2. Необходимая оборона при посягательстве, не сопряженном с насилием, опасным 

для жизни. 

3. Необходимая оборона при неожиданном посягательстве. 

Условия правомерности необходимой 

обороны, относящейся к нападению 

 

- общественная опасность посягательства 

- наличность посягательства 

- действительность посягательства 

 

Условия правомерности необходи-

мой обороны, относящейся к за-

щите 

защита обороняющимся своей лично-

сти и своих прав. 

защита заключается в причинении 

вреда только посягающему. 

защита не должна превышать преде-

лов необходимой обороны. 

 

Мнимая оборона – оборона от вообра-

жаемого и в действительности не суще-

ствующего посягательства. 

Превышение пределов необходи-

мой обороны – это умышленные 

действия, явно не соответствующие 

характеру и степени общественной 

опасности посягательства (ч.2 ст. 37 

УК РФ). 
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3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Крайняя необходимость. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причинение вреда при задержании лица совершившего преступление – это за-

держания лица, совершившего преступление, для доставления органам власти и пре-

сечения 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. 

Условия правомерности причинение вреда при задержании лица совершив-

шего преступление 

- вред причиняется лицу, совершившему преступление; 

- вред причиняется для доставления лица в органы власти и пресечения возможности 

совершения им новых преступлений; 

- вред причиняется, когда другими средствами задержать лицо невозможно; 

- вред должен соответствовать характеру и степени общественной опасности деяния, 

совершенного задерживаемым; 

- недопустимо превышение мер, необходимых для задержания. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступ-

ление – это явное несоответствие мер характеру и степени общественной опасности, 

совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, 

когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемой обста-

новкой вред.  

Влечет уголовную ответственность в случаях умышленного причинения вреда (ч.2 

ст. 38 УК РФ). 

Крайняя необходимость – причинение вреда охраняемым уголовным законом ин-

тересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и пра-

вам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при 

этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 
 

Условия правомерности крайней 

необходимости, относящейся к грозя-

щей опасности 

- источники опасности могут быть раз-

личными (поведение человека, стихий-

ные бедствия, нападение животного, не-

исправность техники пр.) 

- опасность должна быть наличной, ми-

новавшая и будущая опасность не со-

здает состояние крайней необходимости 

- опасность должна быть действитель-

ной, т.е. существующей реально, а не 

мнимой. 

Условия правомерности крайней 

необходимости, относящейся к дей-

ствиям по устранению грозящей 

опасности 

- защищать можно права личности и 

других лиц, охраняемые законом инте-

ресы общества и государства 

- вред причиняется третьим лицам, их 

интересам 

- причиняемый вред должен быть мень-

шим, чем вред предотвращенный 

- допускается причинение вреда охраня-

емому законом интересу лишь тогда, ко-

гда грозящая опасность не может быт 

устранена иными средствами. 
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5. Физическое или психическое принуждение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обоснованный риск. 
 

 

 

 

 

 

Условия правомерности обоснованного 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ –  

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, ЯВНО НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ХАРАКТЕРУ И 

СТЕПЕНИ УГРОЖАЮЩЕЙ ОПАСНОСТИ, И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, ПРИ КО-

ТОРЫХ ОПАСНОСТЬ УСТРАНЯЛАСЬ, КОГДА ОХРАНЯЕМЫМ ИНТЕРЕСАМ 

БЫЛ ПРИЧИНЁН ВРЕД РАВНЫЙ ИЛИ БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, ЧЕМ 

ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ. 

ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЯХ УМЫШЛЕННОГО 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (Ч.2 СТ. 39 УК РФ). 
 

Физическое или психическое принуждение – это целенаправленное воздействие на 

человека, лишающее либо ограничивающее возможности его волеизъявления в опре-

деленном поведении. 

 
Физическое принуждение – это такое воздей-

ствие на телесную неприкосновенность или 

свободу лица, при котором оно лишается воз-

можности действовать по своему усмотрению. 

Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законам интересам в 

результате физического принуждения, если 

вследствие такого принуждения лицо не могло 

руководить своими действиями (бездей-

ствием). 

Вопрос об уголовной ответственности за при-

чинение вреда охраняемым уголовным законам 

интересам в результате физического принуж-

дения, вследствие которого лицо сохранило 

возможность руководить своими действиями, 

решается с учетом положений ст. 39 УК РФ. 

Психическое принуждение – 

воздействие на волю лица различ-

ными угрозами, которые могут 

повлиять на его поведение, с це-

лью заставить его совершить пре-

ступление. 

Вопрос об уголовной ответствен-

ности за причинение вреда охра-

няемым уголовным законам инте-

ресам в результате психического 

принуждения решается с учетом 

положений ч. 2 ст. 40 УК РФ. 
 

Обоснованный риск – достижение общественно полезной цели путем причинения 

вреда охраняемым уголовным законам интересам, если указанная цель не могла быть 

достигнута не связанными с риском действиями (бездействием), и лицо, допустив-

шее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым 

уголовным законам интересам. 

Поставленная цель не может быть до-

стигнута не связанными с риском дей-

ствиями (бездействием). 

Риск должен осуществляться только для 

достижения социально полезных целей. 
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7. Исполнение приказа или распоряжения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Расскажите о необходимой обороне и о крайней необходимости. 

2. Расскажите о причинении вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление. 

3. Расскажите о физическом и психическом принуждении. 

4. Расскажите об обоснованном риске и исполнении приказа или рас-

поряжения. 

5. Выделите проблемы законодательной регламентации и правоприме-

нительной практики необходимой обороны. 

6. Выделите проблемы законодательной регламентации и правоприме-

нительной практики крайней необходимости. 

Рискующее лицо предприняло до-

статочные меры для предотвраще-

ния возможного вреда охраняемым 

уголовным законом интересам. 

Риск не должен быть сопряжен с угро-

зой для жизни многих людей, с угрозой 

экологической катастрофы или обще-

ственного бездействия. 

Исполнение приказа или распоряжения – причинение вреда охраняемым уголов-

ным законом интересам лицом, действующим во исполнении обязательного для него 

приказа или распоряжения 

Уголовную ответственность несет лицо, отдавшее такой приказ или распоряжение 

 

Условия правомерности деяния, совершенного при исполне-

нии приказа или распоряжения 

- приказ или распоряжение являются для подчиненного обязатель-

ным (отданным в установленном порядке и надлежащей форме). 

- приказ или распоряжение являются незаконными, т.е. противоре-

чат содержанию закону, охраняющему права и свободы человека и 

гражданина. 

- лицо, исполняющее незаконный приказ или распоряжение, не 

знало о незаконности данного приказа или распоряжения. 

ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ УМЫШЛЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВО ИСПОЛНЕ-

НИЕ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННОГО ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ, НЕСЕТ 

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ. 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННЫХ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕ-

НИЯ ИСКЛЮЧАЮТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
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Тема 13. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. СИСТЕМА  

И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ 

 

1. Понятие и признаки наказания 

2. Цели уголовного наказания 

3. Система наказаний 

4. Характеристика отдельных видов наказаний 

 

1. Понятие и признаки наказания 
 

 

 

 

 

 

Признаки наказания 

 
 

2. Цели уголовного наказания 
 

Под целями наказания понимаются конечные социальные ре-

зультаты, достижение которых преследуется установлением и реализа-

цией наказаний в уголовном законе. В ч. 2 ст. 43 УК сформулированы 

три цели наказания: 
 

1) Является мерой государственного принуждения;

2) Наказание назначается лишь за деяние, предусмотренное уголовным законом как
преступление;

3) Имеет публичный характер. Это означает, что обвинительный приговор
выносится от имени государства и применяется в интересах всего общества,
наказание является официальной государственной реакцией на преступление;

4) Процессуальная форма применения наказания;

5) Имеет строго личный характер, применяется только к лицу, совершившему
преступление;

6) Влечет судимость.

Наказание - мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступле-

ния, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. 
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3. Система наказаний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Назначение наказания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

восстановление социальной справедливости

исправление осужденного

предупреждение совершения нового преступления

Система наказаний – установленный уголовным законом перечень видов наказа-

ний, расположенных в определенной последовательности - от менее строгих к бо-

лее строгим. 

Виды наказаний 

Основные наказания -   

виды наказаний, применяемые 

только самостоятельно; не могут 

назначаться дополнительно к 

другим видам наказаний и соче-

таться друг с другом: 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение по военной 

службе; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной 

воинской части; 

- лишение свободы на опреде-

ленный срок; 

- пожизненное лишение сво-

боды; 

смертная казнь. 

 

Дополнительные 

виды наказаний –  

назначаются в допол-

нение к основным и 

не могут применяться 

самостоятельно: 

- лишение специаль-

ного, воинского или 

почетного звания, 

классного чина и госу-

дарственных наград; 

Наказания, которые 

применяются в ка-

честве как основ-

ных, так и допол-

нительных видов 

наказаний: 

- штраф; 

- лишение права за-

нимать определен-

ные должности или 

заниматься опреде-

ленной деятельно-

стью; 

- ограничение сво-

боды; 
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Виды наказаний. 
 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) утратил силу; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

 

ОСНОВНЫЕ    ОСН./ДОП.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ 

(доктринальная) 
 

 
 

 

1) От характера воспитательного воздействия: связанные с изоляцией 
от общества (арест, лишение свободы и т.д.) и не связанные с такой 

изоляцией (штраф, обязательные работы и пр.).

2) От степени обобщенности: общие (м.б. назначены любому лицу) и 
специальные (м.б. назначены строго определенному кругу лиц, 

например, военнослужащим).

3) От продолжительности: связанные с отбыванием срока 
наказания (лишение свободы, исправительные работы и т.д.) и не 
связанные с таковым (штраф, лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина или государственной 
награды, и пр.).

4) От степени воспитательного воздействия: связанные с 
исправительно-трудовым воздействием (обязательные работы, 

исправительные работы и т.д.) и не связанные с таким 
воздействием (лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, арест и пр.).
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4. Характеристика отдельных видов наказаний 
 

Статья 46 УК РФ. Штраф 
 

Штраф есть денежное взыскание, налагаемое судом в пределах, 

установленных Уголовным кодексом РФ. Относится к группе имуще-

ственных наказаний  

1. Установление размера штрафа в законодательстве. 

Размер штрафа  определяется: 1) в виде твердой суммы либо 2) в 

виде размера заработной платы или иного дохода осужденного за опре-

деленный период либо 3) в виде величины, кратной стоимости пред-

мета или сумме коммерческого подкупа или взятки. 

ШТРАФ устанавливается в размере от 5 ТЫС. ДО 5 МЛН 

РУБ. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

ЗА ПЕРИОД ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО 5 ЛЕТ либо исчисляется в величине, 

кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, 

взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) 

стоимости денежных инструментов.  

Штраф в размере ОТ 500 ТЫС РУБ или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период свыше 3 лет может 

назначаться только в случаях, специально предусмотренных соответ-

ствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за ИСКЛ. 

случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной 

сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно переме-

щенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов.  

Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме 

коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещен-

ных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, 
устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого под-

купа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и 

(или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее 25 

тыс руб и более 500 млн рублей. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершен-

ного преступления и имущественного положения осужденного и его 

семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработ-

ной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд может 

назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на 

срок до 5 лет. 
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Штраф в качестве дополнительного вида наказания может 

назначаться только в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Кодекса.  

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного 

в качестве основного наказания, за ИСКЛ. случаев назначения штрафа 

в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости пред-

мета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется 

иным наказанием, за ИСКЛ. лишения свободы.  

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, ис-

числяемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или 

сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве ос-

новного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, 

предусмотренной соответствующей статьей Особенной части настоя-

щего Кодекса. При этом назначенное наказание не может быть услов-

ным. 

Злостное уклонение (ч. 1 ст. 32 УИК РФ). 

Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужден-

ный, не уплативший штраф в течение 30 дней со дня вступления при-

говора суда в законную силу и скрывающий свои доходы и имущество 

от принудительного взыскания. 

 

СТАТЬЯ 47 УК РФ. ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕ-

ЛЕННУЮ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью состоит в запрещении занимать 

должности на государственной службе, в органах местного самоуправ-

ления либо заниматься определенной профессиональной или иной де-

ятельностью на срок ОТ 1 ГОДА ДО 5 ЛЕТ в качестве основного 

вида наказания, от 6 МЕС ДО 3 ЛЕТ в качестве дополнительного 

наказания.  

В случаях специально предусмотренных соответствующими ста-

тьями Особенной части УК указанный вид наказания устанавливается 

на срок до 20 лет в качестве дополнительного вида наказания (ст. ст. 

131,132, 134, 135).  

Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью может назначаться в каче-

consultantplus://offline/ref=DFBFAE05CC13BDC2F34639181DDE6E546AEA46E4AD961AA098A668003920883C955DF4D3F50E621Fr1aFJ
consultantplus://offline/ref=DFBFAE05CC13BDC2F34639181DDE6E546AEA46E4AD961AA098A668003920883C955DF4D3F50E621Fr1aFJ
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82992;fld=134;dst=101183
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стве дополнительного наказания и в случаях, когда оно не преду-

смотрено в статье Особенной части УК в качестве наказания за со-

ответствующее преступление, если с учетом характера и степени об-

щественной опасности совершенного преступления и данных о лично-

сти виновного суд признает невозможным сохранение за ним права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

В случаях специально предусмотренных соответствующими ста-

тьями Особенной части УК указанный вид наказания устанавливается 

на срок до 20 лет в качестве дополнительного вида наказания (ст. ст. 

131,132, 134, 135).  

Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью может назначаться в каче-

стве дополнительного наказания и в случаях, когда оно не преду-

смотрено в статье Особенной части УК в качестве наказания за со-

ответствующее преступление, если с учетом характера и степени об-

щественной опасности совершенного преступления и данных о лично-

сти виновного суд признает невозможным сохранение за ним права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

Исчисления сроков этого наказания. При назначении его к обя-

зательным работам, исправительным работам, а также при условном 

осуждении срок этого наказания исчисляется с момента вступления 

приговора в законную силу (см. в ст. 390 УПК РФ). При назначении его 

с ограничением свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной во-

инской части, лишением свободы срок исчисляется с момента их отбы-

тия. 

 

СТАТЬЯ 48 УК РФ. ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИН-

СКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД 
 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина или государственной награды – 

мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совер-

шении тяжкого или особо тяжкого преступления, порочащего ука-

занные звание, чин, награду. 
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Воинские звания – это звания, принятые в ВС РФ, др. войсках 

(например, пограничных), органах внешней разведки, федеральных ор-

ганах службы безопасности. 

Например, как рядовой, матрос, ефрейтор, сержант, старшина, 

прапорщик, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор и т.д. 

Специальные звания, присваиваемые работникам ОВД, дипло-

матической, налоговой, таможенной службы и т.д. 

Почетные звания устанавливаются в целях поощрения граждан 

за высокие профессиональные качества, мастерство и многолетний 

добросовестный труд  (заслуженный или народный артист, народный 

учитель РФ, заслуженный деятель науки РФ и др.).  

Классными чинами являются, присваиваемые государственным 

служащим, занимающим государственные должности (государствен-

ный советник РФ, государственный советник 1, 2 и 3-го класса и т.д.). 

Государственные награды Российской Федерации – это выс-

шая форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, 

науке, культуре, искусстве, защите Отечества и иные заслуги перед 

государством. Например, звание Героя Российской Федерации, ордена, 

медали, знаки отличия Российской Федерации; почетные звания Рос-

сийской Федерации. Например, орден «За заслугу перед Отечеством», 

медаль «За отвагу» и т.д. 

Для применения этой меры наказания специального указания в 

санкции соответствующей уголовно-правовой нормы не требу-

ется. 

Для исполнения данного вида наказания копия обвинительного 

приговора суда направляется должностному лицу, присвоившему 

осужденному звание, классный чин или наградившему его государ-

ственной наградой. Копия приговора в отношении военнослужащего 

запаса направляется в военный комиссариат по месту воинского учета 

осужденного (см. ч. 1, 3 ст. 61 УИК РФ).  

 

СТАТЬЯ 49 УК РФ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Обязательные работы – мера наказания, назначаемая судом 

лицу, виновному в совершении преступления, и заключающаяся в вы-

полнении осужденным В СВОБОДНОЕ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ 

(СЛУЖБЫ) ИЛИ УЧЕБЫ ВРЕМЯ бесплатных общественно полез-

ных работ, вид которых и объект, на котором они должны отбываться, 

определяются органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительной инспекцией (см. также ч. 1 ст. 25 УИК РФ; 
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п. 42 Инструкции по организации исполнения наказаний без изоляции 

от общества). 

Срок обязательных работ исчисляется в ЧАСАХ. Данный вид 

наказания устанавливается на срок ОТ 60 ДО 480 ЧАСОВ и отбыва-

ется в выходные и в дни, свободные от основной для осужденного ра-

боты (службы), учебы, – не более 4 часов в день; в рабочие дни – не 

более 2 часов после окончания работы (службы) или учебы (при согла-

сии осужденного – не более 4 часов). Время отбывания обязательных 

работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов (см. 

также ст. 27 УИК РФ; п. 53 Инструкции по организации исполнения 

наказаний без изоляции от общества). 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обя-

зательных работ, уголовно-исполнительная инспекция направляет в 

суд представление о замене обязательных работ принудительными ра-

ботами или лишением свободы. При этом время отбытых обязательных 

работ учитывается при определении срока принудительных работ или 

лишения свободы: 1 день принудительных работ или 1 день лишения 

свободы приравнивается к 8 часам обязательных работ (см. также ч. 2 

ст. 29 УИК РФ). 

Злостное уклонение от отбывания обязательных работ – 

осужденный более 2 раз в течение месяца не вышел на обяза-

тельные работы без уважительных причин либо более 2 раз в тече-

ние месяца нарушил трудовую дисциплину, а равно скрылся в целях 

уклонения от отбывания наказания (см. ч. 1 ст. 30 УИК РФ; п. 57 Ин-

струкции по организации исполнения наказаний без изоляции от обще-

ства). 

Обязательные работы не назначаются: 

лицам, признанным инвалидами I группы, беременным женщи-

нам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях 

рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву. 
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Статья 50 УК РФ. Исправительные работы 
 

Исправительные работы – мера наказания, назначаемая судом 

лицу, виновному в совершении преступления, и заключающаяся в ис-

правительно-трудовом воздействии на осужденного, имеющего основ-

ное место работы, по данному месту работы, а не имеющего основного 

места работы, на объекте, определяемом органом местного самоуправ-

ления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в 

районе места жительства осужденного (ч. 1 ст. 39 УИК РФ; п. 64 Ин-

струкции по организации исполнения наказаний без изоляции от обще-

ства). 

Назначается на срок ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ. При этом из 

заработной платы осужденного ежемесячно производятся удержания в 

доход государства в размере, установленном приговором суда, – ОТ 5 

ДО 20% заработной платы осужденного. 

В удержания включаются все виды дополнительных выплат. 

Удержанные суммы перечисляются администрацией организации пла-

тежным поручением в соответствующий бюджет ежемесячно (см. ч. 2-

4 ст. 44 УИК РФ). 

Удержания производятся без исключения (см. ч. 2 ст. 44 УИК 

РФ). 

УДЕРЖАНИЯ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗ: 

а) пособий, получаемых осужденным в порядке социального 

страхования и социального обеспечения; 

б) выплат единовременного характера, за ИСКЛ. ежемесячных 

страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний (см. ч. 4 ст. 44 

УИК РФ). 

При злостном уклонении осужденного от отбывания данного 

наказания суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции 

может заменить неотбытый срок исправительных работ принудитель-

ными работами или лишением свободы. 

Замена осуществляется из расчета: 1 день принудительных 

работ или 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ. 

Злостно уклоняющимся признается осужденный: 

а) повторно нарушивший порядок и условия отбывания наказа-

ния (прогул, появлении на работе в состоянии опьянения, неявка в уго-

ловно-исполнительную инспекцию без уважительной причины и т.д.) 
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после объявления ему предупреждения в письменной форме о замене 

исправительных работ другим видом наказания;  

б) скрывшийся с места жительства и местонахождение которого 

неизвестно (ст. 46 УИК РФ; п. 102 Инструкции по организации испол-

нения наказаний без изоляции от общества). 

Исправительные работы не назначаются: 

лицам, признанным инвалидами I группы; беременным женщи-

нам; женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет; военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту в воинских должностях ря-

дового или сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву. 

 

СТАТЬЯ 53 УК РФ. ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

Ограничение свободы – 

это мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совер-

шении преступления, и заключающаяся в установлении осужденному 

ограничений передвижения и деятельности, а также в возложении на 

него обязанности являться в специализированный государственный 

орган, осуществляющий за ним надзор, для регистрации (уголовно-ис-

полнительная инспекция по месту жительства осужденного). Именно 

она исполняет наказание в виде ограничения свободы (см. ч. 7 ст. 16, 

ст. 47.1 УИК РФ). 

Ограничения: 

а) не уходить из дома в определенное время суток; б) не посещать 

определенные места, расположенные в пределах территории соответ-

ствующего муниципального образования; в) не выезжать за пределы 

территории соответствующего муниципального образования; г) не по-

сещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участво-

вать в указанных мероприятиях; д) не изменять места жительства или 

пребывания, места работы и (или) учебы без согласия уголовно-испол-

нительной инспекции, осуществляющей надзор.  

Суд возлагает на осужденного обязанность являться в специали-

зированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбы-

ванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от 1 до 4 

раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному огра-

ничений на изменение места жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного государственного органа, а также на 
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выезд за пределы территории соответствующего муниципального об-

разования является обязательным. 

Может быть назначено на срок от 2 месяцев до 4 лет в каче-

стве основного вида наказания за преступления небольшой тяже-
сти и преступления средней тяжести ( ст.ст. 106, 109, ч. 1 ст. 112 УК 
РФ), а также на срок от 6 мес до 2 лет в качестве дополнительного 

вида наказания к принудительным работам или лишению свободы в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части УК (ст.ст. 105, ч. 2-4 ст. 111, ч. 2, 3 ст. 126 УК РФ).  

При злостном уклонении осужденного от отбывания ограни-
чения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания 
либо избранного в порядке замены неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы в соответствии со ст. 80 УК, суд по представлению 
уголовно-исполнительной инспекции может заменить неотбытую 
часть наказания принудительными работами или лишением свободы 
из расчета 1 день принудительных работ или 1 день лишения свободы 
за 2 дня ограничения свободы (см. также ч. 5 ст. 58 УИК РФ). 

Злостным уклонением признается: а) нарушение порядка и 
условий отбывания наказания в течение 1 года после применения к 
нему взыскания в виде официального предостережения о недопусти-
мости нарушения установленных судом ограничений; б) отказ осуж-
денного от использования в отношении его технических средств 
надзора и контроля; в) оставление осужденным своего места житель-
ства, если его место нахождения не установлено в течение более 30 
дней; г) неприбытие осужденного в уголовно-исполнительную инспек-
цию по месту жительства в соответствии с предписанием, указанным в 
ч. 3 ст. 47.1 УИК (см. ч. 4 ст. 58 УИК РФ). 

Ограничение свободы не назначается: 
военнослужащим, 
иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, 
а также лицам, не имеющим места постоянного проживания на 

территории Российской Федерации. 
 

Статья 53.1. УК РФ. Принудительные работы 

Принудительные работы – 
это альтернативная лишению свободы мера наказания, назначае-

мая судом лицу, виновному в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести либо впервые тяжкого преступления, и заключа-
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ющаяся в исправительно-трудовом воздействии на осужденного, поме-
щенного в исправительный центр и направляемого на работу админи-
страцией указанного центра. 

Осужденным к принудительным работам назначается отбывание 
наказания в исправительных центрах, расположенных в пределах тер-
ритории субъекта РФ, в которых они проживали или были осуждены. 
Может быть направлены в исправительные центры, расположенные на 
территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их 
размещения. Более того, при исправительных учреждениях могут со-
здаваться изолированные участки, функционирующие как исправи-
тельные центры (см. ч. 1-3 ст. 60.1 УИК РФ). 

Назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет. 
Из заработной платы осужденного к принудительным работам 

производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет 
соответствующего территориального органа уголовно-исполнитель-
ной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах 
от 5 до 20%. 

В случае уклонения осужденного от отбывания принудитель-

ных работ они заменяются лишением свободы из расчета 1 день ли-
шения свободы за 1 день принудительных работ. 

Принудительные работы не назначаются: несовершеннолет-
ним, лицам, признанным инвалидами I или II группы, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, женщинам, 
достигшим 50-летнего возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего воз-
раста, а также военнослужащим. 
 

Статья 54 УК РФ. Арест 
Арест – это мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному 

в совершении преступления, и заключающаяся в содержании осужден-
ного в условиях строгой изоляции от общества. 

Это наказание может быть назначено осужденному на срок от 1 
до 6 месяцев. Применение данного наказания на период менее 1 месяца 
предусмотрено при замене им обязательных или исправительных ра-
бот. 

Арест не назначается: 
лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 18-

летнего возраста, 
а также беременным женщинам 
и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. 
Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 
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Статья 55 УК РФ. Содержание в дисциплинарной воинской части 

 

Содержание в дисциплинарной воинской части – 

это мера наказания, назначаемая судом военнослужащему, про-

ходящему военную службу по призыву или по контракту в должности 

рядового или сержантского состава, виновному в совершении преступ-

ления против военной службы. 

При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лише-

ния свободы срок содержания в дисциплинарной воинской части опре-

деляется из расчета 1 день лишения свободы за 1 день содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

 

Статья 56 УК РФ. Лишение свободы 

на определенный срок 

Заключается в изоляции осужденного от общества путем направ-

ления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную коло-

нию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.  

Наказание в виде лишения свободы может быть назначено осуж-

денному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, 

только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 

63 УК РФ, за исключением преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 

228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, или только если соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ лишение свободы предусмотрено как 

единственный вид наказания. 

Устанавливается на срок от 2 месяцев до 20 лет. 

В случае частичного или полного сложения сроков лишения сво-

боды при назначении наказаний по совокупности преступлений max 

срок лишения свободы не может быть более 25 лет, а по совокупно-

сти приговоров – более 30 лет. 

 

Статья 57 УК РФ. Пожизненное лишение свободы 

 

Применяется за совершение особо тяжких преступлений: по-

сягающих на жизнь (ч. 2 ст. 105, ст. 277, 295, 317, 357); против обще-

ственной безопасности (ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 210), здоровья 

населения и общественной нравственности (ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1), 

основ конституционного строя и безопасности государства (ч. 3 ст. 

consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F451223BA2FCD7CCD9122E3A4DB56C7402FA83AF8E6317249D8C358A6CB6D96g2I8J
consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F451223BA2FCD7CCD9122E3A4DB56C7402FA83AF8E6317249D8C358A6CB6D96g2I8J
consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F451223BA2FCD7CCD9122E3A4DB56C7402FA83AF8E6317249D8C358A3gCIAJ
consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F451223BA2FCD7CCD9122E3A4DB56C7402FA83AF8E6317249D8C358A3gCIAJ
consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F451223BA2FCD7CCD9122E3A4DB56C7402FA83AF8E6317249D8C358A0gCIAJ
consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F451223BA2FCD7CCD9122E3A4DB56C7402FA83AF8E6317249D8C358A6CA6A9Bg2IAJ
consultantplus://offline/ref=4251FF29FA2612936F451223BA2FCD7CCD9122E3A4DB56C7402FA83AF8E6317249D8C358A6CB6A9Dg2ICJ


133 

281), половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достиг-

ших 14-летнего возраста (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134). 

Пожизненное лишение свободы не назначается: 

а) лицам женского пола; 

б) лицам мужского пола, совершившим преступления в возрасте 

до 18 лет; 

в) мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом обвини-

тельного приговора 65-летнего возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исправительная колония общего режима: 

- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение сво-

боды; 

- женщинам, осужденным к лишению свободы за соверше-

ние тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при 

любом виде рецидива. 

 

Исправительная колония строгого режима: 
- мужчинам, осужденным к лишению свободы за соверше-

ние особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим ли-

шение свободы; 

- мужчинам при рецидиве или опасном рецидиве преступ-

лений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы. 

 

Исправительная колония особого режима: 

- мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы; 

- мужчинам при особо опасном рецидиве преступлений. 

 

Колония-поселение: 

- лицам, осужденным за преступления, совершенные по 

неосторожности; 

- лицам, осужденным за умышленные преступления не-

большой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лише-

ние свободы. 

Тюрьма: 

- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совер-

шение особо тяжких " преступлений на срок свыше 5 

лет; 

- мужчинам при особо опасном рецидиве при назначе-

нии судом отбытия части срока в тюрьме. 

 
 

Отбывание ли-

шения свободы 

назначается  

(ст. 58 УК РФ). 

Воспитательная колония: 

- лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приго-

вора 18-ти летнего возраста. 
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Статья 59 УК РФ. Смертная казнь 

 

Является исключительной мерой наказания (поскольку не 

направлена на достижение всех целей наказания) и может быть уста-

новлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь 

(см. ч. 2 ст. 105, ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ). 

Смертная казнь не назначается: 

женщинам, а также лицам, совершившим преступления в воз-

расте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Смертная казнь не назначается лицу, выданному РФ иностран-

ным государством для уголовного преследования в соответствии с 

международным договором РФ или на основе принципа взаимности, 

если в соответствии с законодательством иностранного государства, 

выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступ-

ление не предусмотрена или неприменение смертной казни является 

условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по 

иным основаниям. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заме-

нена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 

срок 25 лет. 
 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Дайте определение понятию «наказание». 

2. Выделите цели наказания. 

3. Раскройте понятие и значение системы наказаний. 

4. Расскажите о наказаниях не связанных с лишением или ограниче-

нием свободы.  

5. Расскажите о наказаниях, состоящих в лишении или ограничении 

свободы. 

6. Расскажите о смертной казни. 

7. Расскажите о наказании как о мере государственного принуждения. 

8. Расскажите о восстановлении социальной справедливости как о цели 

наказания. 

9. Расскажите о наказании в теории уголовного права. 

10. Какие есть классификации видов наказания? 

11. Выделите особенности смертной казни.
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Тема 14. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 

1. Понятие и общие начала назначения наказания; 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

3. Специальные правила об обязательном смягчении и усилении наказания; 

4. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров. 
 

1. Понятие и общие начала назначения наказания; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие начала назначения наказания — установленные УК РФ принципы, категории, основные правила, кото-

рыми обязан руководствоваться суд при назначении наказания по всем уголовным делам. 

 

Виды правил назначения наказания 

1. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное пре-

ступление (ст. 64 УК РФ). 

2. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 

УК РФ). 

3. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о со-

трудничестве. 

4. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхож-

дении (ст. 65 УК РФ). 

5. Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ). 

6. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 

УК РФ). 

7. Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ). 

8. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ). 

9. Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). 

 

Требования, предъявляемые к наказанию 

- Наказание должно быть справедливым; 

- Наказание назначается в пределах санкции 

статьи Особенной части УК РФ. Более строгое наказа-

ние, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ за совершенное преступле-

ние, может быть назначено по совокупности преступ-

лений и по совокупности приговоров (ст. 69, 70 УК 

РФ); 

Основания для назначения менее строгого нака-

зания, чем предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ за совершенное преступле-

ние, определяются ст. 64 УК РФ. 

Наказание назначается с учетом положений Об-

щей части УК РФ. 

Наказание должно обеспечивать достижение 

целей наказания. 
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УЧЕТ ЛИЧНОСТИ ВИНОВНОГО 

Учет личности предполагает выявление и оценку психобиологических и социальных особен-

ностей лица, совершившего преступление, до и после его совершения, его отношение к работе или 

учебе, правопорядку, семье, окружающим и другим ценностям жизни. 

Суд обязан ответить на вопрос: является ли данное деяние закономерным результатом форми-

рования личности подсудимого или оно носит случайный, ситуационный характер. 

Особое внимание следует обращать на положительные черты виновного, с помощью которых 

можно определить наиболее целесообразные  пути рессоциализации, профилактики совершения им 

новых преступлений.  

 

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных в санкции назначается только в слу-

чае, если менее строгий не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Если в санкции статьи наряду с лишением свободы предусмотрено иное более мягкое наказа-

ние, решение суда о назначении именно лишения свободы должно быть мотивировано в приговоре. 

 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
 

При назначении наказания суд учитывает: 

- Характер и степень общественной опасности преступления; 

- Личность виновного; 

- Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

- Влияние назначенного наказания на исправление осужденного; 

- Влияние назначенного наказания на условия жизни семьи осужденного. 

 

Обстоятельства, смягчающие наказание - предусмотренный ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, не являющийся исчерпы-

вающим, наличие которых влияет на размер назначаемого судом наказания в сторону снижения. 
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Если смягчающее 

обстоятельство 

предусмотрено 

соответствующей 

статьей Особенной 

части УК РФ в качестве 

признака преступления, 

оно само по себе не 

может повторно 

учитываться при 

назначении наказания 

(ч. 3 ст. 61 УК РФ).

«а» ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного

стечения обстоятельств;

«б» ч. 1 ст. 61 УК РФ несовершеннолетие виновного;

«в» ч. 1 ст. 61 УК РФ беременность;

«г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного;

«д» ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств

либо по мотиву сострадания;

«е» ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления в результате физического или психического

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

«ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ совершение преступления при нарушении условий правомерности

необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости,

обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;

«з» ч. 1 ст. 61 УК РФ противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося

поводом для преступления;

«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию

преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,

розыску имущества, добытого в результате преступления;

«к» ч. 1 ст. 61 УК РФ оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после

соверше¬ния преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда,

причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда,

причиненного потерпевшему;

Обстоятельства, отягчающие наказание — исчерпывающий перечень обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, наличие 

которых влияет на размер назначаемого судом наказания в сторону увеличения. 
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Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначе-

нии наказания (ч. 2 ст. 63 УК РФ). 

«а» ч.1 ст. 63 УК РФ рецидив преступлений; 

«б» ч.1 ст. 63 УК РФ наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

«в» ч.1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации); 

«г» ч. 1 ст. 63 УК РФ особо активная роль в совершении преступления; 

«д» ч. 1 ст. 63 УК РФ привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психи-

ческими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность; 

«е» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-

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

какой-либо социальной группы; 

«е.1» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с 

УК РФ целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

«ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществле-

нием данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

«з» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находя-

щейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощ-

ного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

«и» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего; 
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«к» ч.1 ст. 63 УК РФ совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

или имитирующих устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных 

веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физиче-

ского или психического принуждения;  

«л» ч.1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или 

иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;   

«м» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу 

его служебного положения или договора; 

«о» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. 

 

Данный перечень обстоятельств является исчерпывающим. 

Совершение преступления в состоянии опьянения не является обстоятельством, отягчающим наказание. 

Если отягчающее наказание обстоятельство является признаком преступления, за которое привлекается 

к ответственности подсудимый, повторно оно не может быть учтено судом при назначении наказания.  

 

3. Специальные правила об обязательном смягчении и усилении наказания; 

 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СО-

ТРУДНИЧЕСТВЕ (ст. 63¹ УК РФ) 

 

В случае, если: 

1. были предоставлены ложные сведения; 

2. сокрыты от следователя или прокурора иные существенные обстоятельства совершения 

преступления 
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суд назначает наказание в общем порядке без применения положений ч.ч. 2,3, 4 ст. 62 УК РФ, каса-

ющихся срока и размера наказания, и ст. 64 УК РФ  

 

НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ (СТ. 64 УК РФ) 

ВОЗМОЖНО:  

1) при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень обще-

ственной опасности совершенного лицом преступления; 

2) либо при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого пре-

ступления.  

Исключительные обстоятельства могут быть связаны:  

1. с мотивами и целями совершения преступления; 

2. ролью виновного; 

3. его поведением во время или после совершения преступления и др. 
 

Назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но 

нельзя перейти предел, установленный в статьях Общей части для конкретного вида 

Переход к более мягкому виду наказания, чем тот вид, который имеется в санкции соответствующей статьи Особенной 

части (см. ст. 44 УК РФ) 

Не применение обязательного дополнительного наказания. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ ВЕРДИКТЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ О СНИСХОЖДЕ-

НИИ (ст. 65 УК РФ) 
 

При признании лица присяжными виновным,  НО заслуживающим снисхождения наказание назна-

чается с учетом общих начал, но при этом:  
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1. срок или размер наказания НЕ может превышать 2/3 максимального срока или размера наказания 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; 

2. см. казнь и п/л/св. НЕ применяются, а наказание назначается в пределах санкции статьи Особ. части. 

3. обстоятельства, отягчающие наказание, НЕ учитываются. 

4. наказание по совокупности преступлений и приговоров назначается по правилам ст.ст. 69, 70 УК 

РФ. 
 

1. Правила ст. 65 УК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений распространяются только на те их них, в 
отношении которых вынесен вердикт о снисхождении, а окончательное наказание назначается по правилам ст. 69 УК РФ. 

2. При назначении наказания за приготовление или покушение при вердикте о снисхождении в силу ст. 66 УК РФ следует ис-
числять 2/3 от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за неоконченное пре-
ступление, т.е. 2/3 от ½ - за приготовление; 2/3 от ¾ - за покушение. 

3. Правила ст. 65 УК РФ НЕ распространяются на назначение дополнительного наказания, которое назначается в пределах 
санкции соответствующей статьи.  

 

4. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ст. 68 УК РФ) 
 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания Характер и степень общественной опасности ранее совершен-

ных преступлений 

Обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие 

предыдущего наказания оказалось недостаточным 

Характер и степень общественной опасности вновь совершен-

ных преступлений 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоя-

тельств (ст. 61 УК РФ) 

Срок наказания может быть назначен менее 1/3 части макси-

мального срока наиболее строгого вида наказания, предусмот-

ренного за совершенное преступление, но в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части 

Назначение наказания при наличии исключительных об-

стоятельств (ст. 64 УК РФ) 

Может быть назначено более мягкое наказание, чем преду-

смотрено за данное преступление 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ст. 69 УК РФ) 

 

 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
1. С учетом всех правил назначения наказания отдельно за каждое преступление, входящее в совокупность; 

2. Определив наказание за каждое преступление, входящее в совокупность, суд устанавливает окончательное наказание 

по совокупности преступлений, используя следующие принципы: 

 Поглощение наказания; 

 Сложение наказаний (полное или частичное). 

 

ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

ПОГЛОЩЕНИЕ СЛОЖЕНИЕ 

Менее строгое наказание поглощается более строгим нака-

занием, и окончательная мера наказания избирается равной 

наиболее строгому наказанию, назначенному за одно из пре-

ступлений, входящих в совокупность 
 

ПОЛНОЕ СЛОЖЕНИЕ – 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУ-

ТЕМ ПРОСТОГО СЛОЖЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НАЗНА-

ЧЕННЫХ ЗА КАЖДОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В 

СОВОКУПНОСТЬ  
 

ЧАСТИЧНОЕ СЛОЖЕНИЕ –  

К НАИБОЛЕЕ СУРОВОМУ НАКАЗАНИЮ ЧАСТИЧНО 

ПРИСОВЕДИНЯЕТСЯ НАКАЗАНИЕ, НАЗНАЧЕННОЕ ЗА 

ДРУГОЕ (ИЕ) ПРЕСТУПЛЕНИЕ (ИЯ).  

СИТУА
ЦИЯ  1

• Имеется два и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено и привлекается к уголовной 
ответственности одновременно за все преступления, входящие в совокупность

СИТУА
ЦИЯ 2

• После вынесения приговора будет установлено, что лицо виновно еще и в другом преступлении, совершенном ДО 
вынесения приговора по первому делу (ч. 5 ст. 69 УК РФ)
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1. Дополнительное наказание может быть присоединено к окончательному основному наказанию, НО только в том 

случае, если оно предварительно было назначено хотя бы за одно из преступлений входящих в совокупность.  

2. При этом окончательное дополнительное наказание при сложении НЕ может превышать максимального срока или 

размера наказания, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Если все преступления, входящие в совокупность, являются преступлениями небольшой
или средней тяжести, либо приготовлением или покушением; но окончательное наказание
не может превышать более чем на ½ максимальный срок или размер наказания,
предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ЛЮБОЙ ИЗ ПРИНЦИ-

ПОВ

• Если хотя бы одно из преступлений, входящих в совокупность, является тяжким или
особо тяжким; при этом окончательное наказание в виде л/св. не может превышать
более чем на ½ максимальный срок наказания в виде л/св., предусмотренный за
наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Не может быть более 25 лет л/св.

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ТОЛЬКО ПРИНЦИП 

СЛОЖЕНИЯ
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Назначение наказания по совокупности приговоров 

Основные правила 
При назначении 

наказания по совокуп-

ности приговоров к 

наказанию, назначен-

ному по последнему 

приговору суда, ча-

стично или полностью 

присоединяется неотбы-

тая часть наказания по 

предыдущему приго-

вору суда. 

 

Окончательное 

наказание по совокупно-

сти приговоров в случае, 

если оно менее строгое, 

чем лишение свободы, 

не может превышать 

максимального срока 

или размера, предусмот-

ренного для данного 

вида наказания Общей 

частью настоящего Ко-

декса. 

Окончательное 

наказание по совокупно-

сти приговоров в виде 

лишения свободы не мо-

жет превышать трид-

цати лет, за исключе-

нием случаев, преду-

смотренных частью пя-

той статьи 56 Уголов-

ного Кодекса. 

 

Окончательное 

наказание по совокупно-

сти приговоров должно 

быть больше как наказа-

ния, назначенного за 

вновь совершенное пре-

ступление, так и неотбы-

той части наказания по 

предыдущему приго-

вору суда. 

 

Присоединение до-

полнительных видов 

наказаний при назначе-

нии наказания по сово-

купности приговоров 

производится по прави-

лам, предусмотренным 

частью четвертой статьи 

69 настоящего Кодекса. 

 

 

ПРЕДЕЛЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ 

 
Если окончательное наказание менее строгое, чем л/св, пределом для него служит максимальный срок или размер наказания, уста-

новленный для данного вида наказания Общей частью УК РФ; 

Окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать 30 лет; 

Окончательное наказание должно быть больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой 

части наказания по предыдущему приговору суда. 

 Назначение дополнительного наказания производиться по правилам ст. 69 УК РФ. 

 

СООТНОШЕНИЕ НАКАЗАНИЙ ПРИ ИХ СЛОЖЕНИИ 

 
Вид наказания В соотношении к одному дню лишения свободы 

Принудительные работы 1 

Арест 1 

Содержание в дисциплинарной воинской части 1 
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Ограничение свободы 2 

Исправительные работы 3 

Ограничение по военной службе 3 

Обязательные работы 8 часов 

Штраф При сложении с ограничением свободы, арестом, содержанием 

в дисциплинарной воинской части, лишением свободы исполня-

ются самостоятельно 
Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью 

Лишение специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытательный срок - период времени, устанавливаемый судом исходя из вида и размера наказания, в 

течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

При назначении наказания в виде лишения свободы до 1 года или более мягкого вида наказания 

испытательный срок устанавливается от 6 месяцев до 3 лет.

При назначении наказания в виде лишения свободы на срок свыше 1 года - от 6 месяцев до 5 лет.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок 

засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое 

исправление, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, 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.

Условное осуждение - особая форма освобождения виновного от реального отбытия, назначенного судом наказания в 

виде исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения сво-

боды на срок до 8 лет с установлением испытательного срока и возложением на условно осужденного определенных обязанно-

стей (ст. 73 УК РФ). 
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ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ НАКАЗАНИЙ И ЗАЧЕТ НАКАЗАНИЯ (ст. 72 УК РФ) 
Соотношение сроков наказаний при замене наказания или сложении наказаний 

1 месяц лишения свободы  

1 месяц принудительных работ 

240 часов обязательных работ 2 месяца ограничения свободы 

3 месяца исправительных работ 3 месяца ограничения по воен-

ной службе 

Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки 

Содержание в дисциплинар-

ной воинской части 

Ограничение свободы, 

Принудительные работы, 

Арест 

Исправительные работы, Огра-

ничения по военной службе 
Обязательные работы 

Из расчета 1 день за полтора Из расчета 1 день за 2 дня Из расчета 1 день за 3 дня Из расчета 1 день за 8 часов 

При назначении осужденному, содержащемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного наказания 

штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд, учитывая срок со-

держания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает от его отбывания 

 

Обязанности при условном осуждении 
 

Не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специ-

ализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведе-

нием условно осужденного 

 
Не посещать определенные места 

 

Пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

венерического заболевания 

Трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении 

Иные возложенные на условно осужденного обязанности, способствующие его ис-

правлению 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Опишите общие начала назначения наказания. 

2. Раскройте обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания. 

3. Охарактеризуйте назначение наказания в случае нарушения досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. 

4. Охарактеризуйте назначение более мягкого вида наказания, чем 

предусмотрено, за данное преступление. 

5. Охарактеризуйте назначение наказания при вердикте присяжных за-

седателей о снисхождении и назначение наказания за неоконченное 

преступление. 

6. Охарактеризуйте назначение наказания за преступление, совершен-

ное в соучастии. 

7. Охарактеризуйте назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом

обязанностей или совершил нарушение общественного порядка, за которое он был

привлечен к административной ответственности, суд по представлению органа,

указанного в части первой настоящей статьи, может продлить испытательный срок,

но не более чем на 1 год.

Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически

нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной

ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом

обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа,

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может вынести

решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного

приговором суда.

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока

преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или

средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения

решается судом. При отмене условного осуждения суд назначает наказание по

правилам назначения наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ).

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока

умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное

осуждение и назначает ему наказание по правилам назначения наказания по

совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ).
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8. Охарактеризуйте назначение наказания по совокупности преступле-

ний и приговоров. 

9. Расскажите о порядке определения сроков наказаний при сложении 

наказаний и об исчислении сроков наказания и зачет наказания. 

10. Охарактеризуйте назначение наказания лицу, признанному боль-

ным наркоманией. 

11. Расскажите об условном осуждении. 

12. В чем заключается проблема учета личности виновного при назна-

чении наказания? 

13. Выделите проблемы и перспективы при назначении наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
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Тема 15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

1.  Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности 

2.  Классификация оснований освобождения от уголовной ответствен-

ности 

3.  Классификация оснований освобождения от наказания 

 

1.  Понятие и основания освобождения от уголовной ответственно-

сти 
 

 

 

 

 

 

 

Теоретические основания освобождения от уголовной ответ-

ственности – утрата лицом, совершившим преступление, и его де-

янием прежней общественной опасности.  
 

субъективное 

утраченная или сниженная обществен-

ная опасность лица, совершившего 

предусмотренное уголовным законом 

деяние 

объективное 

утраченная или сниженная обществен-

ная опасность (вредность) деяния 

этого лица к моменту освобождения от 

уголовной ответственности. 
 

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГО-

ЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 

совокупность условий, свидетельствующая об утраченной или снижен-

ной общественной опасности лица, совершившего предусмотренное 

уголовным законом деяние, об утраченной или сниженной обществен-

ной опасности его деяния, и позволяющая условно или безусловно пре-

кратить в процессе дознания, предварительного следствия или судеб-

ного разбирательства уголовно-правовые отношения между компе-

тентным государственным органом и данным лицом. 
 

2.  Классификация оснований освобождения от уголовной ответ-

ственности 
 

 

 

 

 

Освобождение от уголовной ответственности - уголовно-правовой институт, 

применяемый по предусмотренным в УК РФ основаниям органом дознания, сле-

дователем или судом в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

совершившего преступление, и исключающий применение мер государственного 

принуждения. 

 

Условия освобождения от уголовной ответственности — совокупность обстоя-

тельств, наличие которых предоставляет возможность применить основание осво-

бождения от уголовной ответственности 

 Основание освобождения от уголовной-ответственности — нецелесообразность с 

точки зрения принципа справедливости осуждать лицо и возлагать на него меры уго-

ловно-правового характера за фактически совершенное преступление 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВАНИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

 
 

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВ-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – основания, которые предусмот-

рены в Общей части УК РФ.  

Например, в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), 

с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), освобождение от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эко-

номической деятельности (ст. 76.1 УК РФ), с назначением судеб-

ного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), в связи с истечением сроков давно-

сти (ст. 78 УК РФ), в связи с применением акта амнистии (ст. 84 

УК РФ) и в связи с применением принудительных мер воспита-

тельного воздействия к несовершеннолетнему (ст. 90 УК РФ). 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – основания, которые 

закреплены в Особенной части УК РФ применительно к конкрет-

ным составам преступлений.  

Например, закрепленные в примечаниях к статьям Особен-

ной части УК РФ: 1) непосредственно указано: ст.ст. 122, 126, 1271, 

204, 205, 2051, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 230, 275, 2821, 2822, 291, 307, 

337, 338 УК РФ и 2) опосредованно: ст.ст. 151, 308, 316, 322 УК РФ. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ (ИМПЕРАТИВНЫЕ) ОСНОВАНИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 

основания, реализация которых является обязанностью органов 

следствия и суда.  

Например, освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности (ч. 1 ст. 78 УК РФ). 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ (ДИСКРЕЦИОННЫЕ) ОСНОВАНИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 

основания, реализация которых является правом, а не обязанно-

стью органов следствия и суда.  

1) общие и специальные; 

2) обязательные (императивные) и факультативные (дискреционные); 

3) условное и безусловное.
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Например, освобождение от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). 

 

УСЛОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГО-

ЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – основания, которые применя-

ются с возложением на освобождаемое лицо каких-либо обязанно-

стей, ограничений на период испытательного срока.  

Например, освобождение от уголовной ответственности в 

связи с применением принудительных мер воспитательного воз-

действия к несовершеннолетнему (ст. 90 УК РФ). 

Безусловные основания освобождения от уголовной ответ-

ственности – основания, которые не предусматривают никаких ис-

пытательных сроков, обязанностей, ограничений после освобож-

дения.  

Например, освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершение впервые 

преступления небольшой 

или средней тяжести; 

- совершение впервые 

преступления небольшой 

или 

средней тяжести; 

- 2 года после совершения 

преступления 

небольшой тяжести; 

- явка с повинной; - примирение 

с потерпевшим; 

- 6 лет после совершения 

преступления средней тя-

жести; 

- возмещение причинен-

ного ущерба; 

- заглаживание причинен-

ного 

потерпевшему вреда; 

- 10 лет после совершения 

тяжкого преступления; 

- заглаживание причинен-

ного потерпевшему вреда. 

 - 15 лет после совершения 

особо тяжкого преступле-

ния. 

4. От преступлений в 

сфере экономической де-

ятельности (ст. 76.1 УК 

РФ) 

 

 

5. В связи с амнистией 

(ст. 84 УК РФ) 

 

 

 

 

 

 

6. В случаях, специально 

предусмотренных соот-

ветствующими статьями 

Особенной части Уго-

ловного кодекса Россий-

ской Федерации (ч. 2 ст. 

75 УК РФ) 

Виды освобождения от уголовной ответственности 

 

1. Освобождение от 

уголовной ответ-

ственности в связи 

с деятельным рас-

каянием (ст. 75 УК 

РФ) 

2.Освобождение от уголов-

ной ответственности в связи 

с примирением с потерпев-

шим (ст. 76 УК РФ). 

 

3.Освобождение от уголов-

ной ответственности в связи 

с истечением сроков давно-

сти (ст. 78 УК РФ). 
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Например, освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). 

 
Освобождение от наказания - это основанный на законе отказ гос-

ударства в лице компетентных органов от дальнейшего примене-

ния мер уголовного принуждения к лицам, совершившим пре-

ступление. 

 

Освобождение от уголовной ответственности возможно на любой 

стадии уголовного процесса, но, начиная с момента вынесения 

приговора, речь уже идет об освобождении от наказания.  

 

 

 

 

1) срок давности исчисляется со дня совершения преступления; 

2) срок давности оканчивается с момента вступления приговора суда в законную силу; 

3) в случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому 
преступлению исчисляются самостоятельно;

4) течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 
уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в 

соответствии со статьей 76.2. В этом случае течение сроков давности возобновляется с 
момента задержания указанного лица или явки его с повинной;

5) вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое 
смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет 
возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются;

6) к лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 
205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьями 353, 
356, 357, 358, 361 настоящего Кодекса, а равно совершившим сопряженные с 
осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются.
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3.  Классификация оснований освобождения от наказания 
 

 

 

 

ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

 

Статья 79 УК РФ. Условно-досрочное освобождение

Статья 80 УК РФ. Замена не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания

Статья 80.1 УК РФ. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки

Статья 81 УК РФ. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью

Статья 82 УК РФ. Отсрочка отбывания наказания 

беременной женщине, женщине, имеющей малолетнего 

ребенка, и мужчине, имеющему малолетнего ребенка и 

являющемуся единственным родителем

Статья 83 УК РФ. Освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением срока давности обвинительного приговора 

суда 

Вследствии амнистии (ст.84 УК РФ и помилования (ст.85 УК РФ)

Освобождение от наказания — уголовно-правовой институт, применяемый су-

дом после вынесения обвинительного приговора в отношении лица, признанного 

виновным в совершении преступления, и влекущий его освобождение от наказания 

вообще либо от дальнейшего его исполнения. 
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Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
 

Основание освобождения — лицо перестало быть общественно опасным или его общественная опасность снижена 

Условия освобождения 

 

Лицо отбывает наказание в виде: 

 содержания в дисциплинарной воинской части;  

 принудительных работы;  

 лишения свободы  

Судом признано, что для своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания  

Осужденным фактически отбыта часть срока назначенного наказания: 

 не менее 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее половины 

срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 

 не менее 2/3 срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также 2/3 срока наказания, назначен-

ного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, 

предусмотренным ч. 7 ст.79 УК РФ; 

 не менее 3/4 срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них, а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 УК РФ; 

 не менее 4/5 срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших 14-летнего возраста  

Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев, при отбытии пожизненного лишения 

свободы фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы 
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ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

 

  

  

 

 

Основание замены — лицо перестало быть общественно опасным или его общественная опасность значительно  

снижена 

Условия замены 

Лицо отбывает наказание в виде:  

 содержания в дисциплинарной воинской 

части; 

 принудительных работы; 

 лишения свободы 

Учитывается поведение лица в период отбы-

вания наказания: его отношение к учебе и 

труду в течение всего периода отбывания 

наказания, отношение к совершенному дея-

нию 

Лицо полностью или ча-

стично возместило вред, 

причиненный преступ-

лением 

Фактически отбытая часть наказания составляет при осуждении за преступление:  

- небольшой или средней тяжести — не менее одной 1/3 наказания;  

- тяжкое преступление — не менее 1/2 срока наказания; 

- особо тяжкое преступление — не менее 2/3 срока наказания; 

- преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних — не менее 3/4 срока наказания; 

- преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ, — не менее 3/4 срока наказания; 

- преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, - не менее 4/5 

срока наказания 

При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказа-

ний, указанными в ст. 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных УК РФ для каждого вида наказания 
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Отсрочка отбывания наказания. Условия применения 
 

Лица, к которым может быть 

применена отсрочка отбыва-

ния наказания: 

Не применяется отсрочка отбыва-

ния наказания к лицам: 
Отсрочка отбывания наказания отменяется, если: 

- беременная женщина; осужденным к лишению свободы на 

срок свыше 5 лет; 

осужденная умышленно без медицинских на то пока-

заний прервала беременность; 

- женщина, имеющая ребенка в 

возрасте до 14 лет; 

осужденным к ограничению сво-

боды, к лишению свободы за пре-

ступления против половой непри-

косновенности несовершеннолет-

них, не достигших 14-летнего воз-

раста; 

осужденный (осужденная) отказался от ребенка; 

- мужчина, имеющий ребенка в 

возрасте до 14 лет и являющийся 

единственным родителем 

осужденным к лишению свободы на 

срок свыше 5 лет за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против лично-

сти; 

продолжает уклоняться от обязанностей по воспита-

нию ребенка после предупреждения, объявленного 

органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного, в отношении которого отбывание нака-

зания отсрочено (например, осужденная оставила ре-

бенка в родильном доме или осужденный (осужден-

ная) передал ребенка в детский дом либо ведет анти-

общественный образ жизни и не занимается воспита-

нием ребенка и уходом за ним, без уважительной при-

чины оставил ребенка родственникам или иным ли-

цам, скрылся либо совершает иные действия (бездей-

ствие), свидетельствующие об уклонении от воспита-

ния ребенка) 

- Осужденные к лишению сво-

боды на срок до 5 лет 

осужденным к лишению свободы за 

преступления, предусмотренные 

ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, чч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, 

ст.361 УК РФ, и сопряженные с осу-

ществлением террористической дея-

тельности преступления, предусмот-

ренные ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК 

РФ 

Отсрочка отбывания наказания 

применяется до достижения ре-

бенком 14-летнего возраста 
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 
 

 

 

  

Отсрочка отбывания наказания предоставля-

ется судом не более чем на 5 лет: 

 осужденным к лишению свободы; 

 совершившим впервые преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 

УК РФ; 

 больным наркоманией; 

 изъявившим желание добровольно пройти 

курс лечения от наркомании, а также медицин-

скую реабилитацию, социальную реабилитацию 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией отме-

няется, если:  

 осужденный отказался от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации; 

 осужденный уклоняется от лечения после предупреждения, 

объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного; 

 осужденный до применения отсрочки совершил также пре-

ступление, не указанное в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ; 

 в период отсрочки отбывания наказания осужденный совер-

шил новое преступление 

После прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии 

объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации, соци-

альной реабилитации составляет не менее 2 лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВ-

НОСТИ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА СУДА (ст. 83 УК РФ) 

 
Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не 

был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в законную силу: 

при осуждении за преступление небольшой тяжести; 2 года 

при осуждении за преступление средней тяжести; 6 лет 

при осуждении за тяжкое преступление; 10 лет 

при осуждении за особо тяжкое преступление 15 лет 

 

 

Ограничения освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к 

смертной казни или пожизненному лишению свободы, реша-

ется судом. Если суд не сочтет возможным применить сроки 

давности, эти виды наказаний заменяются лишением свободы 

на определенный срок 

К лицам, осужденным за совершение преступлений, предусмот-

ренных ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, чч. 3, 4 ст. 206, ч. 4 

ст. 211, ст.ст. 353, 356, 357, 358 и 361 УК РФ, а равно осужден-

ным за совершение сопряженных с осуществлением террори-

стической деятельности преступлений, предусмотренных ст.ст. 

277, 278, 279 и 360 УК РФ, сроки давности не применяются 

 

 

 

 

 

 

 



О Т Л И Ч И Я 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ       

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗА-

НИЯ 

1. Основания освобождения 

1. преступления должны быть небольшой 

или   средней тяжести 

1.   преступления   должны   быть   

тяжкие   или особо   тяжкие   (воз-

можны   и   преступления небольшой   

или   средней   тяжести),   т.е.  все кате-

гории преступлений 

2. Момент освобождения 

2. до вынесения приговора 2. после вынесения приговора 

 

3. Уполномоченные органы, освобождающие от УО и наказания 

3.   -   Следователь,    

      -   прокурор,                              

      -   орган дознания,                              

      -   суд                              

3.   Только суд                    

4. Волеизъявление суда 

4. Это право суда, а не обязанность    4. Это право суда, а не обязанность          

5. Наличие судимости 

5. Не влечет судимости    5. Влечет судимость                

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Опишите понятие и выделите виды освобождения от уголовной от-

ветственности. 

2. Расскажите об освобождении от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием. 

3. Расскажите об освобождении от уголовной ответственности в связи 

с примирением с потерпевшим. 

4. Расскажите об освобождении от уголовной ответственности по де-

лам о преступлениях в сфере экономической деятельности и об осво-

бождении от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. 

5. Расскажите об освобождении от уголовной ответственности в связи 

с истечением сроков давности. 

6. Разъясните понятие и выделите виды освобождения от наказания. 
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7. Расскажите об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания.  

8. Расскажите о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. 

9. Расскажите об освобождении от наказания в связи с изменением об-

становки. 

10. Расскажите об освобождении от наказания в связи с болезнью. 

11. Расскажите об отсрочке от отбывания наказания больным наркома-

нией. 

12. Расскажите об отсрочке от отбывания наказания. 

13. Расскажите об освобождении от отбывания наказания в связи с ис-

течением сроков давности обвинительного приговора суда. 

14. Выделите проблемы и перспективы института освобождения от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

15. Опишите продолжительность сроков давности привлечения лица к 

уголовной ответственности. 

16. Выделите проблемы применения условно-досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания в РФ. 

17. Разъясните процедуру освобождения от наказания в связи с болез-

нью. 

18. Поясните роль института условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания в теории уголовного права. 
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Тема 16. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ 

 

1. Амнистия.  

2. Помилование.  

3. Судимость. 

 

1. Амнистия.  

 

Амнистия — акт Государственной Думы РФ (Постановление), 

которым ИНДИВИДУАЛЬНО НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ КРУГ ЛИЦ, 

обладающих какими-либо признаками, освобождается от уголовной 

ответственности, наказания (в том числе путём его сокращения или за-

мены более мягким видом), судимости. 

 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020).  
1. К ведению Государственной Думы относятся: 

ж) объявление амнистии; 

Акт амнистии: 

 
 

Амнистия – это не реабилитация, а акт милосердия. 

 

 

Не вносит изменений в уголовный закон, предусматривающий ответственность за то
или иное преступление;

Амнистия не ставит под сомнения ни законность, ни обоснованность приговора суда;

Амнистия СМЯГЧАЕТ УЧАСТЬ ЛИЦ, совершивших преступления, в том числе и
осужденных.

Актом об амнистии 
лица в отношении 

которых ее действие 
распространяется, 

могут быть:

освобождены от уголовной отвественности

освобождены от наказания

снижен срок наказания или заменен более мягким

освобождены от дополнительного наказания

снята судимость
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2. Помилование.  

 

Помилование — акт Президента РФ (Указ), которым кон-

кретное лицо освобождается от наказания (в том числе путём его 

сокращения или замены более мягким видом) или судимости. 
 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020).  

Президент Российской Федерации: 

а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предо-

ставления политического убежища; 

б) награждает государственными наградами Российской Федера-

ции, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие 

воинские и высшие специальные звания; 

в) осуществляет помилование. 
 

Порядок: 

• Указ Президента РФ от 28.12.2001 N 1500  

• "О комиссиях по вопросам помилования на территориях 

субъектов Российской Федерации"  

 

 

АКТОМ ПОМИЛОВАНИЯ лицо, осужденное за совершение пре-

ступления может быть: 

1. Комиссия по 
вопросам 
помилования 
рассматривает 
ходатайство и даёт 
заключение о 
целесообразности 
помилования

2. Высшее 
должностное лицо 
субъекта РФ 
рассматривает 
заключение и вносит 
Президенту РФ 
представление о 
целесообразности 
помилования

3. Президент РФ 
рассматривает все 
материалы и 
удовлетворяет или 
не удовлетворяет 
ходатайство
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- освобождено от дальнейшего наказания; 

- сокращен срок наказания либо он может быть заменен более мяг-

ким; 

- снята судимость. 

 

АКТ ПОМИЛОВАНИЯ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ГУМАНИЗМА И 

СНИСХОДИТЕЛЬЕНОСТИ  ПО ОТНОШНИЮ К ОСУЖДЕН-

НЫМ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. 
 

3. Судимость. 

Судимость — особое правовое состояние лица, которое возни-

кает со дня вступления приговора в законную силу и отменяется 

по истечении определённого законом срока после окончания отбы-

вания наказания  

Последствия 

 
 

СУДИМОСТЬ ПОГАШАЕТСЯ 
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если осужденный в установленном законом порядке был досрочно осво-

божден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была за-

менена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости ис-

числяется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента 

освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказа-

ний (ч. 4 ст. 86 УК РФ) 

если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также 

возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд 

может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости 

(ч. 5 ст. 86 УК РФ) 

лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК 

РФ) 

погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 

связанные с судимостью (ч. 6 ст. 86 УК РФ) 

Судимость учитывается:

— при признании рецидива

— при определении вида исправительного учреждения

— при освобождении лица от УО

— при УДО
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

 

1. Расскажите об амнистии. 

2. Расскажите о помиловании. 

3. Расскажите о судимости. 

4. Расскажите об актах амнистии в РФ. 

5. Расскажите о комиссии по вопросам помилования во Владимирской 

области. 

6. Разъясните роль амнистии и помилования в теории уголовного 

права. 

 

 

 

 

В ОТНОШЕНИИ

условно осужденных

осужденных к более мягким 
видам наказания, чем лишение 

свободы

осужденных к лишению 
свободы за совершение 

преступления небольшой или 
средней тяжести

осужденных к лишению 
свободы за совершение тяжкого 

преступления

осужденных к лишению 
свободы за совершение особо 

тяжкого преступления

СРОК

по истечении испытательного 
срока

по истечении одного года после 
отбывания или исполнения 

наказания

по истечении трех лет после 
отбывания наказания

по истечении восьми лет после 
отбывания наказания

по истечении десяти лет после 
отбывания наказания
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Тема 17. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних 

2. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной от-

ветственности и наказания 
 

1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. 

УК РФ Ст. 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполни-

лось восемнадцати лет. 

14 - 18 лет 

Особенность в неразвитости его социальных, правовых и социально-

психологических статусов, индивидуально-психологических особенно-

стях личностях личности, обусловленных несовершеннолетним возрас-

том. 
 

Специальные школы и 

училища открытого типа 

Специальные школы за-

крытого типа 

Специальные училища за-

крытого типа 
8 - 18 лет 11 - 14 лет 14 - 18 лет 

По решению комиссии по 

делам несовершеннолетних 

По постановлению суда – для тех, кто не достиг возраста 

уголовной ответственности. По приговору суда за совер-

шение преступлений средней тяжести 

В такие учреждения могут попасть дети и подростки, которые демонстрируют устойчи-

вое противоправное поведение, отказываются посещать обычные школы и испыты-

вают трудности с адаптацией в обществе. 
 

В учреждения закрытого типа могут быть помещены несовершенно-

летние в возрасте от 11 до 18 лет, если они: 

 

- не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения
общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная
ответственность;

- достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20
Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной
ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно
опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;

- осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены судом от
наказания в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 92 Уголовного кодекса РФ.
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Общая система наказаний ст.44 УК РФ 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) утратил силу; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной  

воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

 

ОСНОВНЫЕ 

 ОСНОВНЫЕ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
 

 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ НАЗНАЧАЕМЫХ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИМ 

 

1) штраф;

2) лишение права заниматься определенной деятельностью;

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы;

5) ограничение свободы;

6) лишение свободы на определенный срок.



167 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 

Общие начала назначения наказания 
Назначение наказания несовершенно-

летним ст.89 УК РФ 

Пределы назначаемого наказания ч. ч. 1 и 

2 ст. 60 УК РФ 

Те же пределы с учетом положений ст. 88 

УК РФ 

Порядок определения вида наказания ч. 1 

ст. 60 УК РФ 

Тот же порядок 

Обстоятельства, подлежащие учету ч. 3 

ст. 60 УК РФ 

Те же обстоятельства 

 - условия жизни и воспитания несовер-

шеннолетнего; 

- влияния на них старших по возрасту; 

- иные особенности личности. 

 

ШТРАФ 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое 

может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 

Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по реше-

нию суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 

представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от 1 тыс 

до 50 тыс руб или в размере заработной платы или иного дохода несо-

вершеннолетнего осужденного за период от 2 недель до 6 месяцев. 

 

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Лишение права заниматься определенной деятельностью состоит 

в запрещении заниматься определенной профессиональной или иной 

деятельностью.  

Срок наказания: (см. ст. 47 УК РФ) от 1 года до 5 лет (в качестве 

основного) от 6 месяцев до 3 лет (в качестве дополнительного).  

Реально эта мера наказания может назначаться несовершеннолет-

ним В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ЛЕТ, имеющим права на вождение мото-

цикла или занимающимся какой-либо легальной деятельностью, 

например, торговлей. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Обязательные работы – это выполнение несовершеннолетним осуж-

денным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
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общественно полезных работ (поддержание чистоты в общественных 

местах, работы по благоустройству и т.п.). 

Срок обязательных работ – от 40 до 160 часов. 

МAX количество часов в день: 

лицам до 15 лет не может превышать 2 часов; 

лицам от 15 до 16 лет – 3 часов; 

лицам старше 16 лет – 4 часов. 

 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Исправительные работы – это мера наказания, заключающаяся в 

принудительном привлечении осужденного к труду (ст. 50 УК РФ).  

Срок исправительных работ – от 2 мес. до 1 года.  

Размер удержания из зарплаты – от 5 до 20 %. 

По общему правилу исправительные работы могут быть назна-

чены несовершеннолетнему, достигшему возраста 16 лет, а в случаях, 

предусмотренных частями 2 и 3 статьи 63 ТК РФ, и несовершеннолет-

нему, достигшему возраста 15 и 14 лет соответственно. 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

Ограничение свободы – мера наказания, которая заключается в 

установлении судом осужденному следующих ограничений: не ухо-

дить из дома в определенное время суток; не посещать места проведе-

ния массовых мероприятий; не изменять место жительства или пребы-

вания, место работы без согласия специализированного государствен-

ного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным 

данного вида наказания (ст. 53 УК РФ). 

Срок ограничения свободы – от 2 мес до 2 лет (в качестве основ-

ного вида наказания). 

 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК 

Лишение свободы на определенный срок – это принудительная 

изоляция осужденного в предназначенных для этого учреждениях со 

специальным режимом (для несовершеннолетних в воспитательных 

колониях). 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершенно-

летним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, 

на срок не свыше 6 лет. Этой же категории несовершеннолетних, со-
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вершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовер-

шеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 10 

лет и отбывается в воспитательных колониях. 

 

Лишение свободы не применяется 

– к несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, совершившим пре-

ступления небольшой или средней тяжести ВПЕРВЫЕ; 

– ко всем несовершеннолетним, совершившим преступления 

небольшой тяжести впервые. 

 

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в 

виде лишения свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления низший предел наказания, предусмотренный соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ, сокращается наполовину. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 

лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также 

остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступ-

ление небольшой тяжести впервые. 

 

2. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТ УГО-

ЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ст. 90 УК) 

Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответ-

ственности с применением к нему принудительных мер воспитатель-

ного воздействия (ч. 1 ст. 90 УК). 
 

 

 

совершенное несовершеннолетним 

деяние относится к преступлениям 

небольшой или средней тяжести 

наличие уверенности, что исправление 

несовершеннолетнего в данном случае 

может быть достигнуто путем приме-

нения к нему принудительных мер 

воспитательного воздействия 

 

Условия освобождения от уголовной ответственности несовершеннолет-

него в связи с применением к нему мер воспитательного воздействия. 
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Статья 90 УК РФ. Применение принудительных мер воспита-

тельного воздействия 

 

1) Предупреждение применяется при освобождении от УО в том 

случае, если подросток полностью осознал содеянное, раскаялся, вред, 

причиненный совершенным им преступлением, минимальный и т.д. 

Разъяснение относительно причиненного вреда и последствий повтор-

ного преступления производится несовершеннолетнему в устной 

форме. 

2) Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа.  

При передаче несовершеннолетнего под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, суд должен убедиться, что указанные лица имеют 

положительное влияние на подростка, правильно оценивают содеян-

ное им, могут обеспечить надлежащее поведение и повседневный кон-

троль за несовершеннолетним.  

Должно быть получено согласие родителей на передачу им несо-

вершеннолетнего под надзор. 

3) Возложение обязанности загладить причиненный вред мо-

жет быть применена не к каждому подростку. Если она связана с опре-

деленными материальными затратами и физическими усилиями, при-

менение этой меры возможно только к подростку, который имеет соб-

ственный заработок или стипендию, а также трудовые навыки, т.е. 

способен самостоятельно произвести ремонт имущества, техниче-

ских приборов, автомашины, произвести строительные или ре-

монтные работы и т.д. Данную меру воздействия предпочтительно 

назначать подросткам в возрасте от 16 лет. 

4) Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет по-

сещения определенных мест, использования определенных форм до-

суга, в том числе связанных с управлением механическим транспорт-

ным средством, запрет находиться вне дома после определенного 

времени суток, выезда в др. местности без ведома контролирующего 

органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требо-

вание возвратиться в образовательное учреждение либо трудоустро-

иться. 
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Принудительные меры воспитательного воздействия могут 

применяться к несовершеннолетнему независимо от того, какой 

раз он совершает преступление. В случае систематического неис-

полнения принудительных мер воспитательного воздействия она 

отменяется судом по представлению указанного специализирован-

ного органа, и производство по делу возобновляется в общем по-

рядке. ОТМЕНА принудительных мер воспитательного воздей-

ствия и возобновление производства по делу допустимы, если не 

истекли сроки давности привлечения несовершеннолетнего к УО 

(ст. 94 УК РФ). 

 

МОГУТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ НЕСКОЛЬКО ПРИНУДИТЕЛЬ-

НЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.  

 

Законом в настоящее время предусмотрен срок применения таких мер 

воспитательного воздействия, как передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного 

органа и ограничение досуга и установление особых требований к по-

ведению несовершеннолетнего.  

от 1 мес. до 2 лет за преступления небольшой тяжести; 

от 6 мес. до 3 лет за преступления средней тяжести. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ ОТ НАКАЗАНИЯ. СРОКИ ДАВНОСТИ И ПОГАШЕНИЯ 

СУДИМОСТИ 

Освобождение от наказания несовершеннолетнего имеет три 

направления: 

1) освобождение от наказания с применением ПМВВ. Воз-

можно в случае обвинительного приговора за совершение преступле-

ния небольшой или средней тяжести. 

2) помещение в специальное учебно-воспитательное учрежде-

ние закрытого типа осужденного к лишению свободы за совершение 

средней тяжести и тяжкого преступления. Несовершеннолетний может 

быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста 18 

лет, но не более чем на 3 года. 

 

Несовершеннолетние, совершившие преступления, преду-

смотренные ч.1 и 2 ст. 111, ч.2 ст. 117, ч.3 ст. 122, ст. 126, ч.3 ст. 127, 

ч.2 ст. 131, ч.2 ст. 132, ч.4 ст. 158, ч.2 ст. 161, ч.1 и 2 ст. 162, ч.2 ст. 
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163, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 205.1, ст. 205.3, ч.2 ст. 205.4, ч.2 ст. 205.5, ч.1 

ст. 206, ст. 208, ч.2 ст. 210, ч.1 ст. 211, ч.2 и 3 ст. 223, ч. 1 и 2 ст. 226, 

ч.1 ст. 228.1, ч.1 и 2 ст. 229 УК РФ, освобождению от наказания в 

порядке, предусмотренном ч. 2 настоящей статьи, не подлежат. 

 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

может быть применено к лицам, совершившим преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, 

после фактического отбытия: 

– не менее 1/3 срока наказания за преступление небольшой, 

средней тяжести, либо за тяжкое преступление; 

– не менее 2/3 срока наказания за особо тяжкое преступле-

ние. 

 

СРОКИ ИСТЕЧЕНИЯ ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГО-

ЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (СТ. 78 УК РФ) И ДАВНОСТИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА (СТ. 83 УК 

РФ) СОСТАВЛЯЮТ ПОЛОВИНУ ОТ СРОКОВ, УСТАНОВЛЕН-

НЫХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ. 

 

Категория преступления  
Срок давности для взрос-

лого 

Срок давности для несо-

вершеннолетнего 

Небольшой тяжести 2 1 год 
Средней тяжести 6 3 года 

Тяжкое  10 5 лет 
Особо тяжкое 15 7,5 лет 

 

СТАТЬЯ 95 УК РФ. СРОКИ ПОГАШЕНИЯ СУДИМОСТИ 

Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 

18 лет, сроки погашения судимости, предусмотренные ч. 3 ст. 86 

УК РФ, сокращаются и соответственно равны: 

а) 6 мес. после отбытия или исполнения наказания более мяг-

кого, чем лишение свободы; 

б) 1 г. после отбытия лишения свободы за преступление неболь-

шой или средней тяжести; 

в) 3 г. после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо 

тяжкое преступление. 
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Статья 96 УК РФ. Применение положений настоящей главы к ли-

цам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет 

 

В исключительных случаях с учетом характера совершен-

ного деяния и личности суд может применить положения настоя-

щей главы к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 

до 20 лет, кроме помещения их в специальное учебно-воспитатель-

ное учреждение закрытого типа либо воспитательную колонию. 

 

Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Выделите особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

2. Расскажите о наказаниях, назначаемых несовершеннолетним. 

3. Расскажите об освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. 

4. Расскажите о принудительных мерах воспитательного воздействия 

в отношении несовершеннолетних. 

5. Расскажите об уголовной ответственности и наказаниях несовер-

шеннолетних на различных этапах исторического развития.  

6. Осуществите сравнительный анализ уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних в России и в зарубежных государ-

ствах. 
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Тема 18. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания 

и цели их применения 

2. Виды принудительных мер медицинского характера и их примене-

ние 

3. Конфискация имущества 

4. Судебный штраф: понятие и порядок определения размера 

 

1. Понятие принудительных мер медицинского характера, 

основания и цели их применения 

Принудительные меры медицинского характера — это иные 

меры уголовно-правового характера, предусмотренные гл. 15 УК 

РФ, которые НАЗНАЧАЮТСЯ СУДОМ ЛИЦАМ, СОВЕРШИВ-

ШИМ ДЕЯНИЯ, предусмотренные статьями Особенной части УК 

РФ, страдающим психическими расстройствами, связанными с 

возможностью причинения этими лицами существенного вреда, 

либо с опасностью для себя или других лиц. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА: 

 

 
 

 

 

1. Носят принудительный характер.

2. Связанны с психическим расстройством.

3. Назначаются судом на неопределенный срок.

4. Применяются к лицу, совершившему деяние, предусмотренное 
статьями Особенной части УК РФ.

5. Преследуют цели излечения больного, улучшения его состояния 
здоровья, устранения общественной опасности этого лица.
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ЛИЦА, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА (СТ. 97 УК РФ) 

– совершение в возрасте старше 18-ти лет преступления против по-

ловой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

14-летнего возраста, и страдающие расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. 

Основания применения принудительных мер медицинского ха-

рактера в связи с совершением преступления: 

— необходимость лечения психического расстройства, вызвавшего состояние огра-

ниченной вменяемости; 

— необходимость лечения психического расстройства, вызвавшего состояние 

невменяемости (до или после совершения общественно опасного деяния). 
 

Условия применения принудительных мер медицинского харак-

тера: 

1) Возможность причинения иного существенного вреда предполагает наступление, 

в результате противоправного поведения больного лица, материального или немате-

риального вреда личности, обществу либо государству. 

2) Опасность для себя может определяться повышенной виктимностью лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами, склонностью к суициду. 

3) Опасность для других лиц выражается в непредсказуемом и неконтролируемом по-

ведении психически больного лица. 

Принудительные меры медицинского характера - меры государственного 

принуждения, назначаемые судом без определения их длительности, не пресле-

дующие цель исправления лиц, совершивших преступления, а направленные на 

их излечение или улучшение психического состояния и предупреждение совер-

шения ими новых деяний, запрещенных УК РФ. 

Цели принудительных мер медицинского характера: 

- излечение лиц, совершивших общественно опасное деяние, или улучшение их 

психического состояния; 

- предупреждение совершения новых общественно опасных деяний. 

Принудительные меры медицинского характера могут быть 

назначены судом лицам 

 

совершившим деяния в 

состоянии невменяемо-

сти 

 

у которых после совершения 

преступления наступило пси-

хическое расстройство, делаю-

щее невозможным назначение 

или исполнение наказания 

 

совершившим преступ-

ление и страдающим 

психическими рас-

стройствами, не исклю-

чающими вменяемости 
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Цели принудительных мер медицинского характера (ст. 98 УК 

РФ): 

 

3. Предупреждение совершения им новых деяний, предусмотрен-

ных Особенной частью УК РФ. 

Это означает, что в результате применения принудительных 

мер медицинского характера лицо по своему психическому состо-

янию перестает представлять опасность для себя и для окружаю-

щих. 

 

2. Виды принудительных мер медицинского характера и их 

применение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Излечение лица.
Оно означает полное 
выздоровление лица в 
результате применения 
принудительных мер 

медицинского характера.

2. Улучшение психического 
состояния лица.

Оно предполагает частичное 
исчезновение синдромов 

психического заболевания или 
расстройства после применения 

принудительных мер медицинского 
характера.

Виды принудительных мер медицинского характера 

 

 

 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 

Мера, направленная на излечение лица, не нуждающегося по своему психическому 

состоянию в помещении в психиатрический стационар, которая заключается в систе-

матическом посещении психиатра. 

 
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 

Мера, направленная на излечение лица, которое по своему психическому состоянию 

нуждается в стационарном лечении и наблюдении, но не требует интенсивного 

наблюдения. 

 
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа 

Мера, направленная на излечение лица, которое по своему психическому состоянию 

требует постоянного наблюдения. 
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Продление, изменение и прекращение применения принудитель-

ных мер медицинского характера 

Лицо, которому назначена принудительная мера медицин-

ского характера, подлежит освидетельствованию комиссией вра-

чей-психиатров не реже 1 раза в 6 месяцев для решения вопроса о 

наличии оснований для внесения представления в суд о прекраще-

нии применения или об изменении такой меры. 

При отсутствии таких оснований администрация учреждения 

или уголовно-исполнительная инспекция на основании заключе-

ния комиссии врачей психиатров представляет в суд заключение 

для продления принудительного лечения. Первое продление про-

изводиться по истечении 6 месяцев с момента начала лечения, по-

следующее ежегодно. 

Освидетельствование такого лица проводится по инициативе 

лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу о 

необходимости изменения принудительные мер медицинского ха-

рактера либо прекращения ее применения, а также по ходатайству 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа с интенсивным наблюдением 

Мера, направленная на излечение лица, которое по своему психическому состоянию 

представляет особую опасность для себя или других лиц и требует постоянного и 

интенсивного наблюдения. 

 
Продление принуди-

тельных мер медицин-

ского характера - реше-

ние суда о продолжении 

применения принуди-

тельных мер медицин-

ского характера, приятое 

на основании освидетель-

ствования комиссией вра-

чей-психиатров лица, со-

стояние которого не из-

менилось. 

Первое продление может 

быть произведено по ис-

течении 6 месяцев с мо-

мента начала лечения, а в 

последующем произво-

дится ежегодно. 

 

Изменение принуди-

тельных мер медицин-

ского характера - реше-

ние суда об изменении 

принудительных мер ме-

дицинского характера, 

принятое на основании 

освидетельствования ко-

миссией врачей-психиат-

ров лица, состояние ко-

торого улучшилось или 

ухудшилось. 

 

Прекращение принуди-

тельных мер медицин-

ского характера - реше-

ние суда по прекращению 

применения принудитель-

ных мер медицинского 

характера, принятое на 

основании освидетель-

ствования комиссией вра-

чей-психиатров лица, со-

стояние которого не тре-

бует применения назна-

ченной меры. 

 

 



178 

самого лица, его законного представителя и (или) близкого род-

ственника. 

Срок пребывания в психиатрическом стационаре засчитыва-

ется в срок наказания из расчета 1 день к 1 дню лишения свободы 

(1:1). 

Принудительные меры медицинского характера, соединен-

ные с исполнением наказания, применяются к лицам, совершив-

шим преступление в состоянии вменяемости, но страдающим пси-

хическими аномалиями и признанным ограниченно вменяемыми 

либо страдающими расстройством сексуального предпочтения 

(педофилией). 

 

3. Конфискация имущества 

 

 

 

 

Виды конфискации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфискация в натуре (ст. 104.1 УК РФ)

Конфискация в денежном эквиваленте (ст. 104.2 УК 

РФ)

Возмещение причиненного ущерба (ст. 104.3 УКРФ)

Конфискация имущества - принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 

собственность государства имущества на основании обвинительного приговора 

суда. 
 

 

Имущество, на которое может быть наложено взыскание 

- Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступ-

лений, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, и любые доходы от этого имущества, 

за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 

владельцу  

- Деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате 

совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указан-

ными в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или 

полностью превращены или преобразованы 

- Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для фи-

нансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного фор-

мирования, преступного сообщества (преступной организации) 

- Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежа-

щие обвиняемому. 
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4. Судебный штраф: понятие и порядок определения размера 

 

Статья 104.4 УК РФ. Судебный штраф 

Судебный штраф – денежное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, преду-

смотренных статьей 76.2 УК РФ. 

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом 

срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной от-

ветственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

 

Статья 76.2 УК РФ. Освобождение от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного штрафа 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или сред-

ней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответствен-

ности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило 

ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

 

Статья 104.5 УК РФ. Порядок определения размера судебного 

штрафа 

Размер судебного штрафа не может превышать половину макси-

мального размера штрафа, предусмотренного соответствующей ста-

тьей Особенной части УК РФ. В случае, если штраф не предусмотрен 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размер судебного 

штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, осво-

бождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с уче-

том возможности получения указанным лицом заработной платы или 

иного дохода. 
 

Преступления, за которые может быть назначена конфискация 

Против личности (ч. 2 ст. 105, ч. 2-4 ст. 111, ч. 2 ст. 126, ст. 1271, 1272, ч. 2 ст. 141, ст. 

141.1, п. 2 ст. 142,146,147 УК РФ) 

В сфере экономики (ст. 183, ч. 3,4 ст. 184, ст. 186, 187, 189 УК РФ) 

Против общественной безопасности и общественного порядка (ст. 205, 

2051,2052,206,208,209,210,212,222, 221,228\ 229,231,232, 234,240,241, 242,242' УК РФ) 

Против государственной власти (ст. 275-279,281,282', 2822,285,290 УК РФ) 

Против мира и безопасности человечества (ст. 355, ч. 3 ст. 359 УК РФ) 

Иные преступления, предусмотренные п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ. 
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Вопросы для устного и/или письменного опроса 

1. Расскажите о принудительных мерах медицинского характера. 

2. Выделите виды принудительных мер медицинского характера. 

3. Расскажите о конфискации имущества. 

4. Выделите категории лиц, к которым применяются принудительные 

меры медицинского характера. 

5. Выделите категории имущества, подлежащие конфискации.  

6. Опишите иные меры уголовно-правового характера в теории уго-

ловного права. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

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

1. Первоначально принципы уголовного права были сформулированы 

и обоснованы еще римскими юристами. Они получили свое словесное 

выражение в виде правовых максим. Укажите высказывание римских 

юристов «где есть вина, там должно быть наказание»:  

А - ubi culpa est, ibi poena subesse debet 

Б - ream corpore non facit nisi mens rea 

В - non bis in idem  

Г - nemo delictis exuitur 

 

2. Под принципами уголовного права А.Н. Попов понимает: 

А - «обусловленные закономерностями и потребностями обществен-

ного развития требования определенного характера, получившие отра-

жение в нормах уголовного права и обладающие высшей регулятивной 

силой. Они предъявляются к правотворческой, правоприменительной 

деятельности, к законодательству, а также поведению граждан с точки 

зрения целей (задач) уголовного права» 

Б - «уголовно-правовой принцип - это обусловленное историческими, 

экономическими, социальными и нравственными закономерностями 

объективно-субъективное сущностное свойство права, облеченное в 

форму закона, выражающееся в требовании общества к государству по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина при принятии уго-

ловных законов и их реализации» 

В - «принципы уголовного права - это выраженные в уголовном зако-

нодательстве требования к законотворческой, правоприменительной 

деятельности и к поведению граждан, обусловленные указаниями меж-

дународно-правовых актов о правах человека, Конституции РФ, а 

также задачами борьбы с преступностью и представляющие собой по-

ложения, определяющие содержание всей или значительной совокуп-

ности правовых норм и интегрирующие их в единую систему уголов-

ного права» 

Г - «основные начала, руководящие идеи, которые определяют содер-

жание и направленность уголовного права, закреплены в уголовно-

правовых нормах и обязательны для законодателя, правоприменитель-

ных органов и граждан в сфере борьбы с преступностью» 
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3. В каком документе советский законодатель впервые указал перечень 

принципов уголовного права: 

А - УК РСФСР 1960 г. 

Б - УК СССР 1922 г. 

В - Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик, 

утвержденные законом Верховного Совета СССР от 25 декабря 1958 г. 

Г - Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

 

4. Соотнесите:  

1 - принцип недопустимости 

привлечения к уголовной ответ-

ственности дважды за одно и то 

же преступление 

А - nullum crimen, null poena sine 

lege 

2 - незнание закона не освобож-

дает от ответственности 

Б - non bis in idem 

3 - принцип вины В - nullum crimen, nulla poena sine 

culpa 

4 - принцип законности Г - ignoratio non excused 

 

5. Укажите высказывание римских юристов «тело невиновно, если не-

виновна мысль»: 

А - non bis in idem 

Б - ubi culpa est, ibi poena subesse debet 

В - poena constituitur in emendationem hominum 

Г - ream corpore non facit nisi mens rea 

 

6. Уголовное законодательство РФ состоит из: 

А - Конституции РФ 1993 г. и УК РФ 

Б - УК РФ 

В - УК РФ, УИК РФ 

Г - УК РФ, УПК РФ 

Д - УК РФ, УИК РФ, УПК РФ 

Е - Конституции РФ 1993 г. и УК РФ, а также общепризнанных прин-

ципов и норм международного права 
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7. Уголовное законодательство, каких государств в отличие от УК РФ 

содержит положения, в соответствии с которыми становится возмож-

ным наказание лица, совершившего преступление на основании подра-

зумеваемой вины (институт «строгой ответственности»): 

А - США 

Б - Франции 

В - Германии 

Г - Австрии 

 

8. Укажите верные утверждения, характеризующие принцип вины в 

уголовном праве: 

А - под виной понимается объективное психическое отношение лица к 

содеянному, которое выражается в форме умысла или неосторожности 

Б - необходимость следовать принципу виновности не исключает при-

влечение к уголовной ответственности за противоправное, но невинов-

ное причинение вреда охраняемым уголовным законом отношениям. 

В - для привлечения лица к уголовной ответственности достаточно 

установить факт совершения им правонарушения 

Г - в случае совершения уголовного преступления вина правонаруши-

теля презюмируется 

 

9. Определите правильный порядок приоритета задач уголовного права 

ст. 2 УК РФ: 

А - охрана конституционного строя, охрана прав и свобод человека и 

гражданина, охрана общественного порядка и общественной безопас-

ности, предупреждение совершения новых преступлений 

Б - охрана конституционного строя, охрана общественного порядка и 

общественной безопасности, охрана прав и свобод человека и гражда-

нина, предупреждение совершения новых преступлений 

В - охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана конституци-

онного строя, охрана общественного порядка и общественной безопас-

ности, предупреждение совершения новых преступлений 

Г - охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана общественного 

порядка и общественной безопасности, охрана конституционного 

строя, предупреждение совершения новых преступлений 

 

consultantplus://offline/ref=72A98C112175E88A641F1140201E30DFA77B91AE4C56D7870ED8FEC4e825I
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10. Вопрос о принципах уголовного права (уголовного законодатель-

ства) в разное время рассматривали в своих работах следующие ав-

торы: 

А - Беляев Н.А. 

Б - Благов Е.В. 

В - Веселов Е.Г. 

Г - Трайнин А.Н. 

 

11. Заполните таблицу «Предмет науки уголовного права»: 

 

 

 

 

  

 

 

 

12. В.Н. Кудрявцев под принципами уголовного права понимает:  

А - «принципы уголовного права - это руководящие - идеологические, 

политические и нравственные - идеи уголовного права, вытекающие из 

природы общества и обусловленные им, выражающие сущность уго-

ловного права как специфического регулятора определенной группы 

общественных отношений, направленные на реализацию охраны об-

щественного строя, его политической и экономической систем, соб-

ственности, личности, прав и свобод граждан и всего правопорядка от 

преступных посягательств и обеспечивающие единство и системность 

уголовного права» 

Б - «принципы уголовного права - обусловленные закономерностями и 

потребностями общественного развития требования определенного ха-

рактера, получившие отражение в нормах уголовного права и облада-

ющие высшей регулятивной силой. Они предъявляются к правотвор-

ческой, правоприменительной деятельности, к законодательству, а 

также поведению граждан с точки зрения целей (задач) уголовного 

права» 

В - «принципы уголовного права - это обусловленные закономерно-

стями и потребностями общественного развития требования общества 

Предмет науки уголовного права 

1.  

2. 4.  

3. Практика применения уголовного законодательства 
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к государству, облеченные в форму закона, по обеспечению прав и сво-

бод человека и гражданина в процессе принятия уголовных законов и 

их реализации в рамках задач уголовного законодательства» 

Г - «принципы уголовного права - это руководящие идеи, основопола-

гающие начала, выраженные в уголовном законодательстве, а также в 

прокурорской, следственной и судебной практике, отражающие поли-

тические, экономические и правовые представления людей относи-

тельно оснований и форм ответственности за совершенные преступле-

ния» 

 

13. Укажите высказывание римских юристов «никто не может быть 

освобожден от ответственности за правонарушение»: 

А - ubi culpa est, ibi poena subesse debet 

Б - non bis in idem 

В - nemo delictis exuitur 

Г - ream corpore non facit nisi mens rea 

 

14. С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев, определяя сферу действия принци-

пов уголовного права, указывают круг субъектов, для которых уго-

ловно-правовые принципы являются обязательными. Укажите данные 

субъекты: 

А - судебные органы 

Б - правоприменительные органы 

В - граждане (в сфере борьбы с преступностью) 

Г - законодатель 

 

15. Укажите, какими особенностями обладают принципы уголовного 

права: 

А - данные нормы-принципы отличаются стабильностью, как правило, 

они не изменяются на протяжении действия закона  

Б - данные нормы-принципы не всегда носят императивный характер 

В - действие таких норм-принципов не распространяется на весь нор-

мативный акт, а применяется относительно конкретных частей, инсти-

тутов уголовного права 

Г - требования, содержащиеся в принципах, отличаются конкретно-

стью, ясностью, не допускают неоднозначного понимания и толкова-

ния 

Д - данные предписания обладают высоким уровнем обобщения 
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16. Каким образом К.П. Уржинский определяет регулятивную функ-

цию принципов уголовного законодательства: 

А - «на основе принципов правоприменитель, реализующий конкрет-

ные уголовно-правовые нормы, может видеть цели более далекие, чем 

достигаемые реализацией конкретной уголовно-правовой нормы» 

Б - с помощью принципов права «нельзя всесторонне урегулировать 

конкретное отношение между гражданами и организациями, но они 

дают возможность правильно уяснить сущность правовой нормы, с по-

мощью которой регулируется данное отношение или должно регули-

роваться (при отсутствии соответствующей нормы)» 

В - нормы права, фиксирующие принципы, непосредственно обычно 

не определяют поведение участников общественных отношений, а воз-

действуют на него, «воздействие» - понятие более широкое, оно может 

непосредственно и не касаться поведения отдельных субъектов 

Г - «правовые принципы не пассивное отражение действительности и 

не абстрактные положения, а действительный инструмент регулирова-

ния правовых отношений» 

 

17. Укажите правильные утверждения: 

А - формулировка задач отрасли права в значительной мере предопре-

деляет его содержание и систему 

Б - термины «принципы УК РФ» и «принципы уголовного законода-

тельства» не совпадают  

В - задача уголовного права - это предусмотренный уголовным зако-

ном социально-позитивный результат, обосновывающий ее социаль-

ное предназначение и уголовно-правовое содержание 

Г - охрана конституционного строя РФ от преступных посягательств - 

приоритетная задача уголовного права 

 

18. По мнению П.Н. Панченко к принципам уголовно-правовой поли-

тики можно отнести следующие собственно уголовно-политические 

принципы: 

А - единство правовых и иных мер борьбы с преступностью 

Б - гуманизм 

В - неотвратимость ответственности 

Г - взаимодействие правоохранительных органов с иными государ-

ственными органами, гражданами, их объединениями и населением в 

целом 
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19. Соотнесите: 

1 - принцип вины А - применение уголовного за-

кона по аналогии не допускается 

2 - принцип законности Б - уголовное законодательство 

РФ обеспечивает безопасность 

человека 

3 - принцип справедливости В - никто не может нести уголов-

ную ответственность дважды за 

одно и то же преступление 

4 - принцип гуманизма Г - объективное вменение не до-

пускается 

 

20. Общепредупредительная функция уголовного закона заключается: 

А - в применении уголовного наказания 

Б - в реализации уголовной ответственности 

В - в применении уголовного наказания или иных мер уголовно-право-

вого характера 

Г - в действии данной функции с момента опубликования закона 

Д - заключается в психологическом воздействии на сознание граждан 

путем их убеждения и устрашения 

 

21. Пенализация характеризует принцип: 

А - равенства граждан перед законом 

Б - гуманизма 

В - принцип вины 

Г - принцип справедливости 

 

22. Какой из указанных принципов характеризует обязанность суда 

учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужден-

ного и на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ): 

А - принцип справедливости 

Б - принцип законности 

В - принцип равенства граждан перед законом 

Г - принцип гуманизма 

 

 

consultantplus://offline/ref=B639F30902981D29EA3A79456C94077B02DFC461D2274FB9B7D1046E01A611BCA868983AEAAFA16BJ1g0G
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23. Дополните фразу. Неприкосновенность Президента РФ, членов Со-

вета Федерации, депутатов Государственной Думы … 

А - нарушает принцип равенства граждан перед законом 

Б - является личной привилегией 

В - призвана служить публичным интересам 

Г - означает освобождения их от уголовной ответственности за совер-

шенные преступления 

 

24. А.М. Васильев о необходимости законодательного закрепления 

принципов высказывал следующую точку зрения:  

А - «будучи отраженными в законодательстве, правовые принципы, во-

первых, сами приобретают регулирующее значение, воздействуя на 

правосознание людей, и, во-вторых, выступают в качестве отправных 

начал для дальнейшего развития законодательной и правопримени-

тельной деятельности» 

Б - «законодательное закрепление принципов права <*> позволяет 

нагляднее соотнести правовые предписания с регулируемыми обще-

ственными отношениями, значительно повышает общее воспитатель-

ное и превентивное воздействие права, а также способствует стабили-

зации законодательства» 

В - «текстуальное выражение принципов более понятно и доступно для 

населения, исключает различное их толкование, помогает установить 

черты и тенденции развития отраслей и институтов, выявить их слу-

жебную роль, способствует выработке новых норм права, системати-

зации законодательства» 

 

25. И.Э. Звечаровский, характеризуя принцип неотвратимости уголов-

ной ответственности, утверждает: 

А - «оставление преступника безнаказанным само по себе есть грубей-

шее нарушение социалистической законности. Следовательно, неот-

вратимость наказания - одно из обязательных требований принципа со-

циалистической законности» 

Б - «идея неотвратимости ответственности, во-первых, является не 

принципом, а задачей органов, применяющих закон, причем не только 

уголовных; во-вторых, означает, что каждое правонарушение, в том 

числе и преступление, не должно оставаться, прежде всего, нераскры-

тым, а затем - безответным со стороны государства и общества» 
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В - «принцип неотвратимости ответственности не соответствует 

уровню принципов законодательства, так как он распространяется 

лишь на ту часть уголовного законодательства, которая определяет ос-

нования и пределы уголовной ответственности» 

Г - «отказ от закрепления в УК РФ специальной статьи, формулирую-

щей принцип неотвратимости уголовной ответственности, вызван не 

тем, что он охраняется принципами законности и равенства граждан 

перед законом, а тем, что наш УК РФ занял позицию, которая с этим 

принципом в полной мере не согласуется» 

 

26. С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев считают, что в принцип законности, 

помимо положений, закрепленных законодательно, должны вклю-

чаться следующие положения (предложение о внесении изменения в 

ст. 3 УК РФ): 

А - лицо, признанное виновным в совершении преступления, несет 

обязанности и пользуется правами, установленными законом 

Б - содержание уголовного закона следует понимать в точном соответ-

ствии с его текстом 

В - законодатель и суды РФ обеспечивают приоритет принципов насто-

ящего Кодекса над другими его понятиями и нормами 

Г - содержание принципа законности образуют социально-правовые 

идеи равенства, гуманизма, справедливости и вины, выраженные в уго-

ловном законодательстве РФ через его принципы, нормы Общей и 

Особенной частей. Только выраженные в УК РФ идеи признаются его 

принципами 

 

27. «...название ст. 4 УК РФ <Равенство граждан перед законом> про-

тиворечит не только Конституции РФ, но и реалиям уголовно-право-

вого регулирования. Дело в том, что в качестве потенциальных субъ-

ектов преступления (субъектов, способных нести уголовную ответ-

ственность) по российскому уголовному законодательству выступают 

не только граждане, но и лица без гражданства и иностранные граж-

дане. Поэтому слово «граждане» из названия рассматриваемой статьи 

вообще следует исключить»: 

А - В.Н. Кудрявцев 

Б - И.Э. Звечаровский 

В - В.В. Мальцев 

Г - В.Д. Филимонов 



190 

28. Уголовно-правовой принцип вины характеризуется тем, что: 

А - является своеобразным проявлением в уголовном праве презумп-

ции невиновности, закрепленной в ст. 49 Конституции РФ 

Б - существование принципа вины приводит к «гипертрофированию 

субъективной стороны преступления» 

В - не исключает объективного вменения 

Г - данный принцип является обобщающим принципом уголовного за-

конодательства 

 

29. В УК какой страны принцип вины получил название «принцип лич-

ной ответственности и виновности»: 

А - Таджикистан 

Б - Узбекистан 

В - Китай  

Г - Индия 

 

30. Укажите правильные утверждения:  

А - принципы уголовного права и принципы уголовного законодатель-

ства соотносятся как «форма» и «содержание» соответственно 

Б - принципы уголовного права и принципы уголовного законодатель-

ства соотносятся как «содержание» и «форма» соответственно 

В - принципы уголовного законодательства - это требования нрав-

ственного, идеологического и политического характера, обусловлен-

ные потребностями и закономерностями общественного развития, 

направленные на выполнение задач уголовного законодательства, обя-

зательные как для законодательных, так и для правоприменительных 

органов и выполняющие функцию непосредственного и опосредован-

ного регулирования общественных отношений 

Г - законность - межотраслевой принцип уголовного права 

 

Тема 2. Уголовный закон 

1. Временем совершения преступления признается … 

А - Время наступления последствий от общественно опасного дей-

ствия (бездействия) 

Б - Момент задержания преступника 

В - Время совершения общественно опасного действия (бездействия) 
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2. Части уголовного кодекса: 

А - Общая и Особенная 

Б - Общая и основная 

В - Общая и кодифицированная 

 

3. Под декриминализацией в уголовно правовой политике следует по-

нимать процесс изменения … 

А - норм Особенной части путем исключения отдельных составов 

преступлений переставших быть общественно опасными 

Б - основных задач и принципов уголовного права 

В - норм Особенной части путем введения в нее новых составов пре-

ступлений, как результат выявления новых общественно опасных 

форм индивидуального поведения 

 

4. Закон, не имеющий обратной силы 

А - Смягчающий наказание 

Б - Устраняющий преступность деяния 

В - Усиливающий наказание 

 

5. Под криминализацией в уголовно правовой политике следует пони-

мать процесс изменения … 

А - норм Особенной части путем исключения, отдельных составов 

преступлений переставших быть общественно опасными 

Б - норм Особенной части путем введения в нее новых составов пре-

ступлений, как результат выявления новых общественно опасных 

форм индивидуального поведения 

В - основных задач и принципов уголовного права 

 

6. Привлечение любого лица, в том числе иностранца и лица без граж-

данства, к ответственности по УК РФ за преступление, совершенное 

за границей, если оно совершено против интересов России возможно. 

А - Да, без учета международного договора РФ 

Б - Нет 

В - Да, а также в случаях, предусмотренных международным догово-

ром РФ 

Г - Только граждан РФ 

Д - Только граждан РФ и лиц без гражданства 
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7. Лицо, пользующееся личной неприкосновенностью и обладающее 

иммунитетом от уголовной ответственности 

А - Сотрудник милиции 

Б - Военнослужащий 

В - Посол 

Г - Военно-морской атташе 

 

8. Принцип экстерриториальности распространяется на … 

А - Депутата Государственной Думы 

Б - Иностранного гражданина, имеющего право дипломатического 

иммунитета 

В - Гражданина РФ, имеющего право дипломатического иммунитета 

Г - Всех 

 

9. По … уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее 

преступление на судне, приписанном к порту РФ, находящемся в от-

крытом водном пространстве иностранного государства. 

А - Закону иностранного государства 

Б - УК РФ 

В - УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором 

РФ 

 

10. Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

А - Принцип гражданства, универсальный, территориальный, реаль-

ный 

Б - Межведомственный, универсальный, гражданский, реальный 

В - Конституционный; территориальный, межведомственный 

Г - Территориальный, универсальный, конституционный, граждан-

ский 

 

11. Часть УК РФ, которая содержит описание отдельных преступле-

ний и предусматривает за них наказание 

А - Общая 

Б - Основная 

В - Заключительная 

Г - Особенная 
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12. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

относятся к территории действия УК РФ. 

А - Да 

Б - Нет 

В - Только континентальный шельф 

Г - Только исключительная экономическая зона 

 

13. Кто из перечисленных лиц может получить убежище в РФ? 

А - Любое лицо, в случае совершения им на территории иностранного 

государства общеуголовного преступления, не наказуемого по УК РФ 

Б - Любой гражданин иностранного государства или лицо без граж-

данства за политические убеждения 

В - Никто не может получить 

Г - Гражданин России, в случае совершения им преступления на тер-

ритории иностранного государства 

 

14. Выдача гражданина РФ с территории РФ стране, в которой тот со-

вершил преступление возможна. 

А - Да 

Б - Нет 

В - Да, если он совершил тяжкое преступление 

Г - Нет, если в этой стране ему грозит суровое наказание – смертная 

казнь. 

 

15. Правовое признание гражданином РФ происходит на основании 

… 

А - Конституции РФ 

Б - После регистрации в отделе (бюро) ЗАГС РФ 

В - По рождению на территории РФ 

Г - Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» 

 

16. Территория РФ не включает в себя … 

А - Территории субъектов Федерации 

Б - Нейтральные воды 

В - Воздушное пространство 

Г - Внутренние воды 
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17. Средства уголовной политики: 

А - Криминализация 

Б - Декриминализация 

В - Оптимизация 

Г - Пенализация 

Д - Унификация 

Е - Депенализация 

Ж - Дифференциация 

 

18. Военнослужащие РФ, совершившие преступления за границей 

подлежат ответственности по … 

А - дисциплинарному уставу 

Б - уставу гарнизонной, караульной службы 

В - уставу боевой службы 

Г - уголовному кодексу той страны, на чьей территории совершено 

преступление 

Д - УК РФ только 

Е - УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором 

РФ 

 

 

Тема 3. Преступление: понятие, признаки, категории 

 

1. Все предписания Уголовного кодекса опираются на … 

А - Преступление 

Б - Наказание 

В - Правонарушение 

Г - Правовой нигилизм 

 

2. Признак, относящийся к преступлению 

А - Противозаконные идеи 

Б - Противозаконные взгляды 

В - Преступные намерения, высказанные вслух (без реализации) 

Г - Общественная опасность 

 

3. Два обязательных признака для любого состава преступления 

А - Потерпевший 
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Б - Орудия и средства совершения преступления 

В - Признаки специального субъекта 

Г - Общественно опасное деяние 

Д - Вина 

 

4. Определение преступления, которое дает уголовный закон РФ 

А - Материальное 

Б - Идеалистическое 

В - Историческое 

Г - Материально-нормативное 

Д - Духовное 

Е - Идеологизированное 

 

5. Четыре признака, содержащиеся в определении преступного деяния 

А - Общественная опасность 

Б - Виновность 

В - Противозаконность 

Г - Наказуемость 

Д - Корысть 

Е - Жестокость 

Ж - Аморальность 

 

6. Какой из обязательных признаков преступления характеризуется 

так: «Совокупность предусмотренных УК РФ объективных и субъек-

тивных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как 

конкретное преступление» 

А - Уголовная противоправность. 

Б - Виновность. 

В - Наказуемость. 

Г - Общественная опасность. 

Д - Ни один из известных науке признаков преступления не содержит 

такой характеристики. 

 

7. Характеристика какого из признаков преступления приведена в та-

кой фразе: «Nullum crimen sine lege» - нет преступления без указания о 

том в законе? 

А - Уголовная противоправность. 
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Б - Виновность. 

В - Наказуемость. 

Г - Общественная опасность. 

Д - Здесь нет характеристики какого-либо признака преступления. 

 

8. Признак, который характеризует преступление с точки зрения его 

способности причинить существенный вред охраняемым законом ин-

тересам или создать угрозу причинения такого вреда, называется: 

А - Уголовная противоправность 

Б - Виновность 

В - Объективная сторона преступления. 

Г - Общественная опасность 

Д - Наказуемость 

 

9. Характер - как важный признак, характеризующий общественную 

опасность преступления проявляется 

А - В важности охраняемых уголовным законом общественных отно-

шений, на которые совершается посягательство. 

Б - В размере причиненного преступлением вреда. 

В - В субъекте преступного посягательства. 

Г - В общественно- политической ситуации в стране в момент совер-

шения преступления. 

Д - В умысле. 

 

10. Степень - как важный признак, характеризующий общественную 

опасность преступления, проявляется: 

А - В тяжести причиненных преступлением последствий, в размере 

причиненного ущерба. 

Б - В важности и значимости общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом, на которые 

совершено посягательство. 

В - В тяжести наказания, которое суд назначает лицу, совершившему 

преступление. 

Г - В страданиях, причиненных преступником потерпевшим. 

Д - Такого признака у общественной опасности нет. 

 



197 

Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления 

 как ее основание 

 

1. По мнению К.Ф. Тихонова, Ю.А. Демидова, уголовная ответствен-

ность представляет собой … 

А - основанная на нормах права обязанность лица виновного в совер-

шении преступления подлежать действию уголовного закона 

Б - как обязанность виновного лица подвергнуться за совершение пре-

ступления наказанию или иным мерам уголовно-правового воздей-

ствия 

В - выраженная в приговоре суда отрицательная оценка общественно 

опасного деяния и порицание лица, его совершившего 

Г - не просто наличная обязанность претерпеть отрицательные послед-

ствия противоправного поведения, но и их реальное претерпевание 

 

2. Определите неправильный ответ. Уголовное правоотношение со-

стоит из …  

А - правовой нормы 

Б - субъектов (участников) правоотношения 

В - юридического факта (совершения деяния, содержащего все при-

знаки состава преступления) 

Г - прав и обязанностей субъектов правоотношения 

 

3. По мнению П.А. Фефелова, уголовная ответственность представляет 

собой …  

А - вид юридической ответственности, специфика которой заключа-

ется в том, что отрицательная оценка антиобщественной деятельности 

субъекта преступления и объем примененных к виновному мер госу-

дарственного принуждения содержатся в нормах уголовного права, ко-

торые неотвратимо реализуются органами государства в случаях со-

вершения преступления в целях охраны наиболее важных обществен-

ных отношений 

Б - правоотношение (совокупность правоотношений) или основное со-

держание правоотношения, включающее в себя обязанность государ-

ства ограничивать статус лица, совершившего преступление, возлагать 

на него тяготы и лишения личного, имущественного или иного харак-
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тера, и обязанность виновного претерпевать эти тяготы и лишения, вы-

текающие из его осуждения от имени государства и применения к нему 

в необходимых случаях наказания за совершенное им преступление 

В - обязанность лица, совершившего преступление, дать отчет в соде-

янном, подвергнуться мерам уголовно-правового воздействия, претер-

петь лишения личного или имущественного характера, наказание 

Г - обязанность лица, совершившего преступление, понести за данное 

преступление неблагоприятные последствия в виде лишений или огра-

ничений своих прав и свобод, установленные уголовным законом и ре-

ализуемые в форме государственного принуждения 

 

4. По мнению, какого ученого основанием уголовной ответственности 

является вина? 

А - А.А. Пионтковский 

Б - В.Н. Кудрявцев 

В - Б.С. Утевский 

Г - А.А. Герцензон 

 

5. Определите, какой этап не относится к процессу реализации уголов-

ной ответственности 

А - привлечение к уголовной ответственности лица путем издания уго-

ловно-процессуального акта - постановления о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого  

Б - вынесение обвинительного приговора, включая его вступление в 

силу 

В - назначение наказания 

Г - исполнение наказания 

Д - сохранение постпенитенциарных последствий 

 

6. К фактическим обстоятельствам, препятствующим реализации уго-

ловной ответственности относится …  

А - при наличии факта совершения преступления данный факт остался 

не выявленным 

Б - не установлено лицо, совершившее преступление 

В - потерпевший (потерпевшая) по делу частного обвинения не возбу-

дил уголовного преследования или сам прекратил его, примирившись 

с виновным 
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Г - потерпевшая (потерпевший) по делу частно-публичного обвинения 

не возбудила (не возбудил) уголовного преследования 

Д - при наступлении смерти лица, совершившего преступление 

 

7. Действующее уголовное законодательство предусматривает следу-

ющие формы реализации ретроспективной уголовной ответственности 

А - публичное государственное порицание виновного за совершенное 

преступление, нашедшее выражение в обвинительном приговоре суда, 

без назначения наказания 

Б - осуждение виновного с назначением наказания и его реальным ис-

полнением 

В - осуждение виновного с назначением наказания, но с освобожде-

нием от его отбывания  

Г - осуждение виновного с назначением наказания, без его реального 

исполнения 

 

8. По мнению данных ученых, уголовная ответственность представ-

ляет собой выраженные в уголовном законе требования к субъекту 

права не совершать преступления, а в случае совершения преступления 

претерпеть меры уголовно-правового принуждения в пределах, уста-

новленных в санкции, и позитивное отношение лица к этим требова-

ниям, выраженное в его законопослушном поведении, или выраженное 

в уголовном законе одобрение совершения актов позитивного постпре-

ступного поведения либо социально полезного поведения в целях за-

щиты охраняемых уголовным законом интересов, а также требования 

не нарушать при этом пределов необходимости такой защиты? 

А - А.В. Наумов 

Б - В.П. Ревин 

В - Ф.Р. Сундурова 

Г - И.А. Тарханова 

 

9. Основанием уголовной ответственности является совершение …  

А - деяния предусмотренного УК РФ 

Б - преступления предусмотренного УК РФ 

В - состава преступления, предусмотренного УК РФ  

Г - деяния, содержащего все признаки состава преступления, преду-

смотренного УК РФ 
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10. Автор, который выносит за рамки состава преступления обще-

ственную опасность деяния, а в качестве самостоятельных оснований 

уголовной ответственности признает такие элементы состава преступ-

ления, как вина и причинная связь - это … 

А - А.Н. Трайнин 

Б - Н.В. Крыленко 

В - А.А. Герцензон 

Г - А.В. Наумов 

 

11. В соответствии с УК РФ основаниями освобождения от уголовной 

ответственности является …  

А - деятельное раскаяние 

Б - примирение с потерпевшим 

В - истечение сроков давности 

Г - амнистия 

 

12. По мнению, каких ученых основанием уголовной ответственности 

является состав преступления? 

А - А.А. Пионтковский 

Б - В.Н. Кудрявцев 

В - Б.С. Утевский 

Г - А.А. Герцензон 

 

13. А.А. Пионтковский определял состав преступления как …  

А - научную абстракцию, отражающую признаки конкретного вида об-

щественно опасного поведения человека, т.е. отражающее конкретный 

факт социальной действительности 

Б - не только совокупность, но и стройную система признаков, харак-

теризующихся внутренним единством 

В - как совокупность признаков, характеризующих по уголовному за-

конодательству определенное общественно опасное деяние как пре-

ступление 

Г - законодательную модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов), характеризующих определенное преступление 

 



201 

14. Ученые, отождествляющие уголовную ответственность с государ-

ственно-принудительным воздействием - это … 

А - Ю.А. Язовских 

Б - В.С. Прохоров 

В - Р.Р. Галиакбаров 

Г - А.И. Коробеева 

 

15. По мнению, каких ученых уголовная ответственность представляет 

собой сложное структурное образование, характеризующееся несколь-

кими признаками или включающее несколько компонентов? 

А - Н.С. Малеин 

Б - Ф.Р. Сундуров 

В - Н.Ф. Кузнецова 

Г - В.А. Номоконов 

 

16. Автор, отождествляющий уголовную ответственность и уголовно-

правовое отношение 

А - Н.А. Стручков 

Б - С.И. Никулина 

В - Л.В. Багрий-Шахматов 

Г - В.С. Комиссарова 

 

17. Ученые, связывающие момент возникновения уголовно-правового 

отношения с провозглашением обвинительного приговора суда - это … 

А - Н.Ф. Кузнецова 

Б - И.М. Тяжкова 

В - В.И. Курляндский 

Г - А.Н. Игнатов 

 

18. По мнению данного ученого под дифференциацией уголовной от-

ветственности понимается градация ее самим законодателем в уголов-

ном законе, в результате которой им устанавливаются различные уго-

ловно-правовые последствия в зависимости от типовой степени обще-

ственной опасности преступления и типовой опасности личности со-

вершившего преступление? 

А - Т.А. Лесниевски-Костарева 

Б - А.И. Рарог 
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В - А.Н. Игнатов 

Г - Ю.А. Красиков 

 

19. Разновидностью данной формы реализации уголовной ответствен-

ности является условное осуждение 

А - наказание 

Б - осуждение без назначения наказания 

В - иные меры уголовно-правового характера 

Г - нет верного варианта ответа 

 

20. Ученый, по мнению которого уголовная ответственность является 

центральным элементом уголовно-правового отношения …  

А - Н.Ф. Кузнецова 

Б - И.М. Тяжкова 

В - В.И. Курляндский 

Г - А.Н. Игнатов 

 

21. В.Н. Кудрявцев определяет состав преступления как … 

А - совокупность признаков общественно опасного деяния, определя-

ющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 

Б - совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно-опасное де-

яние как преступление 

В - конкретное деяние, соответствующие признакам, характеризую-

щим данное деяние как преступление 

Г - законодательную модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов), характеризующих определенное преступление 

 

22. Ученые, относящие принудительные меры медицинского характера 

к формам реализации уголовной ответственности …  

А - Л.В. Багрий-Шахматов 

Б - Т.А. Лесниевски-Костарева 

В - В.И. Курляндский 

Г - Т.А. Костарева 
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23. Проблема реализации уголовной ответственности рассматривается 

в следующих аспектах …  

А - юридическом 

Б - философском 

В - социальном 

Г - моральном 

 

24. По мнению Ф.Р. Сундуровой, И.А. Тархановой …  

А - состав преступления - это юридическая оболочка фактически со-

вершенного общественно опасного и виновного деяния, представляю-

щая собой систему формальных признаков, наличие которых свиде-

тельствует о том, что оцениваемое с точки зрения уголовного закона 

деяние является преступлением 

Б - совокупность всех объективных и субъективных признаков (эле-

ментов), которые согласно закону определяют конкретное обще-

ственно опасное для государства действие (бездействие) в качестве 

преступления 

В - разработанный наукой уголовного права и зафиксированный в за-

коне инструмент, позволяющий определить юридическую конструк-

цию общественно опасного деяния и сделать вывод о том, что это дея-

ние является преступлением, описанном в той или иной норме Особен-

ной части УК РФ 

Г - основание уголовной ответственности, которое представляет собой 

совокупность признаков общественно опасного деяния, определяю-

щих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно нака-

зуемое 

 

25. А.Н. Трайнин определял состав преступления как …  

А - совокупность признаков общественно опасного деяния, определя-

ющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 

Б - совокупность всех объективных и субъективных признаков (эле-

ментов), которые согласно закону определяют конкретное обще-

ственно опасное для государства действие (бездействие) в качестве 

преступления 
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В - законодательная модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов) 

Г - разработанный наукой уголовного права и зафиксированный в за-

коне инструмент, позволяющий определить юридическую конструк-

цию общественно опасного деяния и сделать вывод о том, что это дея-

ние является преступлением, описанном в той или иной норме Особен-

ной части УК РФ 

 

26. С. был осужден за кражу 1 кг. картошки, однако, вышестоящими 

судебными инстанциями осуждение С. было признано незаконным в 

силу отсутствия в деянии С. общественной опасности. На этом основа-

нии дело С. было прекращено за отсутствием в деянии С. состава пре-

ступления. Правомерно ли решение вышестоящей судебной инстан-

ции? 

А - правомерно 

Б - неправомерно 

 

27. Материально-правовое понятие состава преступления ввел в тео-

рию уголовного права …  

А - Фаринациус 

Б - Кляйн 

В - Павел Ансельм Фейербах 

Г - Хе Бинсун 

 

28. Субъектом уголовно-правового отношения не является …  

А - лицо, совершившее преступление 

Б - потерпевший 

В - государство в лице уполномоченного государственного органа 

Г - нет верного варианта ответа 

 

29. К элементам уголовной ответственности не относится …  

А - обязанность лица дать отчет в содеянном перед государством 

Б - отрицательная оценка совершенного деяния 

В - назначение виновному наказания или иной меры уголовно-правого 

характера 

Г - судимость 
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30. Правовыми инструментами дифференциации уголовной ответ-

ственности являются …  

А - установление различных санкций в разных частях статей Особен-

ной части УК РФ 

Б - конструирование специальных квалифицированных составов пре-

ступления 

В - обязательное смягчение или обязательное усиление наказания 

Г - условное осуждение 

 

Тема 5. Объект преступления 

1. Соотнесите 

А - А.И. Чу-

чаев 

1. Объект преступления - те блага (интересы) на ко-

торые посягает преступное деяние и которые охра-

няются уголовным законом 

Б - А.В. 

Наумов 

2. Объект преступления - общественные отношения 

охраняемые уголовным законом, которым преступ-

лением причиняется вред либо создается реальная 

угроза причинения вреда 

В - Л.Л. Круг-

ликов и А.Л. 

Цветинович 

3. Объект преступления - это та социальная мишень, 

которой виновный наносит свой преступный и не-

редко сокрушительный удар. Образно говоря, объ-

ект преступления - это не мишень, пробитая пулей, 

пришедшей со стороны, а живая ткань обществен-

ного организма, куда внедрилась раковая клетка со-

циальной патологии 

 

2. Определите специальный объект преступления следующей уго-

ловно-правовой нормы: вымогательство, то есть требование передачи 

чужого имущества под угрозой применения насилия (ст. 163 УК РФ). 

А) нормальное функционирование экономики страны 

Б) жизнь и здоровье человека 

В) собственность гражданина 

Г) нормальное функционирование органов государственной власти 

 

3. По мнению И.Я. Козаченко видовой объект представляет собой …  

А - совокупность однородных общественных отношений, взятых под 

охрану уголовного закона 
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Б - совокупность родственных (сходных) по объективным признакам 

общественных отношений, которые в силу этого охраняются одним 

комплексом уголовно-правовых норм 

В - тот объект, на который посягает преступление отдельного вида 

Г - часть родового объекта, объединяющая более узкие группы отно-

шений, отражающих один и тот же интерес участников этих отноше-

ний или же выражающих некоторые тесно взаимосвязанные интересы 

одного и того же объекта 

 

4. По мнению Побегайло Э.Ф. под непосредственным объектом нужно 

признавать …  

А - то конкретное социальное благо, против которого прямо и непо-

средственно направлено преступное деяние и которое вследствие этого 

специально ставится под охрану уголовного закона 

Б - социальные связи между конкретными субъектами отношений, из 

которых складываются общественные отношения как типизированные 

устойчивые связи, существующие в обществе 

В - те конкретные общественные отношения, которые поставлены за-

конодателем под охрану определенного уголовного закона и которым 

причиняется ущерб преступлением, подпадающим под признаки дан-

ного состава 

Г - конкретное общественное отношение, на которое посягает преступ-

ление 

 

5. Дополните схему 

 
 

 

 

 

Классификация 
объекта по горизонтали

? ? ?
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6. В соответствии с УК РФ потерпевшим является …  

А - физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

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

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации 

Б - лицо, пострадавшее от преступления 

В - любое физическое лицо, человек, которому непосредственно в ре-

зультате преступного посягательства был фактически причинен физи-

ческий, имущественный или моральный вред либо создавалась реаль-

ная угроза причинения такового непосредственно в результате совер-

шения неоконченного преступления или оконченного с формальным 

составом преступления 

Г - физическое лицо, которому в результате преступления был причи-

нен физический, имущественный, а также моральный вред 

 

7. В.Н. Кудрявцев определяет состав преступления как …  

А - совокупность признаков общественно опасного деяния, определя-

ющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 

Б - совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих общественно-опасное де-

яние как преступление 

В - конкретное деяние, соответствующие признакам, характеризую-

щим данное деяние как преступление 

Г - законодательную модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов), характеризующих определенное преступление 

 

8. При совершении хулиганства в одних случаях причиняется вред и 

здоровью личности, и отношениям собственности, а в других - хули-

ганство не причиняет такого вреда. Следовательно, причинение вреда 

является …  

А - дополнительным непосредственным объектом 

Б - основным непосредственным объектом 

В - факультативным непосредственным объектом 

Г - родовым объектом 
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9. По мнению, Н.И. Коржанского непосредственным объектом высту-

пают …  

А - реализуемые социальные возможности определенного поведения 

субъекта или обеспечиваемое ему обществом определенное состояние 

Б - то конкретное социальное благо, против которого прямо и непо-

средственно направлено преступное деяние и которое вследствие этого 

специально ставится под охрану уголовного закона 

В - часть видового объекта, состоящая из одного или нескольких охра-

няемых уголовным законом отношений, составляющих объект посяга-

тельства конкретного преступления (конкретное благо) 

Г - конкретное общественное отношение, на которое посягает преступ-

ник, совершая преступление данного вида 

10. В советском уголовном праве одним из первых выступивших за 

признание интереса объектом преступления был …  

А - Б.С. Никифоров 

Б - В.Е. Мельникова 

В - В.П. Кашепов 

Г - Б.В. Здравомыслов 

 

11. В.Д. Спасович определял объект преступления как …  

А - как посягательство на правовую норму в ее реальном бытии, или 

другими словами, как посягательство на правоохраняемые интересы 

жизни 

Б - как чье- либо право, столь существенное, что государство, считая 

это право одним из необходимых условий общежития, при недостаточ-

ности других средств охранительных ограждает нерушимость его 

наказанием 

В - как охраняемые уголовным законом общественные отношения 

между людьми, подвергшимися преступному посягательству 

Г - как общественные отношения, регулируемые уголовным законом, 

обеспечивающие охрану социально значимых благ (ценностей, инте-

ресов), на которые посягает лицо, совершающее преступление 
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12. Дополните схему 

 
13. Соотнесите 

А - Л.Д. Гаухман 1. Непосредственный объект пре-

ступления - это вид обществен-

ных отношений, на которые по-

сягают одно или несколько пре-

ступлений 

Б - Н.И. Коржанский 2. Непосредственный объект - 

это нарушенное общественное 

отношение, т.е. объект, который 

уже изменен отдельным конкрет-

ным преступлением или который 

поставлен в условия реальной 

опасности 

В - В.П. Ревин 

 

3. Непосредственный объект - 

это часть видового (специаль-

ного) объекта или, иными сло-

вами, определенные обществен-

ные отношения, которым причи-

няется вред или которые постав-

лены в условия реальной опасно-

сти 

 

14. Какой из нижеперечисленных составов преступления не входит в 

конструкцию состава преступления? 

А - общий 

Б - родовой 

В - видовой 

Г - непосредственный 

 

Классификац
ия объектов 

по вертикали

? ? ?

?
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15. А. был освобожден от уголовной ответственности, что повлекло за 

собой нарушение принципа неотвратимости уголовной ответственно-

сти, так как ущерб потерпевшему не был возмещен. Определите, каким 

объектом будет выступать невозможность возмещения вреда? 

А - родовым объектом 

Б - видовым объектом 

В - дополнительным объектом 

Г - факультативным объектом 

 

16. Соотнесите 

А - Общий объект 1- совокупность всех обществен-

ных отношений, охраняемых 

уголовным законом, на которые 

посягают лица, совершающие 

любые преступления, предусмот-

ренные уголовным законом 

Б - Родовой объект 2 - часть не только общего, но и 

родового объекта преступления 

В - Видовой объект 3 - обозначает группу однород-

ных по своей социальной при-

роде общественных отношений, 

охраняемых в силу этого единым 

комплексом уголовно-правовых 

норм 

Г - Непосредственный объект 4 - конкретное общественное от-

ношение, на которое посягает 

преступление 

 

17. Вид объекта преступления, лежащий в основе деления Особенной 

части УК РФ на главы - это … 

А - специальный 

Б - групповой 

В - общий 

Г - непосредственный 
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18. Дополните схему 

 
 

19. Основной и дополнительный объекты выделяются в зависимости 

от принадлежности …  

А - к общему объекту 

Б - родовому объекту 

В - видовому объекту 

Г - непосредственному объекту 

Д - по важности защищаемых отношений 

 

20. Теоретики уголовного права, придерживающиеся теории объекта 

преступления как человека …  

А - А.А. Тер-Акопов 

Б - Г.П. Новоселов 

В - И.А. Тарханова 

Г - А.В. Пашковская 

Д - Ф.Р. Сундурова 

 

21. К «беспредметным» деяниям относятся …  

А - нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ) 

Б - нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 

или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ) 

В - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств (ст. 264 УК РФ) 

Г - вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) 

 

 

 

Состав преступления (по 
структуре)

? ?
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22. Виктимологические факторы преступления определяются на ос-

нове исследования …  

А - общего объекта 

Б - родового объекта 

В - непосредственного объекта 

Г - видового объекта 

Д - предмета преступления 

 

23. Соотнесите 

А - выска-

зывание 

верно 

1 - зачастую объекты одного и того же вида не имеют 

различий, например, жизнь, собственность, честь, до-

стоинство, здоровье 

2 - предмет преступления имеет существенное значение 

для правильной квалификации деяния, так как для мно-

гих составов преступлений признаки предмета являются 

обязательными 

Б - выска-

зывание 

неверно 

3 - на квалификацию деяния оказывают влияние свой-

ства предмета преступления 

4 - причинение вреда в сфере одного и того же объекта 

уголовно-правовой охраны может быть достигнуто пу-

тем воздействия на различные предметы 

 

24. Признаки состава преступления присущие всем без исключения со-

ставам преступлений, называются …  

А - постоянными 

Б - главными 

В - обязательными 

Г - имманентными 

 

25. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ, а также растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). Нарко-

тические средства признаются …  

А - предметом преступления 

Б - объектом преступления 

В - орудием преступления 

Г - средством преступления 
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26. Жизнь или здоровье при террористическом акте являются …  

А - дополнительным непосредственным объектом 

Б - основным непосредственным объектом 

В - факультативным непосредственным объектом 

Г - родовым объектом 

 

27. Классификация объектов по горизонтали проводится на уровне …  

А - общего объекта 

Б - родового объекта 

В - видового объекта 

Г - непосредственного объекта 

 

28. Какой из нижеперечисленных исследователей предлагает отка-

заться от классификации объекта преступления? 

А - Г.П. Новоселов 

Б - Н.И. Коржанский 

В - А.И. Чучаев 

Г - А.И. Рарог 

 

29. Соотнесите 

А - основным объ-

ектом 

1 - признается то общественное отношение, ко-

торое данное преступление в одних случаях из-

меняет, а в других - нет 

Б - дополнитель-

ным объектом 

2 - является наиболее ценное с точки зрения об-

щественных интересов социальное благо из 

всех повреждаемых данным преступлением. 

В - факультатив-

ным объектом яв-

ляются 

3 - является то общественное отношение, пося-

гательство на которое не составляет сущности 

данного преступления, но которое этим пре-

ступлением нарушается или ставится в опас-

ность нарушения 

 

30. По родовому объекту в Особенной части УК РФ выделены разделы, 

расположенные по социальной значимости охраняемых общественных 

отношений. В каких странах раздел о преступлениях против мира и 

безопасности человечества стоит на последнем месте? 

А - Франция 
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Б - Россия 

В - ФРГ 

Г - Великобритания 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

1. Укажите, кто из ученых занимался рассмотрением вопросов, касае-

мых объективной стороны преступления: 

А - Брайнин Я.М., Карпушин М.П., Стручков Н.А. 

Б - Дурманов Н.Д., Ляпунов И.Ю., Марцев А.И. 

В - Землюков С.В., Малинин В.Б., Тер-Акопов А.А. 

Г - Кудрявцев В.Н., Малинин В.Б., Скляров С.В. 

 

2. По мнению профессора Ковалева М.И. под объективной стороной 

состава преступления понимается: 

А - «объективная сторона состава преступления - это совокупность 

юридически значимых признаков, характеризующих внешнюю сто-

рону преступного деяния» 

Б - «объективная сторона преступления есть процесс общественно 

опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом 

интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения по-

следовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются 

с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются 

наступлением преступного результата» 

В - «объективная сторона преступления - внешнее выражение процесса 

преступного посягательства» 

Г - «объективная сторона преступления - система признаков, опреде-

ляющих уголовно-правовое значение общественно-опасного деяния 

как внешнего события или внешней деятельности субъекта»  

 

3. По мнению профессора Чучаева А.И. под объективной стороной со-

става преступления понимается: 

А - «объективная сторона преступления - внешняя сторона преступ-

ного деяния, совершаемого в определенных условиях места, времени, 

обстановки и причиняющего вред объекту преступления» 

Б - «объективная сторона преступления - это выражение общественно 

опасного поведения вовне, внешняя форма проявления преступления» 
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В - «объективная сторона преступления - система признаков, опреде-

ляющих уголовно-правовое значение общественно-опасного деяния 

как внешнего события или внешней деятельности субъекта»  

Г - «объективная сторона преступления - совокупность признаков, ха-

рактеризующих внешний акт конкретного общественно опасного по-

сягательства на охраняемый объект» 

 

4. Определите соотношение понятий «объективная сторона преступле-

ния» и «объективная сторона состава преступления»: 

А - данные понятия выступают однопорядковыми явлениями 

Б - «объективная сторона состава преступления» включает особенно-

сти совершения конкретного преступления, которые должны быть 

установлены и оценены в процессе следствия и судебного рассмотре-

ния дела, поэтому данное понятие шире по отношению к понятию 

«объективная сторона преступления» 

В - «объективная сторона преступления» включает особенности совер-

шения конкретного преступления, которые должны быть установлены 

и оценены в процессе следствия и судебного рассмотрения дела, по-

этому данное понятие шире по отношению к понятию «объективная 

сторона состава преступления» 

 

5. Соотнесите: 

1 - причинная связь А - обязательные признаки объ-

ективной стороны преступления 2 - общественно опасное послед-

ствие 

3 - общественно опасное  деяние Б - факультативные признаки 

объективной стороны преступле-

ния 

4 - обстоятельства места, вре-

мени, способ, орудия, средства, 

обстановка 

 

6. Определите, в каких случаях в деянии К. имеются признаки объек-

тивной стороны состава преступления: 

А - П., катаясь на горных лыжах, на крутом спуске с горы не сумел 

вписаться в поворот и упал. При падении он сбил лыжника С., который 

сломал ногу и получил сотрясение мозга 
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Б - П. незаконно приобрел пистолет и хранил его у себя дома в течение 

двух лет. Иногда П. выезжал в лес и тренировался в стрельбе. Через два 

года он продал пистолет М. 

В - П. работала воспитательницей детского сада. Во время одной из 

прогулок она, занятая посадкой цветов на детской площадке, потеряла 

из вида пятилетнего А., который вышел за ограждение территории дет-

ского сада, провалился в открытый канализационный люк и утонул 

 

7. Заполните таблицу «Значение объективной стороны преступления»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Изучая проблему соотношения понятий преступного действия и пре-

ступного бездействия, Н.С.Таганцев писал: 

А - «норма «не вреди» может быть нарушена не только действием, но 

и бездействием. Кроме того, запретительную норму можно назвать 

требующей определенного поведения и требовательную норму можно 

считать запрещающей проявлять бездействие» 

Б - «различие этих групп преступных посягательств заключается в 

сущности велений или требований, обращенных к гражданам <...> За-

поведи <...> отличаются не только по форме изложения, но и по суще-

ству и объему налагаемых ими обязанностей и возможных их наруше-

ний» 

В - «бездействие как акт внешнего поведения человека с юридической 

точки зрения принципиально не отличается от действия» 

Г - «действие и бездействие могут противопоставляться только на фи-

зическом уровне, нас же интересует не физический, а социальный 

Значение объективной стороны преступления 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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смысл поведения. На социальном уровне грань между действием и без-

действием стирается, общим является то, что они нарушают установ-

ленный порядок социальных общественных отношений и представ-

ляют с этой точки зрения активную силу» 

 

9. По мнению А.А. Пионтковского, под смешанным бездействием по-

нимается: 

А - под «смешанным бездействием» понимает случаи, когда «лицо вы-

полняет только часть возложенных на него правовых обязанностей, а 

другую часть не выполняет совсем либо выполняет не до конца и не-

надлежащим образом» 

Б - «составы преступления, объективная сторона которых может состо-

ять и в действии, и в бездействии представляют собой смешанное без-

действие» 

В - «материальное преступление, совершенное путем бездействия» 

Г - «сочетание активного (действие) и пассивного (бездействие) пове-

дения, когда активные действия выступают в качестве обстоятельства 

(способа), обеспечивающего осуществление бездействия» 

 

10. Соотнесите: 

1 - Халатность А - чистое бездействие 

2 - Отказ свидетеля или потер-

певшего от дачи показаний 

3 - Невозвращение на террито-

рию РФ предметов художествен-

ного, исторического и археологи-

ческого достояния народов РФ и 

зарубежных стран 

Б - смешанное бездействие 

4 - Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершенно-

летнего 

 

11. Определите, в каких преступлениях общественно - опасные послед-

ствия относятся к нематериальным: 

А - неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собран-

ных в установленном порядке документов и материалов, непосред-
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ственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предостав-

ление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если 

эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан 

Б - причинение смерти по неосторожности 

В - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 

утрату общей трудоспособности 

Г - дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных инте-

ресов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объединениям или каким-либо социаль-

ным группам, совершенное лицом с использованием своего служеб-

ного положения 

 

12. Смерть человека, наступившая в результате совершения преступ-

ления, является: 

А - материальным последствием 

Б - организационным вредом 

В - нематериальным последствием 

4 - одновременно и физическим, и моральным вредом 

 

13. ст. 143 УК РФ Нарушение требований охраны труда, совершенное 

лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих требова-

ний, < ч. 2 > повлекшее по неосторожности смерть человека.  

В данном составе преступления опасное последствие выступает в ка-

честве: 

А - обстоятельства, отягчающего наказание 

Б - конструктивного (обязательного) признака основного состава пре-

ступления 

В - признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

Квалифицирующего признака состава преступления 

Г - признака, отграничивающего один состав преступления от другого 
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14. Врач-терапевт Г. в течение нескольких лет занимался незаконным 

проведением искусственного прерывания беременности на дому. Фор-

мальным или материальным является состав преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 123 УК РФ: 

А - формальный состав 

Б - материальный состав 

 

15. В российском уголовном праве первые установления по вопросам 

причинной связи появились в: 

А - Воинском Артикуле Петра I 

Б - Наказе Екатерины II 1776 г. 

В - Воинском уставе Петра I 

Г - Морском уставе Петра I 

 

16. А. решил убыть П. за нанесенную им обиду и стал поджидать удоб-

ного случая. Однажды А. возвращайся с охоты и увидел на берегу реки 

компанию мужчин, распивавших спиртные напитки. Среди них нахо-

дился П. С расстояния 40 м А. произвел прицельный выстрел из вин-

товки в П. Пуля попала в П., изменила направление и попала в голову 

С, сидевшего рядом с П. От полученных ранении С. сразу же скон-

чался. П. остался жив. Имеется ли причинная связь между деянием и 

наступившими последствиями? 

А - причинная связь признается 

Б - причинная связь отсутствует 

 

17. Граждане К. и Ш. были осуждены за неосторожное причинение 

смерти. Они пошли охотиться на медведя. Услышав шум в кустах, оба 

произвели по одному выстрелу по невидимой им мишени, полагая, что 

там медведь. В кустах был человек, которого они убили. Оба стреляв-

ших попали в потерпевшего, но при этом одна из пуль нанесла смер-

тельную рану, а другая попала в нагрудный карман, где находились ра-

кетные патроны, и повреждений потерпевшему не причинила. Право-

мерно ли решение суда? 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 
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18. «Только те явления могут быть вменены человеку, которые проис-

текли из действий его, совершавшихся при возможности их предвиде-

ния»: 

А - теория возможности и действительности  

Б - теория юридической фиктивной причинной связи 

В - теория необходимого условия 

Г - теория виновной причинности 

 

19. Соотнесите: 

1 - «вопрос об уголовной ответственно-

сти может ставиться лишь в отношении 

необходимых последствий данного дей-

ствия человека. Все случайные послед-

ствия данного действия лица лежат за 

пределами интересов уголовного права. 

За эти последствия лицо ни при каких 

условиях не может нести уголовной от-

ветственности. Для уголовного права 

имеют значение лишь причинно-необ-

ходимые связи» 

А - Н.Д. Сергиевский 

2 - «глубокую внутреннюю связь явле-

ний, факт их движения, становления и 

развития друг из друга выражают кате-

гории возможности и действительно-

сти. Каждое явление, прежде чем воз-

никнуть, имеет свое основание в опре-

деленной действительности, которое по 

отношению к рассматриваемому явле-

нию выступает как возможность. Воз-

можность, таким образом, выражает 

тенденцию развития данной действи-

тельности» 

Б - А.А. Пионтковский 

3 - «только те явления могут быть вме-

нены человеку, которые проистекли из 

действий его, совершавшихся при воз-

можности их предвидения» 

В - В.С. Прохоров 
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20. Данная теория о причинной связи между преступным действием и 

наступившими последствиями была наиболее распространенной в со-

ветском уголовной праве: 

А - теория необходимости и случайности 

Б - теория возможности и действительности  

В - теория юридической фиктивной причинной связи 

Г - теория необходимого условия 

Д - теория виновной причинности 

 

21. Г. родившая в домашних условиях живого, доношенного ребенка с 

целью умерщвления отвезла его на поезде за город и оставила в лесу. 

Ребенок умер от голода и переохлаждения 

А - преступление совершено путем действия 

Б - преступление совершено путем бездействия 

В - преступление совершено путем смешанного бездействия 

 

22. В преступлениях с формальным составом причинная связь явля-

ется: 

А - обстоятельством, смягчающим или отягчающим наказание 

Б - квалифицирующим признаком состава преступления 

В - обязательным признаком объективной стороны состава преступле-

ния 

Г - факультативным признаком состава преступления 

 

23. Формальный состав - это …  

 

24. Перечислите «Факультативные признаки объективной стороны 

преступления»: 

 

25. По мнению К.Л. Акоева, местом совершения преступления необхо-

димо считать: 

А - «при характеристике места совершения преступления необходимо 

использовать категорию «деяние» как один из видов юридического 

факта, а не «событие преступления». Следовательно, под местом со-

вершения преступления необходимо понимать территорию, на которой 

совершено общественно опасное деяние» 
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Б - «территория или пространство, где исполнителем совершено дея-

ние, образующее объективную сторону состава преступления, незави-

симо от места наступления преступного результата» 

В - «место совершения преступления - часть физического простран-

ства, территория, описываемая в диспозиции уголовно-правовой 

формы посредством указания на наиболее важные (для характеристики 

общественной опасности и видового отличия преступлений) признаки, 

на которой выполнено преступное действие (бездействие, или насту-

пил преступный результат либо преступление было завершено и пре-

сечено» 

Г - «определенная территория, на которой произошло событие пре-

ступления» 

 

26. Соотнесите: 

1 - «осуществление пре-

ступного деяния требует 

нередко известной опреде-

ленной комбинации, из-

вестного порядка приме-

нения средств или, дру-

гими словами, определен-

ного способаучинення» 

А - Я.М. Брайнин 

2 - «способ - это опреде-

ленный образ действий, 

прием, метод поведения 

лица во время совершения 

преступления» 

Б - В.Н. Кудрявцев 

3 - «способ совершения 

преступления неотделим 

от самого преступного 

действия (бездействия) 

как форма от содержания. 

Действие и способ нахо-

дятся в таком же отноше-

нии друг к другу, как со-

держание и форма» 

В - Н.С. Таганцев 
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27. П-им областным судом Ю. осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Вместе 

со своим братом он напал на Е. и приставил к его животу острый длин-

ный конец расчески, угрожая при этом убийством. Восприняв эту 

угрозу как реальную, Е. убежал, оставив свои вещи, которыми завла-

дели Ю. и его брат. Правомерно ли решение суда?: 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

 

28. Осужденные С. и Т., избив М., решили его убить. С этой целью они 

поместили потерпевшего в багажник автомобиля, вывезли па пустырь, 

где убили. В данном случае автомобиль является: 

А - средством совершения преступления 

Б - орудием совершения преступления 

В - предметом преступления 

 

29. Укажите верные утверждения: 

А - орудия являются разновидностью средств совершения преступле-

ния 

Б - в качестве орудия средства выступают лишь тогда, когда они ока-

зывают реальное физическое либо психологическое воздействие на 

объект на каком-либо этапе 

В - каждое средство в конкретной ситуации играет роль орудия совер-

шения преступления 

Г - орудия преступления облегчают осуществление посягательства на 

охраняемый уголовным законом объект 

 

30. Л. был признан виновным в том, что, сообщив А. о наличии у Ч. 

крупной суммы денег, он остался внизу, когда А., поднявшись в квар-

тиру Ч, вынудил ее отдать деньги, которые они и разделили между со-

бой. Правомерно ли решение суда?: 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно, т.к. …(укажите причину) 
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Тема 7. Субъективная сторона преступления 

1. По мнению Г.А. Злобина, под виной в уголовном праве понима-

ется: 

А - «вина представляет собой внутреннюю субъективную сторону пре-

ступления, психическое отношение субъекта к своему общественно-

опасному деянию и его последствию, выраженное в преступлении» 

Б - «виной признается психическое отношение лица к совершаемому 

действию или бездействию и его последствиям, выраженное ф ворме 

умысла или неострожности» 

В - «вина, составляющая субъективную сторону преступного деяния, 

одновременно выступает как целостная характеристика преступления 

во всех его существенных для ответственности отношениях…Эти 

свойства вины и делают ее необходимым и достаточным основанием 

уголовной ответственности, в равной мере противоположным, как 

объективному, так и абстрактно-субъективному вменению» 

Г - «вина не может сводиться к какому-либо элементу преступления, 

хотя бы к умыслу или неосторожности, или к деянию, взятому с его 

объективной стороны. Она равно выражается как в объективной, так и 

в субъективной стороне преступления» 

 

2. Укажите ученых, которые отождествляют субъективную сторону 

преступления с виной. В которую входят мотив и цель: 

А - Рарог А.И., Якушин В.А. 

Б - Котов Д.П., Рарог А.И. 

В - Дагель П.С., Котов Д.П. 

Г - Кригер Г.А., Ворошилин Е.В.  

 

3. Соотнесите: 

1. при прямом и косвенном умысле волевой элемент «озна-

чает одобрительное, положительное отношение к наступле-

нию общественно опасных последствий, и не следует характе-

ризовать как активное нежелание этих последствий» 

А - Б.С. 

Утев-

ский 

2. «вменение вреда при неосторожности определяется не пси-

хическими связями виновного в отношении происходящего и 

последствиями, а неосмотрительностью, невнимательностью» 

Б - А.И. 

Рарог 

3. «...при небрежности в психике виновного отсутствует 

как воля, так и сознание в отношении последствий» 

В - А.И. 

Чучаев 
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4. Член организованной группы И. получил задание устранить банкира 

Т. С целью убийства ночью он установил в автомобиле Т. взрывное 

устройство, поставив его часовой механизм на 8 часов утра. Утром лич-

ный водитель подал автомобиль к подъезду дома Т. Когда Т. и два его 

телохранителя садились в автомобиль, произошел взрыв, в результате 

которого водитель и оба телохранителя погибли, а Т. был причинен 

вред здоровью средней тяжести. Кроме того, двум жильцам дома, слу-

чайно оказавшиеся во дворе во время взрыва, был причинен тяжкий 

вред здоровью. Можно ли признать И. виновным в причинении тяж-

кого вреда здоровью и в смерти людей, которые не входили в задание 

по устранению Т.?: 

А - И. виновен в причинении тяжкого вреда здоровью и в смерти лю-

дей, которые не входили в задание по устранению Т. 

Б - И. не виновен в причинении тяжкого вреда здоровью и в смерти 

людей, которые не входили в задание по устранению Т. 

 

5. Эмоции в преступлении характеризуют: 

А - психическую деятельность лица 

Б - психическое состояние лица 

В - психическое отношение лица к совершаемому им деянию 

Г - психическую деятельность лица в момент совершения преступле-

ния 

Д - характеризуют субъективную сторону 

 

6. Перечислите и раскройте признаки субъективной стороны преступ-

ления: 

7. «Проблема вины выходит за рамки уголовного права и права во-

обще. Принцип виновной ответственности является не только право-

вым, но и нравственным. Это означает, что категория вины вообще и в 

уголовном праве в частности насыщена определенным философско-

этическим содержанием. Проблема вины есть проблема нравственно-

правовой оценки антиобщественного поведения, осуществляемая нор-

мативными средствами»: 

А - А.И. Рарог 

Б - П.С. Дагель 

В - Д.П. Котов 

Г - Г.В. Назаренко 
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8. Деяния, относимые в законе к формальным составам преступлений, 

могут совершаться: 

А - только умышленно 

Б - только по неосторожности 

В - только с прямым умыслом либо по небрежности 

Г - с прямым/косвенным умыслом, по легкомыслию/по небрежности 

 

9. С. неоднократно, будучи в состоянии опьянения, пугал пешеходов, 

направляя на них автомобиль. Ему нравилось видеть их испуг, когда 

они разбегались от несущегося на них на большой скорости автомо-

биля, а затем он резко тормозил. Развлекаясь таким образом, С. напра-

вил автомобиль на пешехода Н., однако не успел затормозить и совер-

шил наезд на него. От полученных травм Н. скончался на месте проис-

шествия. Определите форму вины: 

А - легкомыслие 

Б - прямой умысел 

В - косвенный умысел 

Г - небрежность 

 

10. Определите, в каких преступлениях умышленная форма вины ха-

рактера описанных в законе действий: 

А - клевета 

Б - диверсия 

В - дача взятки 

Г - изнасилование 

Д - террористический акт 

 

11. Соотнесите: 

1 - «в преступном поведении эмоции играют роль мотива 

(ненависть, страх, жестокость и т.д.); фона, на котором 

протекают интеллектуальные и волевые процессы..» 

А - А.И. 

Рарог 

2 - «эмоции не являются элементом психического отно-

шения лица к общественно-опасному деянию, а означают 

психические переживания, которые могут испытывать 

до, во время или после совершения преступлении» 

Б - А.Ф. 

Зелин-

ский 

3 - «эмоции, вызывающие желания, хотения и страсти, 

являются энергетическими компонентами мотива» 

В - Ю.А. 

Краси-

ков 
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12. Заполните недостающее: 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо 

_____ последствий своих действий (бездействия), хотя при необходи-

мой внимательности и предусмотрительности ____ 

 

13. Заполните недостающее: 

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершив-

шее, _____ своих действий (бездействия) либо ____ и по обстоятель-

ствам дела ____ их предвидеть 

 

14. Проведя выходной день в лесу и устроив пикник, семья С-ых уехала 

домой, оставив незатушенный костер. В результате произошел пожар, 

уничтоживший 30 гектаров леса. Определите форму и вид вины: 

А - легкомыслие 

Б - прямой умысел 

В - косвенный умысел 

Г - небрежность 

 

15. Рарог А.И. определяет понятие «степень вины» как: 

А - это «оценочная категория, содержащая психологическую и соци-

альную характеристику вины с ее количественной стороны и выража-

ющая меру отрицательного, пренебрежительного или недостаточно 

внимательного отношения лица, виновного в совершении преступле-

ния, к основным социальным ценностям. Степень вины конкретного 

лица в совершении определенного преступления является непосред-

ственным выражением меры искажения ценностных ориентаций ви-

новного» 

Б - «степень вины» представляет собой уголовно-правовую категорию, 

дающую «обобщенную оценку всех субъективных моментов совер-

шенного преступления - формы вины, вида умысла или неосторожно-

сти, характера мотива, цели, эмоциональных моментов» 

В - «степень вины есть количественно-качественная характеристика 

вины, т.е. количественная сторона последней, тесно связанная с ее ка-

чеством» 

Г - это «степень субъективной опасности совершенного преступления 

и лица, его совершившего» 
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16. Укажите верные утверждения: 

А - психическое отношение виновного к объективным признакам, име-

ющим место во время совершения деяния, должно выражаться в их 

предвидении 

Б - мотив и цель являются обязательными признаками субъективной 

стороны состава преступления 

В - вина, мотив и цель представляют собой объективную реальность - 

фактически существующие явления 

Г - к субъективной стороне преступления (а не состава преступления) 

относятся психическое отношение лица к объективным признакам, 

находящимся за пределами состава преступления 

 

17. Соотнесите желаемые последствия для виновного в виде конкрет-

ной цели (волевой элемент): 

1 - убийство с целью получения 

наследства 

А - желаемые последствия как 

конечная цель 

2 - Убийство (свидетеля) с целью 

облегчить совершение другого 

преступления 

Б - желаемые последствия как 

средства достижения цели 

3 - убийство из мести В - желаемые последствия как 

необходимый сопутствующий 

элемент деяния 

4 - убийство с целью применения 

взрывного устройства, когда вме-

сте с намеченной жертвой неиз-

бежно погибнут другие люди 

Г - желаемые последствия как 

промежуточный этап 

 

18. М., проходя в морозный вечер по парку, заметил спящего пьяного 

К., одетого в дорогую дубленку и лисью шапку. Убедившись, что К. 

спит очень крепко, а вокруг никого нет, М. снял с него дубленку и 

шапку, после чего скрылся с места происшествия, оставив К. раздетым 

на снегу в тридцатиградусный мороз. От переохлаждения К. умер. 

Определите форму и вид вины: 

А - легкомыслие 

Б - прямой умысел 

В - косвенный умысел 

Г - небрежность 

Д - невиновное причинение вреда 
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19. Преступление, совершенное с альтернативным умыслом должно 

квалифицироваться: 

А - в зависимости от фактически причиненных последствий 

Б - как идеальная совокупность фактически причиненных последствий 

и покушения на причинение наиболее тяжких последствий, входивших 

в содержание такого умысла 

В - по направленности умысла 

Г - если причиняется преступный результат, не охватывавшийся пред-

видением виновного, то содеянное квалифицируется как покушение на 

то преступление, последствия которого были отражены в таком пред-

видении 

 

20. К. и Н., распивая у оврага глубиной 32 метра спиртные напитки, 

поспорили, стали бороться и, не заметив края обрыва, оба упали в 

овраг, в результате чего Н. погиб. Определите форму и вид вины: 

А - легкомыслие 

Б - прямой умысел 

В - косвенный умысел 

Г - небрежность 

Д - невиновное причинение вреда 

 

21. Причиненный преступный результат, хотя и охватывается предви-

дением виновного, в его представлении индивидуально не определен: 

А - заранее обдуманный умысел 

Б - внезапно возникший умысел 

В - неопределенный умысел 

Г - неконкретизированный умысел 

Д - альтернативный умысел 

 

22. Преступления с двумя формами вины влекут за собой те уголовно 

- правовые последствия, которые предусмотрены законом за соверше-

ние: 

А - умышленных преступлений 

Б - неосторожных преступлений 
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23. Укажите, какие подвиды Н.Ф.Кузнецова выделяла в рамках корыст-

ного мотива: 

А - «корысть-стяжательство» 

Б - «корысть-накопительство» 

В - «служебная корысть»  

Г - «корысть-нужда»  

 

24. 17-летняя В. пришла в гости к Г., где была изнасилована им и его 

приятелем Ф. Возможно ли оценить деяние Г. и Ф. как изнасилование 

заведомо несовершеннолетней, если В. сказала им о своем возрасте, но 

они ей не поверили, так как она выглядела старше своего возраста?: 

А - да,- изнасилование несовершеннолетней 

Б - нет, - изнасилование, совершенное группой лиц по предваритель-

ному сговору 

 

25. С., желая избавиться от своего новорожденного ребенка, перестала 

кормить его грудью. Через сутки, полагая, что ребенок, возможно, уже 

умер, она завернула его в одеяло и бросила в мусоропровод, располо-

женный на 9-ом этаже многоквартирного дома. При этом С. надеялась, 

что, если ребенок еще не умер, то погибнет от многочисленных ударов 

и переломов, полученных при падении с большой высоты. Труп ре-

бенка был обнаружен через двое суток. По заключению экспертов, про-

водивших судебно-медицинскую экспертизу, ребенок погиб от голода, 

находясь в мусоропроводе, куда был брошен еще живым. 

Какой вид ошибки имеется в данном случае? 

 

26. Мнение Е.Т. Соколовой о цели преступления: 

А - «в структуре деятельности цель является наиболее осознанным ее компо-

нентом: она обеспечивает направление течения процесса реализации цели, 

побуждаемого результатом, образом «потребного будущего»» 

Б - «по своему содержанию цель включает в себя сознание и волю человека 

по отношению объективному результату его поведения» 

В - «...сущность цели - это не что иное, как мысль, выражающая волю че-

ловека и направленная на достижение желаемого результата» 

Г - «цель - как категория, представляющая интеллектуальные аспекты пси-

хики человека (применительно к социальным группам и обществу в целом 
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она является выразителем их психологии и идеологии) по своей природе объ-

ективно-субъективная категория» 

 

27. Побудительный стимул, источник активности человека. Осознан-

ное социально значимое в основе побуждение, которое сыграло реша-

ющую роль в выборе и совершении преступного деяния: 

А - вина 

Б - мотив 

В - цель 

Г – умысел 

 

 

28. Соотнесите: 

1. Ревность А - мотивы, лишенные неизмен-

ного содержания 2. Карьеризм 

3. Личная неприязнь Б - неизменные мотивы 

4. Зависть 

 

29. Л.Л. Кругликов классифицирует мотивы по тяжести преступлений. 

Соотнесите: 

1 - мотивы, формирующиеся в 

состоянии аффекта 

А - антисоциальные 

2 - анархо-индивидуалистиче-

ские мотивы 

Б - асоциальные 

3 - корыстно-насильственные мо-

тивы 

В - протосоциальные 

 

30. Приведите пример асоциального мотива 

 

Тема 8. Субъект преступления 

1. Дополните схему 

1 - субъект преступления физи-

ческое лицо 

А - Австралия 

Б - Венгрия 

В - Израиль 

2 - субъект преступления юри-

дическое лицо 

Г - Ирландия 

Д - Россия 
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2. Дополните схему 

1 - утвержде-

ние верно 

А - каноническому уголовному праву известны про-

цессы над насекомыми и животными, уничтожав-

шими посевы. 

Б - исключением из принципа персонализации уго-

ловной ответственности являются специальные 

виды преступных сообществ названных в Особен-

ной части (банда) 

2 - утвержде-

ние неверно 

В - в России в 1953 г. осуждению за государствен-

ное преступление подвергся соборный колокол 

Г - 18 лет - специальный возраст субъекта преступ-

ления 

3. Минимальный возраст привлечения лица к уголовной ответственно-

сти в России составляет …  

 

4. А.Н. Трайнин определял состав преступления как …  

А - совокупность признаков общественно опасного деяния, определя-

ющих его, согласно уголовному закону, как преступное и уголовно 

наказуемое 

Б - совокупность всех объективных и субъективных признаков (эле-

ментов), которые согласно закону определяют конкретное обще-

ственно опасное для государства действие (бездействие) в качестве 

преступления 

В - законодательная модель, содержанием которой является совокуп-

ность (система) изложенных в законе объективных и субъективных 

признаков (элементов) 

Г - разработанный наукой уголовного права и зафиксированный в за-

коне инструмент, позволяющий определить юридическую конструк-

цию общественно опасного деяния и сделать вывод о том, что это дея-

ние является преступлением, описанном в той или иной норме Особен-

ной части УК РФ 

 

5. По мнению Е.В Лошенковой, вменяемость это …  

А - позитивное свойство личности, означающее способность субъекта 

осознавать свои отношения с другими и регулировать свое поведение 
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Б - психический статус лица, который определяет его способность осо-

знавать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий и руководить ими 

В - возможность поставить общественно опасное деяние в вину лицу, 

его совершившему, в силу того, что во время а(анти)социального по-

ступка субъект обладал уровнем психического здоровья, позволявшим 

осозновать фактический характер и социальное значение своих дей-

ствий (бездействия) и руководить ими 

Г - способность физического лица по состоянию своего психического 

здоровья осознавать фактическую сторону и социальный смысл своего 

поведения и руководить им 

 

6. Принято считать, что институт невменяемости впервые законода-

тельно закреплен …  

А - в УК Франции 1810 г. 

Б - в УК Германии 1923 г. 

В - в УК Италии 1930 г. 

Г - в УК Испании 1995 г. 

 

7. Назовите критерии (признаки) невменяемости 

 

8. Дайте определение «Слабоумию» 

 

9. Слабоумие может быть врожденным и приобретенным. В последнем 

выделяют следующие степени тяжести: 

А - деменция 

Б - дебильность 

В - олигофрения 

Г - имбецильность 

Д - идиотия 

 

10. Ограниченная вменяемость, по мнению Т.Г. Понятовской …  

А - уменьшенная психическая способность вменяемого лица осозна-

вать фактический характер своего поведения и его общественную 

опасность 
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Б - разновидность вменяемости, отличающаяся тем, что возможность 

поставить общественно опасное деяние в вину лицу, его совершив-

шему, констатируется при наличии у субъекта психического расстрой-

ства, в силу которого в момент нарушения уголовного закона он не в 

полной мере мог осознавать фактический характер  и общественную 

опасность своих действий 

В - ограниченная способность вменяемого лица, возникающая при 

наличии у указанного лица не только психического расстройства, но и 

с иных аномалий, которые также обладают способностью ограничи-

вать возможности субъекта в плане осознания им своих поступков 

Г - аномальное состояние психики, при котором глубина и степень по-

раженности психическими заболеваниями такова, что человек, хотя и 

ограниченно, но сохраняет возможность осознавать фактическую сто-

рону и социальный смысл совершаемых действий, а также руководить 

ими 

 

11. К. совершил кражу мобильного телефона у спящего в метро Б. Су-

дебно-психиатрическая экспертиза признала, что К. совершил пре-

ступление под воздействием диацетилморфина. Подлежит ли К. уго-

ловной ответственности? 

А - К. подлежит уголовной ответственности 

Б - К. не подлежит уголовной ответственности 

 

12. Вынести заведомо неправосудный приговор, решение или иной су-

дебный акт может лицо достигшее …  

А - 18-летнего возраста 

Б - 20-летнего возраста 

В - 21 года 

Г - 30-летнего возраста 

 

13. По мнению, какого ученого основанием уголовной ответственно-

сти является совершение преступления психически нормальным чело-

веком на основе сознательно избранных мотивов поведения. Внесение 

в уголовный закон концепции уменьшенной вменяемости, обязательно 

влияющей на уменьшение ответственности, представляется не только 
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излишним ввиду общего права суда признавать подсудимого заслужи-

вающим снисхождения, но и нежелательным по своей неопределенно-

сти и односторонности? 

А - Н.С. Таганцев 

Б - И.П. Мержеевский 

В - В.Д. Спасович 

Г - Н.Д. Сергеевский 

 

14. По мнению Е.В. Лошенковой субъект преступления …  

А - лицо, совершившее противоправное, общественно опасное деяние, 

способное нести за него уголовную ответственность 

Б - вменяемое физическое лицо, достигшее установленного законом 

возраста 

В - лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой 

охраны и способное нести за это ответственность 

Г - представляет собой правовое понятие и определяет юридическую 

характеристику лица, совершившего преступление; он ограничен 

только признаками (физическое лицо, возраст, вменяемость), которые 

необходимы для наступления уголовной ответственности в отношении 

лица, совершившего общественно опасное деяние, которые состав-

ляют лишь небольшую часть признаков лица 

 

15. Соотнесите 

А - Р. Орым-

баев 

1 - специальный субъект преступления - это лицо, 

обладающее наряду с вменяемостью и возрастом 

уголовной ответственности и иными дополнитель-

ными юридическими признаками, предусмотрен-

ными в уголовном законе или прямо вытекающими 

из него, ограничивающими круг лиц, которые могут 

нести ответственность по данному закону 

Б - В.В. Усти-

менко 

2 - Специальный субъект - лицо, которое, кроме не-

обходимых признаков субъекта (вменяемость, до-

стижение определенного возраста), должно обла-

дать еще особыми дополнительными признаками, 

ограничивающими возможность его привлечения к 

уголовной ответственности за совершение данного 

преступления 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В - Н.С. Лей-

кина и Н.П. 

Грабовская 

3 - Специальные субъекты преступления - субъ-

екты, обладающих конкретными особенностями, 

указанными в диспозиции статьи 

 

16. По мнению Е.В. Лошенковой значение специального субъекта за-

ключается:____________ 

 

17. Состояние социальной невменяемости предполагает …  

А - хроническое психическое расстройство 

Б - слабоумие 

В - транзиторное психическое расстройство 

Г - отставание в психическом развитии несвязанное с психическим рас-

стройством 

 

18. К. и его старший товарищ Н. договорились совершить убийство В. 

ввиду личной неприязни. Подкараулив В. в подъезде его дома, К. схва-

тил В., а Н. нанес ряд ножевых ударов в живот. Спустя несколько часов 

В. скончался. Подлежит ли К. и Н. уголовной ответственности, если 

впоследствии было установлено, что в день совершения убийства К. 

исполнилось четырнадцать лет, а возраст Н. на момент совершения 

преступления составил семнадцать лет? 

А - уголовной ответственности подлежит только К. 

Б - уголовной ответственности подлежит только Н. 

В - уголовной ответственности подлежит К. и Н. 

Г - указанные лица не подлежат уголовной ответственности 

 

19. За какие из нижеперечисленных деяний уголовная ответственность 

наступает с четырнадцати лет? 

А - умышленные уничтожение или повреждение имущества при отяг-

чающих обстоятельствах 

Б - вымогательство 

В - террористический акт 

Г - побои 

 

20. К психическим расстройствам, не исключающим вменяемости, экс-

перты относят … 

А - легкие формы интеллектуального снижения 

  



237 

Б - неврозы 

В - соматогенные невротические синдромы 

Г - афганский синдром 

Д - все вышеперечисленное 

 

21. Учение об ограниченной вменяемости появилось в теории уголов-

ного права в … 

А - XVII столетии 

Б - XVIII столетии 

В - XIX столетии 

Г - XX столетии 

 

22. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время 

ограбления Б. находился в состоянии патологического опьянения. Под-

лежит ли Б. уголовной ответственности? 

А - Б. подлежит уголовной ответственности 

Б - Б. не подлежит уголовной ответственности 

23. Страдающий шизофренией может осознавать, что лишает жизни 

человека, допустим, путевого рабочего, производившего осмотр или 

ремонт железнодорожного полотна, но воспаленное (вследствие пси-

хической болезни) воображение субъекта связывает это не с соверше-

нием преступления, а с предупреждением мнимого акта терроризма. В 

данном случае речь идет о …  

А - интеллектуальном признаке юридического критерия 

Б - волевом признаке юридического критерия невменяемости 

В - темпоральном признаке юридического критерия невменяемости 

Г - транзиторном признаке юридического критерия невменяемости 

 

24. Мысль о том, что люди, имеющие психические аномалии, не могут 

отвечать за содеянное, была закреплена … 

А - в Русской Правде 

Б - в Псковской Ссудной Грамоте 

В - в Судебнике Ивана Грозного 

Г - в Новоуказных статьях о татейных, разбойных и убийственных де-

лах 1669 г. 

Д - в Воинском Артикле 
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25. В каком кодексе понятие невменяемости рассматривалось как со-

вокупность медицинского и юридического критериев, характеризую-

щих психическое состояние лица во время совершения им обще-

ственно опасного деяния? 

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1926 г. 

В - УК РСФСР 1960 г. 

Г - УК РФ 1996 г. 

 

26. В случае если несовершеннолетний совершает какое-либо преступ-

ление по неосторожности, уголовная ответственность наступает 

только …  

А - с 14 лет 

Б - с 16 лет 

В - с 18 лет 

Г - 20 лет 

 

27. По мнению В.С. Трахтерова уменьшенная вменяемость …  

А - есть качество сознания больного человека, характеризующее 

уменьшенную способность руководить своими действиями и отдавать 

отчет в них, нечто среднее, лежащее между вменяемостью и невменя-

емостью 

Б - длящееся болезненное состояние, уменьшающее сознание преступ-

ности деяния или сопротивления соблазну 

В - пониженная способность отдавать себе отчет в своих действиях и 

руководить ими 

Г - состояние психики лица, когда его способность сознавать свои дей-

ствия или руководить ими не утрачена совсем, но по сравнению с нор-

мой понижена в силу психических аномалий 

 

28. Уменьшенная вменяемость имеет применение …  

А - в Дании 

Б - в Италии 

В - в Финляндии 

Г - в Швейцарии 

Д - в Японии 

Е - все вышеперечисленное 
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29. Ф., находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину. 

Будучи привлеченным к уголовной ответственности, он заявил, что на 

момент совершения преступления не осознавал общественную опас-

ность своих действий. Подлежит ли Ф. уголовной ответственности? 

А - подлежит, так как состояние опьянения не является основанием, 

освобождающим от уголовной ответственности 

Б - подлежит, однако состояние опьянения является обстоятельством, 

смягчающим наказание 

В - не подлежит, если судебно-психиатрическая экспертиза установит, 

что Ф. находился в состоянии патологического опьянения 

Г - не подлежит 

 

30. Ранее судимый А. восемнадцатилетнего возраста, И. тринадцати-

летнего, С. четырнадцатилетнего, К. пятнадцатилетнего, а также Б. 

шестнадцатилетнего возраста создали группу для совершения квартир-

ных краж. Спустя некоторое время деятельность группы была пресе-

чена. Кто из указанных лиц подлежит уголовной ответственности? 

А - А. 

Б - И. 

В - С. 

Г - К. 

Д - Б. 

 

Тема 9. Множественность преступлений 

1. По мнению Е.А. Фролова под множественностью преступления по-

нимается: 

А - «множественность преступлений - это совершение одним и тем же 

лицом нескольких правонарушений, каждое из которых расценивается 

уголовным законом как самостоятельное преступление» 

Б - «понятием множественности преступлений охватываются случаи 

совершения лицом двух или более преступлений, по которым не пога-

шена судимость и не истекли сроки уголовного преследования» 

В - «под множественностью преступлений понимается совершение 

двух и более деяний, каждое из которых представляет собой самостоя-

тельное преступление, при условии, что, по крайней мере, по двум из 

них не исключается возможность привлечения лица к уголовной ответ-

ственности» 
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Г - «под множественностью преступных деяний следует понимать сте-

чение нескольких правонарушений, предусмотренных уголовным за-

коном в поведении одного и того же лица. При этом каждый из актов 

общественно опасного поведения субъекта обязательно должен пред-

ставлять собой самостоятельный состав преступления»  

 

2. Д. и О. в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязнен-

ных отношений избили гражданина Б., причинив ему вред здоровью 

средней тяжести. Во время избиения виновные договорились между 

собой об убийстве Б. и совместно задушили его при помощи шнурков 

от ботинок и палки: 

А - единое (единичное) преступление 

Б - совокупность преступлений 

 

3. Какие формы (виды) множественности выделял Малков В.П.: 

А - рецидив, повторность, реальную и идеальную совокупность пре-

ступлений 

Б - совокупность, неоднократность и рецидив 

В - стечение преступлений и рецидив 

Г - множественность преступлений, сопряженную с их повторением, и 

множественность преступлений, не сопряженную с их повторением 

(вызываемую одним действием)  

 

4. Кто из ученых правоведов занимаются исследованием вопросов мно-

жественности преступлений на современном этапе: 

А - Агаев И.Б  

Б - Бурчак Ф.Г. 

В - Трайнин А.Н. 

Г - Назаренко Г.В. 

 

5. По мнению Р.Р. Галиакбарова под множественность преступления 

понимается: 

А - «под множественностью преступных деяний следует понимать сте-

чение нескольких правонарушений, предусмотренных уголовным за-

коном в поведении одного и того же лица. При этом каждый из актов 

общественно опасного поведения субъекта обязательно должен пред-

ставлять собой самостоятельный состав преступления» 
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Б - «множественность преступлений - это совершение одним и тем же 

лицом нескольких правонарушений, каждое из которых расценивается 

уголовным законом как самостоятельное преступление» 

В - «множественность преступлений - это совершение одним лицом 

двух или более преступлений, по которым не истекли сроки давности 

(ст. 78 УК РФ) и не погашена судимость (ст. 86 УК РФ)» 

Г - «множественность преступлений можно определить как такие вле-

кущие за собой юридические последствия случаи, когда лицо совер-

шает одновременно или последовательно несколько преступлений до 

привлечения к уголовной ответственности либо вновь совершает пре-

ступления после осуждения за предыдущее, если при этом хотя бы по 

двум из учиненных преступных деяний не погашены (не сняты, не ис-

текли) уголовно-правовые последствия, а также не имеется процессу-

альных препятствий к возбуждению уголовного дела» 

6. Г. постоянно дома распивал спиртные напитки. Несколько раз он 

«угощал» своего четырнадцатилетнего сына водкой. Имеется ли в дей-

ствиях Г. множественность преступлений?: 

А - имеется 

Б - не имеется 

 

7. Соотнесите:  

1 - незаконные приобретение, пе-

редача, сбыт, хранение, пере-

возка или ношение боеприпасов 

А - составное преступление 

2 - побег из места лишения сво-

боды 

Б - преступление с альтерна-

тивно предусмотренными деяни-

ями 

3 - самовольное оставление части 

или места службы в целях укло-

нения от прохождения военной 

службы 

В - длящее преступление 

4 - нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное 

с применением насилия, опас-

ного для жизни 
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8. Какие из вышеуказанных преступлений относятся к продолжаемым: 

А - уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни, или причинения себе какого-либо 

повреждения (членовредительство) 

Б - дезертирство 

В - незаконное хранение оружия 

Г - побег из-под стражи 

Д - злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от 

уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособных ро-

дителей 

 

 
 

9. Соотнесите мнения ученых по поводу определения единичного пре-

ступления: 

1 - «для единого простого 

преступления характерно 

единичное действие (или не-

сколько однородных дей-

ствий), совершенное с единой 

формой вины и приведшее к 

единому последствию или 

ряду однородных послед-

ствий» 

А - А.М. Яковлев 

2 - «единичные простые пре-

ступления определяются 

единством совершенного дей-

ствия и наступившего послед-

ствия» 

Б - В.П. Малков 

3 - «в самом простом случае 

единичное преступление мо-

жет состоять из одного дей-

ствия и одного последствия 

(например, убийства)» 

В - А.А. Пионтковский 
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10. Вечером пьяный С., встретив на улице 13 - летнюю М., начал при-

ставать к ней, заставил выпить вино, а затем путем обмана увел в подъ-

езд одного из домов, где с применением физического насилия путем 

нанесения побоев и угроз убийством совершил изнасилование. 

Сколько преступлений совершил С.?: 

А - одно 

Б - два преступления 

В - три преступления 

Г - четыре преступления 

 

11. По мнению И.М. Тяжковой под множественность преступления по-

нимается: 

А - «множественность преступлений - это совершение одним лицом 

двух или более преступлений, по которым не истекли сроки давности 

(ст. 78 УК РФ) и не погашена судимость (ст. 86 УК РФ)» 

Б - «множественность преступлений - это наличие совершенных одним 

лицом двух и более преступлений, в отношении которых сохранены 

уголовно-правовые последствия» 

В - «множественность преступлений можно определить как такие вле-

кущие за собой юридические последствия случаи, когда лицо совер-

шает одновременно или последовательно несколько преступлений до 

привлечения к уголовной ответственности либо вновь совершает пре-

ступления после осуждения за предыдущее, если при этом хотя бы по 

двум из учиненных преступных деяний не погашены (не сняты, не ис-

текли) уголовно-правовые последствия, а также не имеется процессу-

альных препятствий к возбуждению уголовного дела» 

4 - «множественность преступлений - это совершение одним и тем же 

лицом нескольких правонарушений, каждое из которых расценивается 

уголовным законом как самостоятельное преступление» 

 

12. Лицо совершает одно деяние, содержащее признаки преступлений, 

предусмотренных двумя или более статьями УК РФ:  

А - однородная совокупность 

Б - идеальная совокупность 

В - тождественная совокупность 

Г - реальная совокупность 

Д - составное преступление 



244 

 

13. Множественность преступлений характеризуется тем, что: 

А - во множественность не входит (не учитываются) приготовление к 

преступлению 

Б - множественность может образоваться сочетанием правонарушений 

и преступлений 

В - каждое из деяний при множественности является самостоятельным 

простым либо сложным преступлением 

Г - множественность не образуют тождественные преступления 

Д - множественность образуют тождественные, однородные либо раз-

нородные преступления 
 

14. П. в драке несколько раз ударил М. железным прутом по голове и, 

когда тот потерял сознание, забрал у потерпевшего мобильный теле-

фон и портмоне с 25 тыс. руб. В результате преступления М. был при-

чинен тяжкий вред здоровью. Имеется ли в действиях П. совокупность 

преступлений?: 

А - имеется 

Б - не имеется 

15. Согласно Основам уголовного законодательства 1991 г. круг лиц, 

которые могли быть признаны особо опасными рецидивистами, суще-

ственно ограничивался в связи с тем, что требовалось за повторное 

умышленное преступление назначение наказания не менее: 

А - шести лет 

Б - двух лет 

В - пяти лет 

Г - четырех лет 

 

16. Множественность преступлений, не соединенная с предшествую-

щим осуждением, проявляется в форме: 

А - в форме реальной совокупности преступлений 

Б - в форме идеальной совокупности преступлений 

В - совершения преступления лицом, имеющим судимость, при отсут-

ствии признаков рецидива 

Г - все вышеперечисленное 
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17. Соотнесите: 

1 - лицо совершает угон - неправо-

мерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без 

цели хищения (ст. 166 УК РФ) и на 

угнанном транспортном средстве 

превышает скорость дорожного дви-

жения, сбивает пешехода, в резуль-

тате чего потерпевший погибает (ч. 

2 ст. 264 УК РФ) 

А - совокупность преступле-

ний 

2 - преступник неправомерно завла-

девает чужим транспортным сред-

ством (совершает угон) с целью хи-

щения 

3 - виновный, совершивший изнаси-

лование, совершает убийство, чтобы 

скрыть факт изнасилования 

Б - сложное единичное пре-

ступление 

4 - хищение чужого имущества с ис-

пользованием служебного подлога 

 

18. Определите, при каких случаях отсутствует совокупность преступ-

лений: 

А - одно преступление является условием или создает условия для дру-

гого преступления 

Б - одно преступление является способом или средством сокрытия дру-

гого преступления либо средством избежания ответственности за него 

В - одно преступление является признаком другого преступления 

Г - совершенные преступления не находятся в соотношении условия, 

способа, средства совершения преступления либо сокрытия одного де-

яния другим, но характеризуются своеобразным единством времени и 

места посягательства 

 

19. В каком уголовно-правовом документе предусматривалась повы-

шенная уголовная ответственность за умышленное убийство лицом, 

ранее привлекавшимся за умышленное убийство или телесное повре-

ждение и отбывшим назначенную судом меру социальной защиты: 

А - УК РСФСР 1926 г. 
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Б - УК РСФСР 1922 г. 

В - Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1922 г. 

Г - Основные начала уголовного законодательства СССР 1924 г. 

 

20. Укажите правильные утверждения: 

А - однородными называются преступления, которые в рамках основ-

ного (простого) состава совпадают по всем элементам: объекту, объек-

тивной стороне, субъекту, субъективной стороне 

Б - разнородные преступления различаются по всем элементам состава 

преступления, за исключением субъекта 

В - разнородные преступления различаются по всем элементам состава 

преступления, за исключением субъективной стороны 

Г - признаками реальной совокупности являются совершение только 

тождественных и однородных преступлений 

 

21. Рецидив преступлений признается опасным: 

А - при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуж-

дается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо было осуж-

дено за умышленное преступление средней тяжести к лишению сво-

боды 

Б - при совершении лицом преступления средней тяжести, за которое 

оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо 

два или более раза было осуждено за умышленное преступление сред-

ней тяжести к лишению свободы 

В - при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуж-

дается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или бо-

лее раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести 

к лишению свободы 

Г - при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было 

осуждено за особо тяжкое преступление к реальному лишению сво-

боды 
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22. Заполните таблицу «Судимости, не образующие рецидива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. В теории уголовного права совершение нового преступления, не 

тождественного и не однородного по отношению к ранее совершен-

ному преступлению, лицом, судимость которого не снята и не пога-

шена в установленном законом порядке понимается как: 

А - фактический рецидив 

Б - общий рецидив 

В - специальный рецидив 

Г - пенитенциарный рецидив 

 

24. А., ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здо-

ровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), совершил убийство с особой жестокостью 

(п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Определите вид рецидива: 

А - простой 

Б - опасный 

В - особо опасный 

 

25. Согласно приговору, Щ. и М. договорились незаконно приобрести 

дикорастущую коноплю для последующего изготовления гашишного 

масла и его реализации. В период с 18 по 21 августа 2004 г. они соби-

рали коноплю. Для реализации умысла на сбыт из части наркотиче-

ского средства ими было изготовлено гашишное масло массой 11,6 г, а 

для последующего сбыта также из части оставшегося они изготовили 

21,75 г гашишного масла. 26 и 31 августа 2004 г. Щ. сбыл соответ-

ственно 11,6 г и 21,75 г этого масла. Действия Щ. квалифицированы 

судом по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта нарко-

тических средств 26 августа 2004 г.) и по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ (по факту сбыта наркотических средств 31 августа 2004 г.). 

Судимости, не образующие рецидива 

2. 

3. 

1. 

consultantplus://offline/ref=A7CF06A13078FC496B6DF1111A74612F520C1371C7DCCADBBB1972408A3782C6D8C4D5A3D0E73A47O4M
consultantplus://offline/ref=A7CF06A13078FC496B6DF1111A74612F520C1371C7DCCADBBB1972408A3782C6D8C4D64AO1M
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Осужденный Щ. просил об отмене приговора, указывая, что у него 

имелся единый умысел на сбыт всего имевшегося у него наркотиче-

ского средства. Правомерно ли решение суда: 

А - правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

 

26. При определении особо опасного рецидива преступлений законо-

датель использует такие критерии как: 

А - категория преступлений и вид наказания 

Б - категория преступлений и срок наказания 

В - вид наказания, категории преступлений, форму вины и количество 

судимостей 

Г - вид наказания, категории преступлений, форму вины 

Д - вид наказания, категории преступлений и количество судимостей 

 

27. К-им областным судом Б. и С. осуждены по п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 

286 УК РФ (превышение должностных полномочий а) с применением 

насилия или с угрозой его применения; б) с применением оружия или 

специальных средств) и ч. 2 ст. 302 УК РФ (принуждение к даче пока-

заний, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки). 

Они признаны виновными в том, что, осуществляя дознание, в поме-

щении К-кого РОВД принуждали к даче показаний свидетелей с при-

менением насилия и издевательств. Определите, правильно ли посту-

пил суд: 

А - решение суда правомерно  

Б - решение суда неправомерно  

28. После осуждения за кражу лицо вновь совершает кражу, либо после 

кражи совершает грабеж. Определите вид рецидива: 

А - специальный рецидив 

Б - общий рецидив 

В - фактический рецидив 

Г - пенитенциарный рецидив 

 

29. А. совместно с П. совершил хищение легкового автомобиля, запас-

ных частей и инструментов. Впоследствии автомашину разобрал на за-

пасные части, а кузов сжег. Сколько преступлений совершил А.: 

А - одно 
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Б - два преступления 

В - три преступления 

 

30. Какой уголовно-правовой акт впервые закрепил рецидив как вид 

множественности: 

А - УК РСФСР 1926 г. 

Б - УК РСФСР 1922 г. 

В - Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1922 г. 

Г - Основные начала уголовного законодательства СССР 1924 г. 

Д - УК РФ 1996 г. 

Е - УК РФ 1960 г. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

 

1. Что понимается под стадиями совершения преступления? 

А - Это прекращение лицом приготовления к преступлению либо по-

кушения на преступление, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца. 

Б - Это умышленная деятельность нескольких лиц по подготовке пре-

ступления. 

В - Это определенные этапы развития преступления, которые отлича-

ются друг от друга развитием осуществления объективной стороны со-

ответствующего преступления и степенью реализации умысла винов-

ного. 

Г - Это внешняя картина развития преступления. 

Д - Понятия «стадии совершения преступления» в российском уголов-

ном праве нет. 

 

2. Когда преступление признается оконченным? 

А - Если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки со-

става преступления, 

предусмотренного УК РФ. 

Б - Если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки тяжких 

последствий, предусмотренные УК РФ. 

В - Если исполнитель преступления выполнил объективную сторону 

преступления. 

Г - Если расследование преступления завершено и дело передано в суд. 
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Д - Если привлечены к уголовной ответственности все соучастники 

преступления. 

 

3. «Приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения 

преступления ... если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам» - так характеризуется … 

А - Неоконченное преступление 

Б - Приготовление к преступлению. 

В - Покушение на преступление 

Г - Формирование умысла на совершение преступления. 

Д - Организация преступления. 

 

4. В чем отличие субъективной стороны оконченного преступления и 

покушения на преступление? 

А - Эти стадии преступления по субъективной стороне абсолютно оди-

наковы. 

Б - Поскольку покушение – неоконченное преступление, то там нельзя 

говорить о субъективной стороне. 

В - Покушение, как правило, совершается по неосторожности, т.к. это 

ошибка субъекта. 

Г -  Оконченное преступление может быть совершено с прямым или 

косвенным умыслом, а покушение - только с прямым. 

Д -  Если оконченное преступление может быть совершено и по неосто-

рожности, то покушение на него-только с прямым. 

 

5. Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки приготов-

ления к краже (ч.1 ст.158 УК РФ - преступление небольшой тяжести). 

Как решить вопрос о привлечении его к уголовной ответственности? 

А -  Деяние квалифицируется по ст. Особенной части УК, предусмат-

ривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на 

ст. Общей части о приготовлении к преступлению. (ст. 30 , ч.1 ст.158 

УК РФ) 

Б - Деяние квалифицируется по статье Общей части о приготовлении. 

(ст. 30 УК РФ) 
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В - За приготовление к преступлению установлена административная 

ответственность. 

Г - Поскольку преступление средней тяжести, то уголовной ответ-

ственности нет. 

Д - Если установлены только признаки приготовления к преступлению, 

а признаков оконченного преступления нет, то уголовная ответствен-

ность невозможна. 

 

6. Когда преступление признается неоконченным? 

А - Неоконченным признается преступление, если исполнитель пре-

ступления не смог завершить его. 

Б - Неоконченным признается преступление, если все соучастники пре-

ступления задержаны до наступления 

предусмотренных УК последствий. 

В - Неоконченным признается преступление, если в совершенном ли-

цом деянии содержатся не все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Г - Неоконченным преступлением признаются приготовление к пре-

ступлению и покушение на 

преступление. 

Д - Понятия «неоконченное преступление» в УК РФ нет. 

 

7. Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки приготов-

ления к преступлению. Как решить вопрос об уголовной ответственно-

сти? 

А - Уголовная ответственность наступает только за приготовление к 

тяжкому 

преступлению. 

Б - Уголовная ответственность наступает за приготовление к любому 

преступлению. 

В - За приготовление к преступлению установлена административная 

ответственность. 

Г - В каждом конкретном случае вопрос об уголовной ответственности 

решается судом. 

Д - Если установлены только признаки приготовления к преступлению, 

а признаков оконченного преступления нет, то уголовная ответствен-

ность невозможна. 
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8. Подлежит ли уголовной ответственности лицо, добровольно отка-

завшееся от доведения преступления до конца? 

А - Не подлежит. 

Б - Не подлежит, если явится «с повинной» в органы власти. 

В - Подлежит только в том случае, если фактически совершенное им 

деяние содержит иной состав преступления. 

Г - Подлежит. 

Д - Вопрос об уголовной ответственности решается в каждом конкрет-

ном случае судом 

 

9. Чем характеризуется субъективная сторона приготовления к пре-

ступлению? 

А - Виной в форме прямого умысла на создание условий для соверше-

ния преступления. 

Б - Виной в форме прямого или косвенного умысла на создание усло-

вий для совершения преступления. 

В - Виной в любой из известных уголовному праву форм на создание 

условий для совершения преступления. 

Г - Обязательным наличием мотива и цели на создание условий для 

совершения преступления. 

Д - Поскольку преступление еще не началось, то субъективная сторона 

отсутствует. 

 

10. Задержано лицо, в деянии которого установлены признаки приго-

товления к краже предметов, имеющих особую ценность (ч.1 ст.164 УК 

РФ - тяжкое преступление). Как решить вопрос о квалификации деяния 

при привлечении к уголовной ответственности? 

А - Деяние квалифицируется по статье Особенной части УК, преду-

сматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссыл-

кой на статью Общей части о приготовлении к преступлению. (ст. 30 , 

ч.1 ст.164 УК РФ) 

Б - Деяние квалифицируется по статье Общей части о приготовлении. 

(ст. 30 УК РФ) 

В - За приготовление к преступлению установлена административная 

ответственность. 

Г - В каждом конкретном случае вопрос о квалификации деяния и уго-

ловной ответственности решается судом. 
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Д - Если установлены только признаки приготовления к преступлению, 

а признаков оконченного преступления нет, то уголовная ответствен-

ность невозможна. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

1. Какие признаки соучастия предусмотрены в уголовном законода-

тельстве? 

А - Совместное умышленное участие двух или более лиц в совершении 

преступления. 

Б - Совместное неосторожное участие двух или более лиц в соверше-

нии преступления. 

В - Единство мотивации. 

Г - Умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

 

2. Какие формы соучастия предусмотрены в УК РФ? 

А - Организатор, подстрекатель и исполнитель. 

Б - Группа лиц по предварительному сговору. 

В - Организованная группа 

Г - Преступное сообщество. 

 

3.  Какая из перечисленных форм соучастия представляет наибольшую 

опасность? 

А - Группа лиц по предварительному сговору. 

Б - Организованная группа. 

В - Преступное сообщество. 

Г - Группа лиц. 

 

4.  Под совершением преступления преступным сообществом понима-

ется:  

А - Совершение преступления сплоченной организованной группой, 

созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. 

Б - Совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объ-

единившихся для совершения нескольких преступлений. 

В - Совершение преступления группой лиц, между которыми заранее 

распределены роли. 

Г - Совершение преступления сплоченной организованной группой. 



254 

5. Какие виды соучастников предусмотрены в УК РФ? 

А - Исполнитель. 

Б - Подстрекатель. 

В - Укрыватель. 

Г - Организатор. 

 

6. Кто признается исполнителем преступления? 

А - Лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления. 

Б - Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 

уговора, подкупа. 

В - Лицо, совершившее преступление посредством использования дру-

гих лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости. 

Г - Лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосред-

ственно участвовавшее в его совершении. 

 

7. Кто признается организатором преступления по УК РФ? 

А - Организатором признается лицо, создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 

руководившее ими. 

Б - Организатором признается лицо, заранее обещавшее скрыть пре-

ступника, средства или орудия совершения преступления. 

В - Организатором признается лицо, склонившее другое лицо к совер-

шению преступления путем уговора, подкупа. 

Г - Организатором признается лицо, организовавшее совершение пре-

ступления или руководившее его исполнением 

 

8. Подстрекателем преступления является: 

А - Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совер-

шению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим спо-

собом. 

Б - Подстрекателем признается лицо, совершившее преступление по-

средством использования других лиц, не подлежащих уголовной от-

ветственности в силу возраста, невменяемости. 

В - Подстрекателем признается лицо, заранее обещавшее скрыть пре-

ступника, средства или орудия совершения преступления. 
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Г - Подстрекателем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление. 

 

9. Кто признается пособником преступления по УК РФ? 

А - Пособником признается лицо, склонившее другое лицо к соверше-

нию преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим спосо-

бом. 

Б - Пособником признается лицо, содействовавшее совершению пре-

ступления советами, указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершенияпреступления либо устранением пре-

пятствий 

В - Пособником признается лицо, заранее обещавшее скрыть преступ-

ника, средства или орудия совершения преступления, следы преступ-

ления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, зара-

нее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Г - Пособником признается лицо, заранее не обещавшее скрыть пре-

ступника, средства или орудия совершения преступления, следы пре-

ступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

 

10. Что такое эксцесс исполнителя? 

А - Неосторожное преступление, совершенное исполнителем. 

Б - Совершение исполнителем преступления, не охватывающегося 

умыслом других соучастников. 

В - Юридическая или фактическая ошибка исполнителя. 

Г - Совершение исполнителем преступления, охватывающегося умыс-

лом других соучастников. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

1. Перечислите теории касающиеся природы обстоятельств исключаю-

щих преступность деяния и ученых, придерживающихся данных тео-

рий. 

 

2. В каких странах исключается уголовная ответственность лиц, кото-

рые совершают запрещенное уголовным законом деяние, заблуждаясь 

в его противоправности? 
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А - Польша 

Б - ФРГ 

В - Австрия 

Г - Испания 

 

3. Какие ученые выделяют согласие потерпевшего, в качестве одного 

из обстоятельств, исключающих преступность деяния? 

А - А.А. Пионтковский 

Б - П.С. Ромашкин 

В - В.М. Чхиквадзе 

Г - Н. Дурманов 

 

4. К. был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ за то, что нанес два удара 

обухом топора Ц. и причинил тяжкий вред его здоровью после того, 

как последний проник через забор на его частную территорию, с целью 

хищения нескольких кустов роз. Правомерно ли решение суда? 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

 

5. Назовите виды необходимой обороны, по мнению Н.А. Лопашенко 

 

6. Перечислите условия правомерности необходимой обороны, относя-

щиеся к посягательству 

 

7. В данном документе необходимая оборона впервые получила специ-

альное наименование: «Нужное оборонение» 

А - Русской Правде 

Б - Псковской Ссудной Грамоте 

В - Новоуказных статьях о татебных, разбойных и убийственных делах 

1669 г. 

Г - Соборном Уложении 1649 г. 

Д - Воинском артикуле 

Е - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 мая 

1845 г. 
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8. Соотнесите 

А - В.Н. 

Додонов, 

О.С. Капи-

нус 

1 - необходимая оборона - это правомерная защита 

личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государ-

ства от общественно опасного посягательства 

Б - Т.Ю. 

Орешкина 

2 - необходимая оборона представляет собой пресече-

ние общественно опасного посягательства при защите 

интересов личности, общества или государства путем 

правомерного причинения вреда посягающему 

В. - В.П. 

Ревин 

3 - необходимая оборона представляет собой право-

мерное поведение человека, прибегающего к защите 

правоохраняемых ценностей путем причинения вреда 

посягающему 

 

9. Соотнесите 

А - Ис-

пания 

1 - исполнение своего долга, законное осуществление 

своего права, а также профессиональных или должност-

ных обязанностей относится к обстоятельствам, исключа-

ющим преступность деяния 

Б - ФРГ 2 - согласие потерпевшего относится к обстоятельствам, 

исключающим преступность деяния 

В - 

Польша 

3 - проведение познавательного, медицинского, техниче-

ского или экономического эксперимента 

 

10. Водитель автобуса К. вез школьников на соревнования. Неожи-

данно из-за поворота на встречную полосу выехала автомашина. Для 

того, чтобы избежать лобового столкновения, К. сделал резкий пово-

рот, в результате чего автобус перевернулся и некоторые школьники 

получили увечья. Определите, соответствующее ситуации обстоятель-

ство исключающие преступность деяния. 

А - необходимая оборона 

Б - крайняя необходимость 

В - обоснованный риск 

Г - причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 
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11. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, ис-

ключающее преступность деяния, впервые в отечественном уголовном 

законодательстве предусмотрено в …  

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1926 г. 

В - УК РСФСР 1960 г. 

Г - УК РФ 1996 г. 

 

12. В зависимости от места нормативных положений в УК РФ обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния подразделяются на …  

13. Когда К. ночью возвращался из ресторана на него напал Б, который 

схватив палку, лежащую на земле и принялся избивать К. Опасаясь за 

свою жизнь К. вырвал палку и нанес удар по голове Б. причинив тяж-

кий вред его здоровью. По результатам судебно-психиатрической экс-

пертизы было установлено, что Б. является невменяемым. Суд квали-

фицировал действия К. как необходимую оборону. Правомерно ли ре-

шение суда? Должен ли К. использовать другие меры, не связанные с 

причинением вреда, в силу того, что Б. является невменяемым. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

В - в отношение невменяемых и малолетних имеется возможность при-

чинять лишь минимальный вред, следовательно, К. обязан использо-

вать другие меры 

Г - правовых оснований для отграничения необходимой обороны от 

данного посягательства не существует 

14. Соотнесите 

А - 

Край-

няя 

необ-

ходи-

мость 

1 - объективным основанием реализации данного права 

служит преступное или иное приравненное к нему обще-

ственно опасное посягательство человека, посредством ко-

торого создается опасность правоохраняемым интересам 

2 - основанием данного акта служит реальная опасность, 

которую вызывают не только действия человека, но и сти-

хийные силы природы, воздействие механизмов и машин, 

эпидемии, эпизоотии, нападения животных, зверей и т.п. 

3 - причиненный вред всегда должен быть менее значитель-

ным, чем предотвращенный 
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Б - Не-

обхо-

димая 

обо-

рона 

4 - вред причиняется только посягающему, т.е. лицу, кото-

рое само создало непосредственную опасность 

5 - вред причиняется лицом посторонним, не причастным к 

созданию этой опасности 

6 - причиненный посягающему вред может быть меньшим, 

равным или более значительным, чем предотвращенный 

 

15. По мнению, каких ученых под обоснованным риском следует по-

нимать имеющее целью общественно полезный результат действие, 

которое содержит вероятность общественно опасного исхода и явля-

ется исключающим преступность деяния обстоятельством? 

А - П. Мазин 

Б - В. Битяев 

В - Г. Пономарев 

Г- Н. Козаев 

 

16. Физическое принуждение - это …  

 

17. В теории уголовного права проблема «коллизии жизней» связана с 

… 

А - необходимой обороной 

Б - крайней необходимостью 

В - обоснованным риском 

Г - причинение вреда при задержании лица совершившего преступле-

ния 

 

18. Соотнесите условия крайней необходимости и ситуации 

А - действи-

тельность от-

сутствует 

1 - породистая дорогостоящая собака покусала 

ребенка. На другой день отец ребенка, увидя эту 

собаку на выгуле, взял ружье и застрелил ее 

Б - налич-

ность отсут-

ствует 

2 - гражданин К. во время сильной грозы забрался 

на крышу дома соседа и сломал его телеантенну. 

Как он объяснил впоследствии, эта антенна - самая 

высокая в поселке, и молния могла ударить в нее, 

отчего мог загореться его дом, так как крыша дома 

К. и соседа находилась в непосредственной близо-

сти друг другу 

 

 

 

А 
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В - присут-

ствуют все 

условия край-

ней необходи-

мости 

3 - во время подледной ловли рыбы от кромки бе-

рега откололась льдина и стала уносить в открытое 

море группу рыбаков. Чтобы спасти, их А. без раз-

решения воспользовался чужим катером и с его по-

мощью перевез рыбаков на берег. Во время пере-

возки рыбаков при столкновении с льдиной было 

пробито днище катера 

 

19. Риск не является правомерным если … 

 

20. Психическое принуждение, по мнению Н.А. Лопашенко представ-

ляет собой …  

А - воздействие на лицо, выражающееся в виде угроз, любого харак-

тера или содержания, способных изменить поведение этого лица 

Б - воздействие на человека с помощью разнообразных угроз, гипноза, 

психотропных средств, осуществляемое для того, чтобы он совершил 

выгодное принуждающему деяние, причиняющее вред общественным 

отношениям 

В - угроза применения физического принуждения 

Г - противоправное применение насилия к лицу, которое осуществля-

ется с целью добиться совершения данным лицом вопреки его воли об-

щественно опасного деяния 

 

21. Опасность при крайней необходимости может исходить от …  

А - специфического состояния человека, в том числе состояния его здо-

ровья 

Б - сил природы 

В - сил техногенного характера 

Г - животных 

Д - эпидемий или эпизоотий 

 

22. Примерами крайней необходимости являются …  

А - заблудившийся в тайге геолог, оказавшийся на грани голодной 

смерти, набредает на охотничью сторожку и забирает из нее продукты 

Б - для спасения жизни человека пострадавшего в результате несчаст-

ного случая лицо, угоняет автомобиль для перевозки человека в боль-

ницу 
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В - для того чтобы не допустить пожара в селе население разбирает 

близлежащие постройки 

Г - для попытки спасти жизнь обреченному на смерть больному врач 

применяет препарат, который не прошел еще клинические испытания 

 

23. По мнению, каких ученых лишение задерживаемого лица жизни не-

допустимо либо не отвечает цели задержания лица 

А - Н.Г. Иванов 

Б - Н.А. Лопашенко 

В - В.И. Ткаченко 

Г - Т.Ю. Орешкина 

 

24. 15 декабря 1938 г. во время испытательного полета на истребителе 

И-180 Поликарпова разбился В. Чкалов. Выяснилось следующее. Си-

стема охлаждения мотора была смонтирована не полностью. Во время 

полета он перегрелся и заглох. Начальник летно-испытательных работ 

направил директору авиационного завода докладную записку, в кото-

рой отмечал недопустимость полетов в таких условиях. Однако кон-

структор самолета Поликарпов настоял на вылете самолета. Право-

мерно ли решение Поликарпова? Определите обстоятельство исключа-

ющее преступность деяния, о котором идет речь. 

А - правомерно 

Б - неправомерно 

 

25. Соотнесите обстоятельства, исключающие преступность деяния 

(ОИПД) и точки зрения ученых на указанные обстоятельства 

А - В.И. Тка-

ченко 

1 - ОИПД - общественно полезные и целесообразные 

действия, направленные на устранение угрозы, со-

зданной для существующих общественных отноше-

ний, и стимулирование полезной деятельности 

Б - С.В. Пар-

хоменко 

 

2 - ОИПД признаются деянием, преступность кото-

рого исключается, признается такое действие (без-

действие), которое хотя формально и содержит при-

знаки какого-либо деяния, предусмотренного настоя-

щим Кодексом, но согласно специальному предписа-

нию преступлением не является 
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В - В.В. Оре-

хов 

3 - ОИПД - определенные уголовным законом усло-

вия, при наличии которых совершение деяния, со-

пряженного с причинением вреда правоохраняемым 

интересам, не является преступлением в силу отсут-

ствия противоправности либо вины как главных при-

знаков преступления предусмотренных УК РФ 

 

26. Соотнесите 

А - необ-

ходимая 

оборона 

1 - основанием является юридическая обязанность 

Б - испол-

нение при-

каза или 

распоря-

жения 

2 - основанием является право 

3 - субъект любое физическое лицо 

4 - взаимодействие происходит между двумя субъек-

тами 

5 - признание данного деяния правомерным не постав-

лено в зависимость от степени и характера причинен-

ного вреда 

 

 

27. Дополните схему 

 
 

Условия правомерности деяния, 
совершенного при исполнении приказа 

или распоряжения

? ? ?
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28. В УК данного государства содержится статья в соответствии с 

которой: «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 

действовало в состоянии сильного страха» 

А - Голландия 

Б - Испания 

В - Франция 

Г - Польша 

 

29. Глубокой ночью К. будучи пьяным, по пути домой решил навестить 

свою подругу, проживающую в общежитии. Подойдя к общежитию, он 

вспомнил, что оно закрыто и увидя открытое окно, он стал залезать к 

ней в комнату. Однако, оказалось, что это комната ее соседки. Соседка 

проснулась, от шума, схватила сковородку и подумав, что это вор, 

ударила по голове К., тем самым причинив тяжкий вред его здоровью. 

Подлежит ли соседка уголовной ответственности? Как в теории 

уголовного права и судебной практике называются такие случаи? 

А - соседка подлежит уголовной ответственности 

Б - соседка не подлежит уголовной ответственности 

 

 

30. Соотнесите 

А - 

утвер-

жде-

ние 

верно 

1 - необходимая оборона во всех ситуациях является пра-

вом, а не обязанностью лица 

2 - при совершении посягательства группой лиц обороня-

ющийся вправе применить к любому из нападающих та-

кие меры защиты, которые определяются опасностью и 

характером действий всей группы 

Б - 

утвер-

жде-

ние 

не-

верно 

3 - права на задержание лица, совершившего преступле-

ние, имеют все граждане без исключения 

4 - при необходимой обороне опасность всегда выража-

ется в общественно-опасном посягательстве, связанном с 

противоправными действиями человека 
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Тема 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

 

1. Какие цели имеет уголовное наказание? 

1.Восстановление социальной справедливости. 

2.Перевоспитание осужденного. 

3.Караза совершенное преступление. 

4.Предупреждение совершения новых преступлений. 

 

2. Какой из указанных признаков не характерен для целей уголовного 

наказания? 

1.Предупреждение нового преступления. 

2.Исправление осужденного. 

3.Месть за совершение преступления. 

4.Восстановление справедливости. 

 

3. Какие виды наказаний предусмотрены в УК РФ? 

1.Штраф. 

2.Лишение права занимать определенные должностиили заниматься 

определенной деятельностью. 

3.Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 

4.Высылка. 

 

4.  Какие виды наказаний могут быть только дополнительными? 

1.Лишение специального, воинского или почетного знания, классного 

чина и государственных наград.  

2.Обязательные работы. 

3.Штраф. 

4.Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 

5. Какие виды наказаний могут быть только основными? 

1.Обязательные работы. 

2.Исправительные работы. 

3.Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

4.Штраф. 
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6. Какие виды наказаний могут быть как основными, так и дополни-

тельными? 

1.Штраф. 

2.Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

3.Исправительные работы. 

4.Арест. 

 

7.  На какой срок может быть назначено такое наказание как исправи-

тельные работы? 

1.От года до трех лет. 

2.От года до двух лет. 

3.До двух лет. 

4.От двух месяцев до двух лет. 

5.От трех месяцев до двух лет. 

 

8. На какой срок назначается лишение права занимать   определенную   

должность   или   заниматься определенной деятельностью, как основ-

ной вид наказания? 

1.От шести месяцев до трех лет. 

2.От одного года до пяти лет. 

3.От шести месяцев до пяти лет. 

4.До трех лет. 

9. На какой срок назначается лишение права занимать   определенную   

должность   или   заниматься определенной деятельностью, как до-

полнительный вид наказания? 

1.От шести месяцев до трех лет. 

2.От одного года до пяти лет. 

3.От шести месяцев до пяти лет. 

4.До трех лет. 

 

10.  Какой вид наказания можно нaзначить как дополнительное нака-

зание, если его нет в санкции статьи особенной части? 

1.Штраф. 

2.Исправительные работы. 

3.Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 
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4.Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 

11. На какой срок назначается лишение свободы? 

1.От шести месяцев до пятнадцати лет. 

2.От шести месяцев до двадцати лет. 

3.От шести месяцев до десяти лет. 

4.От двух месяцев до двадцати лет. 

 

12. Какие из перечисленных видов наказаний в УК РФ являются но-

выми для российского законодательства? 

1.Пожизненное лишение свободы. 

2.Арест. 

3.Исправительные работы. 

4.Штраф. 

 

13.  Какие виды исправительных учреждений назначаются осужден-

ным к лишению свободы? 

1.Колонии-поселения. 

2.Исправительная колония общего режима. 

3.Исправительно-трудовая колония строгого режима. 

4.Исправительно-трудовая колония общего режима. 

 

14.  Какие виды исправительных учреждений назначаются   осужден-

ным к лишению свободы несовершеннолетним? 

1.Колония-поселение. 

2.Исправительная колония общего режима. 

3.Воспитательные колонии. 

4.Воспитательные колонии строгого режима. 

 

15.  Какой вид исправительного учреждения назначается лицам, осуж-

денным за преступления, совершенные по неосторожности? 

1.Колония –поселение. 

2.Исправительная колония общегорежима. 

3.Исправительная колония особогорежима. 

4.Исправительная колония строгорежима. 
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16. Какие виды исправительного учреждения назначаются осужден-

ным к лишению свободы женщинам? 

1.Колония –поселение. 

2.Исправительная колония общегорежима. 

3.Исправительная колония особогорежима. 

4.Исправительная колония строгорежима. 

 

17.   Что   не   влияет   на   определение   вида исправительного учре-

ждения при назначении наказания в виде лишения свободы? 

1.Тяжесть совершенного преступления. 

2.Срок наказания. 

3.Наличие рецидива. 

4.Личность виновного. 

 

18. За какие преступления предусмотрена смертная казнь в УК РФ? 

1.За тяжкие преступления. 

2.За особо тяжкие преступления. 

3.За особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. 

4.За особо тяжкие преступления против личности. 

Тема 14. Назначение наказания 

1. Законодатель предусматривает следующие основания обязательного 

усиления наказания 

А - рецидив преступлений 

Б - соучастие в преступлении 

В - совокупность преступлений 

Г - нарушение досудебного соглашения о сотрудничестве 

 

2. К. добавил в еду Н. цианистый калий, однако доза яда оказалась не-

достаточной для причинения смерти и Н. осталась жива. Суд пригово-

рил К. к пожизненному лишению свободы. Правомерно ли решение 

суда? 

А - решение суда правомерно, так как цианистый калий относится к 

ядовитым веществам, которые в соответствии с ч. 1 п. «к» ст. 63 УК РФ 

предусмотрены в качестве отягчающего наказание обстоятельства 

Б - решение суда правомерно, так как в данном случае имеет место 

оконченное покушение 
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В - решение суда не является правомерным, так как в данном случае 

имеет место оконченное покушение 

Г - решение суда не является правомерным, так как в данном случае 

имеет место такое смягчающие наказание обстоятельство как виктим-

ное поведение потерпевшей 

 

3. Соотнесите срок или размер наказания 

А - срок наказания при лю-

бом виде рецидива преступ-

лений 

1 - не может превышать двух третей 

максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное 

преступление 

Б - срок или размер наказания 

за приготовление к преступ-

лению 

2- не может превышать трех четвер-

тей максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного соответству-

ющей статьей Особенной части УК 

РФ за оконченное преступление 

В - срок или размер наказания 

лицу, признанному присяж-

ными заседателями виновным 

в совершении преступления, 

но заслуживающим снисхож-

дения 

3 - не может превышать половины 

максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление 

Г - срок или размер наказания 

за покушение на преступле-

ние 

4 - не может быть менее одной тре-

тьей части максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное 

преступление, но в пределах санк-

ции соответствующей статьи Осо-

бенной части УК РФ 
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4. Правомерно ли решение суда в следующей ситуации «суд не учел 

при решении вопроса о рецидиве судимости за преступления, совер-

шенные К. в возрасте до восемнадцати лет. При условии, что на момент 

решения судом вопроса возраст К. составил двадцать два года. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда не правомерно 

 

5. При назначении наказания лицу, признанному вердиктом присяж-

ных заседателей виновным в совершении преступления, но заслужива-

ющим снисхождения …  

А - обстоятельства отягчающие наказания, не учитываются 

Б - обстоятельства отягчающие наказания учитываются 

В - обстоятельства смягчающие наказание не учитываются 

Г - не учитываются как обстоятельства смягчающие, так и отягчающие 

наказание 

 

6. В УК РФ закреплено следующее определение досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве 

А - соглашение между сторонами обвинения и защиты, где указанные 

стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уго-

ловного дела или предъявления обвинения 

Б - соглашение между истцом и ответчиком, в котором согласовыва-

ются условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в за-

висимости от его действий после возбуждения уголовного дела или 

предъявления обвинения 

В - сделка с правосудием, которая гарантирует смягчение наказания 

для состоящих в преступных сообществах лиц, согласившихся сотруд-

ничать с правоохранительными органами 

Г - договор с прокуратурой, в соответствии с которым прокуратура 

снимает с обвиняемого часть обвинений или меняет квалификацию 

преступления на менее тяжкое в обмен на признание им своей вины 

 

7. Правило частичного сложения наказаний заключается в том, что …  

А - окончательное наказание, назначаемое по совокупности преступле-

ний, состоит из арифметической суммы тех наказаний, которые назна-

чены судом за отдельные преступления, входящие в совокупность 
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Б - окончательное наказание по совокупности преступлений равняется 

более строгому из наказаний, назначенных судом за отдельные пре-

ступления 

В - окончательном наказании суммируются наказания, назначенные за 

отдельные преступления, не полностью, а частично 

Г - окончательное наказание назначается путем поглощения менее 

строгого наказания более строгим 

 

8. Дайте определение наказания лишения свободы и назовите признаки 

данного вида наказания 

 

9. За кражу К. был приговорен к лишению свободы на срок один месяц. 

Правомерно ли решение суда, при наличии у К. исключительных смяг-

чающих обстоятельств? 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда не правомерно 

10. Насильственный захват власти или насильственное удержание вла-

сти (ст. 278 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от двена-

дцати до двадцати лет с ограничением свободы до двух лет. Соответ-

ственно наказание за покушение на это преступление не может превы-

шать …  

А - двадцати лет лишения свободы 

Б - восемнадцати лет лишения свободы 

В - пятнадцати лет лишения свободы 

Г - двенадцати лет лишения свободы 

 

11. При назначении наказания за неоконченное преступление …  

А - обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца, не учитываются 

Б - обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца, не учитываются при наличии смягчающих и отсутствии отягча-

ющих наказание обстоятельств 

В - обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца, учитываются 

Г - обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до 

конца, учитываются при наличии смягчающих и отсутствии отягчаю-

щих наказание обстоятельств 
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12. К исключительным обстоятельствам относятся …  

А - лицо является пособником преступления 

Б - явка с повинной 

В - совершение преступления в состоянии опьянения 

Г - совершение преступления в отношении несовершеннолетнего ро-

дителем 

 

13. Медиана – это …  

 

14. Санкция ч. 1 ст. 282 УК РФ предусматривает наказание в виде ли-

шения свободы на срок от двух до пяти лет. Определите минимальный 

срок или размер наказание в виде лишения свободы при рецидиве пре-

ступлений. 

А - назначаемое наказание не может быть ниже двух месяцев 

Б - назначаемое наказание не может быть ниже одного года и восьми 

месяцев 

В - назначаемое наказание не может быть ниже трех лет и трех меся-

цев 

Г - назначаемое наказание не может быть ниже трех лет и восьми ме-

сяцев 

 

15. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может 

превышать ..  

А - двух третей максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление 

Б - трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особен-

ной части УК РФ за оконченное преступление 

В - половины максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особен-

ной части УК РФ за оконченное преступление 

Г - более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений 
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16. Соотнесите: 

А - окончательное наказание по 

совокупности приговоров 

 

1 - не может превышать двадцати 

пяти лет 

2 - должно быть больше как нака-

зания, назначенного за вновь со-

вершенное преступление, так и 

неотбытой части наказания по 

предыдущему приговору суда 

Б - Окончательное наказание по 

совокупности преступлений 

3 - в виде лишения свободы не 

может превышать тридцати лет 

4 - назначается путем частичного 

или полного сложения наказа-

ний, если хотя бы одно из пре-

ступлений является тяжким или 

особо тяжким 

 

17. Смягчающие или отягчающие наказания обстоятельства, относя-

щиеся к личности соучастника, учитываются при назначении наказа-

ния …  

А - только исполнителю 

Б - только организатору 

В - только посредственному исполнителю 

Г - совокупности участвующих в преступлении лиц 

 

18. В случае совершения лицом нескольких преступлений, одни из ко-

торых были совершены в подростковом возрасте, а другие в совершен-

нолетнем 

А - суд назначает наказание только с учетом судимостей, которые были 

получены в совершеннолетнем возрасте 

Б - суд назначает наказания за преступления, совершенные в возрасте 

до восемнадцати лет, а затем за преступления, совершенные после до-

стижения совершеннолетнего возраста 

В - суд квалифицирует данное обстоятельство как отягчающее 

Г - нет верного варианта ответа 

 

19. Раскройте определение и признаки принудительных работ, как вида 

наказания: 
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20. Окончательное наказание по совокупности приговоров  

А - должно быть больше наказания, назначенного за вновь совершен-

ное преступление 

Б - должно быть больше неотбытой части наказания по предыдущему 

приговору суда 

В - не может быть менее одной третьей части максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особен-

ной части УК РФ 

Г - не может быть менее двух третей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление 

 

21. В соответствии с УК РФ соучастием в преступлении признается 

А - преступное деяние, учиненное несколькими лицами, согласивши-

мися на его совершение, или действующими заведомо сообща 

Б - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления 

В - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

преступления 

Г - своеобразные случаи стечения преступников, в коих является соли-

дарная ответственность всех за каждого и каждого за всех 

 

22. К. совершил преступление предусмотренного ст. 277 УК РФ. Санк-

ция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от две-

надцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Суд 

приговорил К. к пожизненному лишению свободы. Правомерно ли ре-

шение суда? При условии что лицо, признано присяжными заседате-

лями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снис-

хождения 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда не правомерно 

 

23. В случае, если установлено, что лицом, заключившим досудебное 

соглашение о сотрудничестве, были предоставлены ложные сведения, 

суд назначает ему наказания 
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А - с учетом положений ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 62 УК РФ, касающихся срока и 

размера наказания 

Б - учитывая данное обстоятельство в качестве отягчающего 

В - в общем порядке 

Г - нет верного варианта ответа 

 

24. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудниче-

стве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на 

имя …  

А - судьи 

Б - прокурора 

В - следователя 

Г - сотрудника ОВД 

 

25. Как при полном, так и при частичном сложении окончательное 

наказание любого вида не может превышать 

А - более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений 

Б - более чем две третьих максимального срока или размера наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений 

В - более чем одну третью максимального срока или размера наказа-

ния, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступ-

лений 

Г - более чем три четвертых максимального срока или размера наказа-

ния, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступ-

лений 

 

26. Закон предусматривает следующие формы чрезвычайного смягче-

ния наказания при наличии исключительных смягчающих обстоятель-

ств  

А - назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

Б - назначение более мягкого вида наказания чем, предусмотрено ста-

тьей Особенной части УК РФ 

В - назначение более мягкого вида наказания, при наличии совокупно-

сти смягчающих обстоятельств 
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Г - применение дополнительного обстоятельства, предусмотренного в 

качестве обязательного вместо основного 

 

27. Соотнесите: 

А - при любом виде рецидива 

преступлений, если судом уста-

новлены смягчающие обстоя-

тельства 

1 - может быть назначено более 

мягкое наказание, чем преду-

смотрено за данное преступле-

ние 

Б - при любом виде рецидива 

преступлений, если судом уста-

новлены исключительные обсто-

ятельства 

2 - срок наказания может быть 

назначен менее одной третьей 

части максимального срока 

наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного за совер-

шенное преступление, но в пре-

делах санкции соответствующей 

статьи Особенной части УК РФ 

В - при наличии смягчающих об-

стоятельств (явка с повинной, ак-

тивное способствование раскры-

тию и расследованию преступле-

ний, розыску имущества добы-

того в результате преступления, 

а также оказание медицинской и 

иной помощи непосредственно 

после совершения преступления 

потерпевшему) и отсутствии 

отягчающих обстоятельств 

3 - срок или размер наказания не 

могут превышать двух третий 

максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного со-

ответствующей статьей Особен-

ной части УК РФ. 

Г - в случае заключения досудеб-

ного соглашения о сотрудниче-

стве и при наличии таких смягча-

ющих обстоятельств как явка с 

повинной, активное способство-

вание расследованию и раскры-

тию преступлений и отсутствии 

отягчающих обстоятельств 

4 - срок или размер наказания не 

могут превышать половины мак-

симального срока или размера 

наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной ча-

сти УК РФ 
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28. Неоконченное преступление включает …  

А - приготовление к преступлению 

Б - оконченное покушение 

В - неоконченное покушение 

Г - покушение на негодный объект 

Д - покушение с негодными средствами 

Е - все вышеперечисленное 

 

29. Среди исключительных смягчающих обстоятельств выделяют та-

кой вид как другие обстоятельства, существенно уменьшающие сте-

пень общественной опасности преступления. К ним относятся: 

А - изобличение других соучастников преступления 

Б - розыск имущества, добытого в результате совершения преступле-

ния 

В - виктимное поведение потерпевшего 

Г - совершение преступления в результате материальной зависимости 

 

30. Выделяют следующие формы соучастия 

А - простое 

Б - соисполнительство 

В - сложное 

Г – смешанное 

 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности  

и от наказания 

1. В каком правовом акте впервые закрепляются нормы, позволявшие 

освобождать от наказания в связи с раскаянием: 

А - Воинский Артикул Петра I 

Б - «Русская правда» 

В - «Свод законов империи» 1833 г. 

Г - Наказ Екатерины II 

 

2. Впервые термин «освобождение от уголовной ответственности» по-

является в: 

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1960 г. 
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В - Декрете СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизиции 

и конфискации имущества частных лиц и обществ» 

Г - УК РСФСР 1926 г. 

 

3. Теоретические вопросы, связанные с институтом освобождения от 

уголовной ответственности, рассматривают: 

А - Тарханов И.А. 

Б - Егоров С.В. 

В - Благов Е.В. 

Г - Кругликов Л.Л 

 

4. Завершите определение. Уголовная ответственность - …  

А - обязанность лица, виновного в совершении преступления, подле-

жать действию уголовного закона 

Б - сложное явление, заключающееся в обязанности лица дать отчет в 

содеянном перед государством, отрицательной оценке совершенного 

деяния, назначении виновному наказания или иной меры уголовно-

правового характера 

В - претерпевание лицом отрицательных последствий противоправ-

ного поведения 

Г - сложное явление, заключающееся в обязанности лица дать отчет в 

содеянном перед государством, отрицательной оценке совершенного 

деяния, назначении виновному наказания или иной меры уголовно-

правового характера, а также судимости 

Д - выраженная в обвинительном приговоре суда отрицательная 

оценка общественно опасного деяния и порицание лица, его совершив-

шего 

 

5. По мнению А.И. Рарога, под освобождением от уголовной ответ-

ственности понимается: 

А - «освобождение от уголовной ответственности - это освобождение 

лица, совершившего преступление, от обязанности подвергнуться су-

дебному осуждению со стороны государства в виде отрицательной 

оценки его деяния» 

Б - «освобождение виновного от уголовной ответственности означает 

освобождение его от обязанности держать ответ за деяние, являющееся 
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преступлением, хотя само основание уголовной ответственности - со-

став преступления - не исчезает» 

В - «освобождение от уголовной ответственности означает выражен-

ное в официальном акте компетентного государственного органа реше-

ние освободить лицо, совершившее преступление, от обязанности под-

вергнуться судебному осуждению и претерпеть меры государствен-

ного принудительного воздействия» 

Г - «освобождение от уголовной ответственности - это освобождение 

прежде всего от вынесения обвинительного приговора» 

 

6. К. задумал совершить кражу драгоценностей. Однако, тайно проник-

нув в соседнюю квартиру, решил, что нехорошо обворовывать своего 

же соседа, и ушел. Было возбуждено уголовное дело. Позже следова-

тель прекратил уголовное дело в связи с его добровольным отказом от 

совершения преступления. Считается ли Р. привлекавшимся к уголов-

ной ответственности?: 

А - да, считается  

Б - нет, не считается. 

 

7. В каких случаях лицо, совершившее преступление освобождается от 

уголовной ответственности в связи с изменением обстановки: 

А - освобождается лицо, впервые совершившее преступление неболь-

шой или средней тяжести 

Б - освобождается лицо, впервые совершившее преступление неболь-

шой тяжести 

В - освобождается лицо, впервые совершившее преступление неболь-

шой или средней тяжести, если будет установлено, что вследствие из-

менения обстановки это лицо или совершенное им деяние перестали 

быть общественно опасными 

Г - освобождается лицо, впервые совершившее преступление неболь-

шой тяжести, если будет установлено, что вследствие изменения об-

становки это лицо или совершенное им деяние перестали быть обще-

ственно опасными 
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8. Соотнесите 

1 - орган дознания А - субъекты освобождения от 

уголовной ответственности 2 - суд 

3 - прокурор Б - субъекты освобождения от 

наказания 4 - следователь 

 

9. Какие лица подлежат освобождению от уголовной ответственности: 

А - К. был задержан за совершение кражи. В ходе допроса, он рассказал 

сотруднику органа внутренних дел о том, что у него дома незаконно 

хранятся огнестрельное оружие и патроны, которые в последующем в 

ходе обыска были действительно обнаружены 

Б - впервые совершивший убийство, К. добровольно явился в полицию 

и рассказал об этом следователю, во время следственного экспери-

мента показал, каким способом совершил преступление, т.е. способ-

ствовал расследованию 

В - К. (15 лет назад судимый / ст. 117 УК РФ) украл у соседки 1500 тыс. 

руб. Позже добровольно явился в полицию и признался в содеянном, а 

также возместил причиненный ущерб 

Г - О. и С., предварительно договорившись, осуществили разбойное 

нападение на А. с применением оружия. После оба добровольно яви-

лись к следователю и все рассказали. Раскаиваясь в содеянном, полно-

стью загладили имущественный и моральный вред потерпевшему 

 

10. К., подозреваемый в совершении преступления средней тяжести по 

ст. 158 УК РФ, скрывался от следствия в связи с обвинением в преступ-

лении и находился в розыске. Через три месяца К. решил прекратить 

уклонение от следствия и суда и добровольно явился с повинной. Мо-

жет ли быть осуществлено освобождение от уголовной ответственно-

сти в отношении К.?: 

А - нет, не может 

Б - да, т.к. К. добровольно явился с повинной  в правоохранительный 

орган 

В - нет, не может, однако данное обстоятельство может служить смяг-

чающим наказание обстоятельством 

Г - нет, не может, К. подлежит уголовной ответственности, а факт бег-

ства от следствия является обстоятельством отягчающим наказание 
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11. Способствование раскрытию и расследованию преступления как 

признак деятельного раскаяния выражается в следующем: 

А - гражданин лично и без принуждения обращается в соответствую-

щий правоохранительный орган (полицию, другой орган дознания, к 

следователю, прокурору) с устным или письменным заявлением о со-

вершенном или готовящемся преступлении 

Б - в совершении виновным таких действий, которые оказывают суще-

ственную помощь органам расследования в установлении фактических 

обстоятельств преступления, всех лиц, подлежащих привлечению в ка-

честве обвиняемых 

В - в совершении виновным таких действий, которые оказывают суще-

ственную помощь органам расследования  в изобличении виновных и 

пресечении преступной деятельности 

Г - в совершении виновным таких действий, которые оказывают суще-

ственную помощь органам расследования в обнаружении орудий пре-

ступления, имущества, подлежащего возвращению, в возмещение при-

чиненного преступлением материального ущерба 

 

12. Лицо признается совершившим преступление впервые если: 

А - если оно ни разу не совершало общественно опасных деяний 

Б - если лицо совершало преступление, однако судимость снята 

В - если лицо совершало преступление, однако судимость погашена 

Г - если с момента совершения прежнего преступления истекли сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности 

Д - все варианты верны 

 

13. Деятельное раскаяние возможно на стадии: 

А - обнаружения умысла 

Б - оконченного преступления 

В - приготовления к преступлению 

Г - покушения на преступление 

 

14. Определите основания, относящиеся к посткриминальным, необхо-

димые для освобождения от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием: 

А - совершение преступления впервые 

Б - примирение с потерпевшим 
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В - явка с повинной  

Г - возвращение потерпевшему в натуре имущества, которым винов-

ный незаконно завладел в результате преступления, либо добровольная 

выдача этого имущества органу расследования 

 

15. Шестидесятилетняя Л., пенсионер по старости, совершила впервые 

преступление небольшой тяжести, в содеянном раскаялась, оказала по-

мощь следствию в раскрытии преступления, возместила причиненный 

ущерб. Подлежит ли Л. освобождению от уголовной ответственности? 

А - да, подлежит 

Б - нет, не подлежит, т.к. отсутствовала явка с повинной 

 

16. Условиями освобождения от уголовной ответственности за органи-

зацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 

208 УК РФ) являются: 

А - совершение преступления впервые 

Б - добровольное прекращение участия в незаконном вооруженном 

формировании 

В - способствование раскрытию совершенного преступления 

Г - отсутствие в действиях лица иного состава преступления 

Д - сдача оружия 

 

17. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

характеризуются тем, что: 

А - могут распространяться на лиц, проявивших деятельное раскаяние 

после совершения преступлений небольшой, средней тяжести и тяж-

ких 

Б - могут распространяться на лиц, проявивших деятельное раскаяние 

после совершения преступлений небольшой, средней тяжести и тяж-

ких и особо тяжких преступлений 

В - специальные виды освобождения от наказания применяются только 

при совершения преступления впервые 

Г - причиной закрепления специальных видов освобождения от уголов-

ной ответственности является то, что законодатель преследует цели со-

хранения наиболее значимых объектов уголовно-правовой защиты и 

устранение условий опасности 
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18. Примирение с потерпевшим подразумевает:  

А - акт прощения со стороны потерпевшего 

Б - достижение соглашения о том, что потерпевший отказывается от 

претензий к лицу, совершившему в отношении его преступное деяние. 

Достигнутое соглашение должно быть процессуально оформлено 

письменным заявлением 

В - добровольность действий потерпевшего 

Г - акт прощения со стороны потерпевшего в связи с заглаживанием 

причиненного вреда лицом, совершившим преступление. 

Д - достижение соглашения о том, что потерпевший отказывается от 

претензий к лицу, совершившему в отношении его преступное деяние. 

Достигнутое соглашение должно быть процессуально оформлено 

письменным заявлением. Данное соглашение может быть достигнуто 

только до возбуждения уголовного дела 

 

19. Какие лица не привлекаются к уголовной ответственности?: 

А - К. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 117 УК РФ в 

2010 г. Факт совершения преступления был установлен по истечении 

года, в 2011 г. 

Б - Л. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ в 

2009 г. Факт совершения преступления был установлен в 2012 г. 

В - К. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ в 

2010 г. Факт совершения преступления был установлен по истечении 

года, в 2012 г. 

Г - Н. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 353 УК РФ в 

1996 г. Факт совершения преступления был установлен в 2011 г. 

 

20. Укажите правильные утверждения: 

А - под давностью в уголовном праве понимается истечение указанных 

в уголовном законе сроков после совершения преступления, в силу 

чего привлечение виновного к уголовной ответственности исключа-

ется  

Б - срок давности уголовного преследования в отношении длящихся 

преступлений исчисляется с момента совершения последнего преступ-

ного действия из числа составляющих длящееся преступление. 
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В - срок давности в отношении продолжаемых преступлений исчисля-

ется со времени их прекращения независимо от того, по воле винов-

ного или вопреки воле произошло это прекращение 

Г - течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершив-

шее преступление, уклоняется от следствия или суда 

 

21. Условиями освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим являются: 

А - совершение преступления впервые, совершение преступления 

средней тяжести, примирение лица, совершившего преступление, с по-

терпевшим и заглаживание вреда, причиненного потерпевшему 

Б - совершение преступления впервые, совершение преступления не-

большой или средней тяжести, примирение лица, совершившего пре-

ступление, с потерпевшим и заглаживание вреда, причиненного потер-

певшему 

В - совершение преступления небольшой или средней тяжести, прими-

рение лица, совершившего преступление, с потерпевшим и заглажива-

ние вреда, причиненного потерпевшему 

Г - совершение преступления впервые, совершение преступления не-

большой тяжести, примирение лица, совершившего преступление, с 

потерпевшим и заглаживание вреда, причиненного потерпевшему 

 

22. От чего зависит отнесение преступления к той или иной категории: 

А - от размера реального наказания, назначенного судом за его совер-

шение 

Б - от размера максимального наказания, предусмотренного законом за 

его совершение 

В - от размера минимального наказания, предусмотренного законом за 

его совершение 

Г - от размера максимального наказания, назначенного судом 

 

23. Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступ-

ления: 

А - особо тяжкие 

Б - наказание за которые назначается в виде смертной казни 

В - против общественной безопасности 

Г - против мира и безопасности человечества 
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Д - против основ конституционного строя и безопасности государства 

 

24. Какие действия могут быть восприняты как уклонение от суда и 

следствия (условие, при котором течение срока давности приостанав-

ливается): 

А - проживание без прописки 

Б - пластические операции по перемене внешности 

В - переезд в другой район города 

Г - смена работы 

Д - смена фамилии 

 

25. Срок давности за преступления средней тяжести устанавливаются 

в размере: 

А - 2 лет 

Б - 4 лет 

В - 6 лет 

Г - 8 лет 

 

26. С.Г. Келина определяет освобождение от уголовной ответственно-

сти как: 

А - «освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление, представляет собой освобождение указанного лица от ее 

содержания, т.е. от официального публичного осуждения совершен-

ного преступления и порицания лица, его совершившего, в обвини-

тельном приговоре суда, в связи с чем это лицо освобождается также 

от судимости и от уголовного наказания, которое не может быть назна-

чено лицу, официально не осужденному обвинительным приговором 

суда» 

Б - «освобождение от уголовной ответственности - это освобождение 

прежде всего от вынесения обвинительного приговора» 

В - «освобождение виновного от уголовной ответственности означает 

освобождение его от обязанности держать ответ за деяние, являющееся 

преступлением, хотя само основание уголовной ответственности - со-

став преступления - не исчезает» 

Г -- «освобождение от уголовной ответственности - отказ государства 

в лице его компетентных органов в предусмотренных законом случаях 



285 

от официального порицания поведения лица, совершившего преступ-

ление, что выражается в форме обвинительного приговора и наказания 

виновного с его неизбежным правовым последствием - судимостью» 

 

27. С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Как указано в постановлении о привлече-

нии в качестве обвиняемого, С. незаконно приобрел и хранил без цели 

сбыта наркотическое средство - героин в крупном размере, которое в 

последующем он выдал по предложению следователя перед началом 

производства обыска в его квартире. Возможно ли освобождение С. от 

уголовной ответственности? 

А - возможно 

Б - С. не может быть освобожден от уголовной ответственности 

 

28. Акт амнистии объявляется: 

А - Федеральным законом 

Б - Постановлением Совета федерации Федерального Собрания 

В - Постановлением Государственной думы Федерального Собрания 

Г - Указом Президента 

 

29. При освобождении от уголовной ответственности в связи с амни-

стией: 

А - прекращается уголовное преследование по нереабилитирующим 

основаниям 

Б - прекращение уголовного дела по акту амнистии не допускается, 

если лицо считает себя невиновным и настаивает на расследовании 

В - лицо не может быть освобождено от уголовной ответственности в 

связи с амнистией, если доказана его вина в совершении преступления 

Г - если вина доказана, то выносится обвинительный приговор, а затем 

судом применяется акт об амнистии 

 

30. В каких случаях возможно освобождение от уголовной ответствен-

ности? 
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Тема 16. Амнистия, помилование, судимость 

 

1. В каких случаях лицо может быть не освобожден от уголовной от-

ветственности по истечении срока давности? 

А - При приостановлении течения сроков давности. 

Б - При совершении нового преступления в течение срока давности 

предыдущего преступления. 

В - При совершении преступления против мира и человечества. 

Г - При совершении преступления, наказуемого смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы. 

 

2. Чем отличается амнистия от помилования? 

А - Амнистия объявляется Государственной думой Федерального Со-

брания РФ, а помилование –Президентом. 

Б - Амнистия объявляется Президентом, а помилование –Государ-

ственной думой Федерального Собрания РФ. 

В - Амнистия, как правило, не применяется к лицам, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления.  Помилование возможно и лиц 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Г - Помилование, как правило, не применяется к лицам, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления. Амнистия возможна и для лиц 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

 

3. Какие лица признаются не имеющими судимости? 

А - Лицо, осужденное к штрафу. 

Б - Лицо, осужденное к исправительным работам. 

В - Лица, условно осужденные по истечению испытательного срока. 

Г - Лицо, с которого снята судимость или она погашена. 

 

4. Когда погашается судимость? 

А - В отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испыта-

тельного срока. 

Б - В отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, 

чем лишение свободы, –по истечении одного года после отбытия нака-

зания. 

В - В отношении лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления, –по истечении восьми лет после отбытия наказания. 
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Г - В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступле-

ния небольшой или средней тяжести, -по истечении трех лет после от-

бытия наказания. 

 

5.  Какое из указанных последствий не характерно для судимости? 

А - Признание повторности при совершении вновь аналогичного пре-

ступления. 

Б - Ущемление судимого в гражданских правах. 

В - Признание судимости как отягчающего обстоятельства. 

Г - Признание судимости при рецидиве. 

 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

1. Несовершеннолетний в России - это …  

 

2. Несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности, 

если, со дня совершения особо тяжкого преступления прошло …  

А - 5 лет 

Б - 7,5 лет 

В - 10 лет 

Г - 15 лет 

 

3. Пятнадцатилетний А. вел стрельбу из винтовки с оптическим прице-

лом по людям, выходившим из торгового центра. Смерть одного из по-

сетителей наступила мгновенно, а второй - восемнадцатилетний Н. 

скончался по дороге в больницу. Суд при назначении наказания учел в 

качестве смягчающего наказания обстоятельства несовершеннолетие 

виновного. Правомерно ли данное решение? 

А - решение суда правомерно, так как в соответствии с общими нача-

лами назначения наказания суд должен учитывать как смягчающие, так 

и отягчающие обстоятельства 

Б - решение суда правомерно, так как несовершеннолетние являются 

исключением из правила двойного зачета смягчающего обстоятельства 

В - решение суда неправомерно, так как в соответствии со ст. 61 УК 

РФ, если смягчающее обстоятельство, предусмотрено соответствую-

щей статьей Особенной части в качестве признака преступления, оно 
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само по себе повторно не может учитываться при назначении наказа-

ния 

Г - решение суда неправомерно, при условии, что данное деяние сопря-

жено с высокой степенью общественной опасности и имеют место 

отягчающие наказание обстоятельства 

 

4. Ребенком является каждое человеческое существо до достижения во-

семнадцатилетнего возраста, если по закону, применимому к данному 

ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее. Данное понятие за-

креплено …  

А - в Конституции РФ 

Б - в УК РФ 

В - в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирую-

щего особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних» 

Г - в Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетнего 

Д - в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. 

Е - в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 

г. 

 

5. Минимальный возраст для помещения несовершеннолетнего в спе-

циальное воспитательное учреждение в соответствие с Законом РФ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» составляет …  

А - 8 лет 

Б - 10 лет 

В - 11 лет 

Г - 14 лет 

Д - нет правильного ответа 

 

6. Несовершеннолетний не может быть освобожден от наказания в по-

рядке предусмотренном ч. 2 ст. 92 УК РФ (помещение в учебно-воспи-

тательное учреждение закрытого типа) при совершении следующих 

преступлений 

А - похищение человека (ст. 126 УК РФ) 
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Б - незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору (ч. 2 ст. 223 УК РФ) 

В - террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК РФ) 

Г - грабеж с незаконным проникновением в жилище, помещение, либо 

иное хранилище (п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ) 

 

7. Срок наказания в виде лишения права заниматься определенной де-

ятельностью применительно к несовершеннолетнему составляет …  

А - от одного года до трех лет в качестве основного 

Б - от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного 

В - от двух месяцев до двух лет в качестве основного 

Г - от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного 

8. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения устава учебно-воспитательного учреждения закрытого 

типа к воспитанникам не могут применяться следующие меры взыска-

ния: 

А - лишение воспитанников прогулок 

Б - лишение права выходить за пределы учреждения в воскресные и 

праздничные дни, каникулярное время 

В - объявление выговора в устной форме или в приказе директора 

Г - обсуждение на собрании воспитанников, педагогическом совете 

учреждения 

Д - привлечение их к выполнению функций, связанных с поддержа-

нием дисциплины 

Е - уменьшение норм питания 

 

9. А. девятнадцатилетнего возраста был признан психически незрелым 

лицом. За совершенное преступление суд назначил А. принудительные 

меры воспитательного воздействия в виде ограничения досуга и уста-

новления особых требований к поведению А. Правомерно ли решение 

суда?  

А - решение суда неправомерно, так как принудительные меры приме-

няются к лицам, не достигшим совершеннолетия 

Б - решение суда неправомерно, так как данная мера требует контроля 

со стороны специализированного государственного органа, а данный 

орган осуществляет профилактическую работу в отношении несовер-

шеннолетнего до достижения им возраста восемнадцати лет 



290 

В - решение суда правомерно в силу специфики субъекта 

Г - решение суда правомерно, в силу того, что А. является психически 

незрелым лицом и применение принудительных мер способствует до-

стижению целей наказания 

 

10. К специальным видам освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних относятся …  

А - условно-досрочное освобождение 

Б - деятельное раскаяние 

В - замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

Г - примирение с потерпевшим 

Д - освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

 

11. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолет-

ним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестна-

дцати лет, на срок …  

А - не свыше шести лет 

Б - не свыше 8 лет 

В - не свыше 10 лет 

Г - не свыше 15 лет 

 

12. Укажите документ, в котором прямо указывалось, что в Москов-

ском государстве суд и расправа во всяких делах всем равны, то есть 

несовершеннолетние несли такую же ответственность, как и совершен-

нолетние 

А - Русская Правда 

Б - Псковская Ссудная Грамота 

В - Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 

1669 г. 

Г - Соборное Уложение 1649 г. 

Д - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 мая 

1845 г. 

Е - Устав уголовного судопроизводства 1892 г. 

 

13. Применяемый за рубежом институт пробации для несовершенно-

летних близок по своему существу 

А - к обязательным работам 
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Б - к исправительным работам 

В - к условно-досрочному освобождению 

Г - к условному осуждению 

Д - к деятельному раскаянию 

Е - к отсрочки отбывания наказания 

 

14. Срок погашения судимости, для лиц, совершивших преступление 

до достижения возраста восемнадцати лет равны 

А - двум годам после отбытия лишения свободы за преступления сред-

ней тяжести 

Б - шести месяцам после отбытия лишения свободы за преступления 

небольшой тяжести 

В - пяти годам после отбытия лишения свободы за тяжкое преступле-

ние 

Г - трем годам после отбытия лишения свободы за особо тяжкое пре-

ступление 

 

15. А. пятнадцатилетнего возраста, было назначено одновременно не-

сколько принудительных мер воспитательного воздействия и в течение 

двух недель он, допустил единичные нарушения (один раз по каждой 

из них). Суд отменил принудительные меры и привлек А. к уголовной 

ответственности. Правомерно ли решение суда? 

А - решение суда правомерно, так как при нарушении принудительных 

мер воспитательного воздействия назначается уголовная ответствен-

ность 

Б - решение суда правомерно, так как в случае систематического неис-

полнения несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия назначается уголовная ответственность 

В - решение суда неправомерно, так как в соответствии с УК РФ недо-

пустимо назначение нескольких принудительных мер воспитательного 

воздействия 

Г - решение суда неправомерно, в силу отсутствия в действиях А. си-

стематичности 

 

16. В течение, какого срока администрация учреждения закрытого типа 

имеет право обеспечить выпускнику, выпущенному из учреждения, 

проживание и питание в учреждении  
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А - в течение 1 месяца для решения вопроса о его трудоустройстве или 

дальнейшем обучении 

Б - в течение 3 месяцев для решения вопроса о его трудоустройстве или 

дальнейшем обучении 

В - в течение 6 месяцев для решения вопроса о его трудоустройстве 

или дальнейшем обучении 

Г - в течение 12 месяцев для решения вопроса о его трудоустройстве 

или дальнейшем обучении 

 

17. В каком документе «весь юношеский возраст был разделен на три 

периода: до 7 лет, от 7 до 14 лет и от 14 до 21 года. Дети от 7 до 10 лет 

не подвергались определенному в законах наказанию, а отдавались ро-

дителям или благонадежным родственникам для домашнего исправле-

ния» 

А - Русская Правда 

Б - Псковская Ссудная Грамота 

В - Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах 

1669 г. 

Г - Соборное Уложение 1649 г. 

Д - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 мая 

1845 г. 

Е - Устав уголовного судопроизводства 1892 г. 

 

18. Л. четырнадцатилетнего возраста осуждался впервые за мошенни-

чество, совершенное с причинением значительного ущерба гражда-

нину - ч. 2 ст. 159 УК РФ (наказывается штрафом в размере до трехсот 

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

денного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с огра-

ничением свободы на срок до одного года или без такового). Суд назна-

чил ему наказание в виде лишения свободы. Правомерно ли решение 

суда? 

А - решение суда правомерно, так как Л. достиг четырнадцатилетнего 

возраста, и данное деяние относится к категории средней тяжести 

Б - решение суда правомерно, так как данное деяние относится к кате-

гории средней тяжести 
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В - решение суда неправомерно, так как Л. не достиг шестнадцатилет-

него возраста и деяние совершено впервые 

Г - решение суда неправомерно, так как данное деяние относится к ка-

тегории тяжкие преступления, следовательно, должна быть назначено 

более строгое наказание 

 

19. В каком виде исправительного учреждения отбывают реальное ли-

шение свободы несовершеннолетние в России? 

 

20. Продолжительность исполнения обязательных работ лицами в воз-

расте до пятнадцати лет не может превышать …  

А - не может превышать полутора часов в день 

Б - не может превышать трех часов в день 

В - не может превышать четырех часов в день 

Г - указанным лицам обязательные работы не назначаются 

 

21. Уголовно-правовое значение несовершеннолетия 

А - судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 

лет, не могут учитываться при признании рецидива преступлений 

Б - обстоятельство смягчающее наказание 

В - не применяется пожизненное лишение свободы 

Г - не назначается наказание в виде смертной казни 

 

22. В какой срок администрация учреждения закрытого типа пись-

менно извещает о поступление воспитанника его родителей (законных 

представителей), органы внутренних дел по месту жительства воспи-

танника, а также образовательное учреждение, из которого он выбыл, 

и соответствующий орган управления образованием? 

А - в день поступления воспитанника 

Б - в трехдневный срок со дня поступления воспитанника 

В - в пятидневный срок со дня поступления воспитанника 

Г - в семидневный срок со дня поступления воспитанника 

 

23. Какие виды наказания не применяются К., который является уча-

щимся общеобразовательной школы, не имеет самостоятельного до-

хода, и достиг к моменту вынесения приговора суда пятнадцати лет. 

При этом К. впервые совершил преступление средней тяжести. 
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А - штраф 

Б - обязательные работы 

В - исправительные работы 

Г - арест 

Д - лишение свободы 

Е - пожизненное лишение свободы 

 

24. Определите, верны или неверны следующие утверждения 

А - в принудительных мерах отсутствуют элементы кары 

Б - принудительные меры не влекут судимости 

В - освобождение от уголовной ответственности с применением мер 

воспитательного воздействия является условной мерой 

Г - закон не требует согласия родителей на передачу им под надзор 

несовершеннолетнего 

 

25. В учреждении закрытого типа воспитанники содержатся …  

А - не менее двух месяцев и не более двух лет 

Б - не менее трех месяцев и не более двух лет 

В - не менее двух месяцев и не более трех лет 

Г - не менее трех месяцев и не более двух лет 

 

26. Могут ли несовершеннолетним назначить вид исправительного 

учреждения - тюрьма? 

27. Несовершеннолетняя Н. (15 лет) была осуждена к двум годам ли-

шения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за 

совершение преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Н. совершила хище-

ние, незаконно проникнув в квартиру близкой родственницы. Свой по-

ступок Н. объяснила отсутствием средств к существованию. Н. росла в 

неполной семье. Мать девочки проживала отдельно и в судебном засе-

дании подтвердила отсутствие намерения осуществлять какой-либо 

надзор над дочерью. В школе Н. характеризовалась, отрицательно в 

связи с регулярным пропуском занятий. Правомерно ли решение суда? 

Обоснуйте свою позицию, сославшись на постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ 
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28. Суд передал К. под надзор родителей. При совершении К. преступ-

ления средней тяжести Срок применения принудительных мер воспи-

тательного воздействия  

А - не может превышать одного года 

Б - трех лет 

В - пяти лет 

Г - десяти лет 

 

29. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может 

быть применено к несовершеннолетним, осужденным к лишению сво-

боды после фактического отбытия ими 

А - не менее 1\3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление 

Б - не менее 1\2 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление 

В - не менее 2\3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление 

Г - не менее 3\4 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление 

30. Возрастная невменяемость устанавливается …  

А - судом 

Б - следователем 

В - экспертом 

Г - по заключению специализированного государственного органа 

 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

 

1. Первое упоминание о применении специальных мер к лицам, совер-

шившим общественно опасные деяния и страдающим психическим 

расстройством, содержалось …  

А - Русская Правда 

Б - Псковская ссудная грамота 

В - Судебник 1497 г. 

Г - Судебник 1550 г. 

Д - Соборное Уложение 1649 г. 

Е - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Ж - Свод законов 1832 г. 



296 

З - Уголовное уложение 1903 г. 

 

2. По мнению Э.В. Мартыненко основной смысл конфискации имуще-

ства заключается …  

А - в том, что конфискация по-прежнему выступает карательной ме-

рой, а ее перемещение в иную главу является формальностью и лукав-

ством законодателя, проистекающим из его желания «подыграть» 

определенным силам 

Б - в лишении материальной основы совершения преступлений, а 

именно в устранении источников финансирования преступной дея-

тельности, а также в изъятии доходов от нее - нейтрализации преступ-

ного результата 

В - в фактическом приведение лица, владевшего таким имуществом, в 

прежнее имущественное положение 

Г - в расширении возможности государства в качестве субъекта право-

применителя обеспечить выполнение задач, определенных в ст. 2 УК 

РФ, не нарушая при этом основных прав и свобод граждан 

 

3. По мнению Р.А. Хачак целями конфискации имущества является …  

А - восстановление положения, существовавшего до совершения об-

щественно опасного деяния 

Б - предупреждение совершения лицом, совершившим общественно 

опасное деяние, новых преступлений 

В - восстановление социальной справедливости 

Г - исправление осужденного 

 

4. А. Лохвицкий обращал внимание на особый правовой режим общей 

конфискации в данном документе. В частности, он писал: «Конфиска-

ция существует не как непременное наказание, а как законная возмож-

ность правительства: оно может объявить ее за государственные пре-

ступления. Без этого специального объявления она не может быть при-

лагаема. Впрочем, так как во время вооруженного бунта область обык-

новенно объявляется на военном положении, то конфискация происхо-

дит и без особых постановлений, на основании военно-уголовного 

свода». Определите, о каком документе идет речь? 

А - Русская Правда; 

Б - Соборное Уложение; 
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В - Воинский артикул; 

Г - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года; 

Д - Свод законов Российской империи. 

 

5. В каком источнике впервые были определены юридический и меди-

цинский критерии невменяемости как основания применения принуди-

тельного лечения? 

А - Русская Правда 

Б - Псковская ссудная грамота 

В - Судебник 1497 г. 

Г - Судебник 1550 г. 

Д - Соборное Уложение 1649 г. 

Е - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Ж - Свод законов 1832 г. 

З) Уголовное уложение 1903 г. 

 

6. Цокуева И.М. отождествляет общую конфискацию имущества …  

А - с лишением всех прав состояния 

Б - с пробацией 

В - со штрафом 

Г - с виндикацией 

 

7. Появление в УК РФ института конфискации как «иной меры уголов-

ного характера» представляется вполне закономерным и во многом 

связано с ратификацией целого ряда международных договоров. В 

частности к ним относятся …  

А - Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (1988 г.) 

Б - Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до-

ходов от преступной деятельности (1990 г.) 

В - Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам (1993 г.) 

Г - Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-

ризма (1999 г.) 

Д - все вышеперечисленное 

 

consultantplus://offline/ref=3137E282A0C1D737BFC3ECDB287DEC91C7CD2F6D440A6247230CB5OEUFM
consultantplus://offline/ref=3137E282A0C1D737BFC3ECDB287DEC91C6C6296C4B57684F7A00B7E8O2UEM
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8. В каком из нижеперечисленных нормативно-правовых актов впер-

вые в советском уголовном законодательстве было закреплено понятие 

«невменяемости»? 

А - Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

Б - УК РСФСР 1922 г. 

В - УК РСФСР 1926 г. 

Г - Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик 1958 г. 

 

9. Закончите фразу. При решении вопроса о конфискации имущества в 

первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, …  

 

10. Суд применил конфискацию активов умершего лица, осужденного 

за наркоторговлю. Правомерно ли данное решение. Обоснуйте свою 

позицию. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно  

 

11. По мнению Д.Ю. Борченко конфискация имущества - это …  

А - мера государственного принуждения, предусмотренная уголовным 

законом, назначаемая по обвинительному приговору, определению 

или постановлению суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, заключающаяся в принудительном безвозмездном и 

окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незаконном (или 

в законном) владении у осужденного или другого лица с последующим 

обращением в собственность государства имущества, полученного в 

результате совершения преступления, и доходов от него либо имуще-

ства, используемого или предназначенного для финансирования терро-

ризма и организованной преступной деятельности, либо орудий, обо-

рудования, иных средств совершения и предметов преступления 

Б - конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъя-

тие по решению суда имущества, используемого или предназначен-

ного для совершения преступления и полученного в результате его со-

вершения 

В - конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие 

и обращение в собственность государства на основании судебного акта 

Г - нет верного варианта ответа 

consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDDBB88F3C2B59786BCFB46FFEAC48F9004E5D5F2D515A83921757895CyCUAM
consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDDBB88F3C2B597A6FCDB46FFEAC48F9004E5D5F2D515A83921757895CyCUCM
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12. Конфискация имущества как иная мера уголовного характера была 

включена в УК РФ …  

А - в 2003 г. 

Б - в 2004 г. 

В - в 2005 г. 

Г - в 2007 г. 

 

13. По мнению профессора А.И. Чучаева принудительные меры меди-

цинского характера представляют собой …  

А - предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к стра-

дающим психическими заболеваниями лицам, совершившим обще-

ственно опасное деяние или преступление, с целью излечения или 

улучшения их психического состояния и предупреждения антиобще-

ственного поведения 

Б - особую разновидность медицинских мер, применяемых к лицу, 

страдающему психическим расстройством, без его согласия или согла-

сия его законных представителей в случае совершения им общественно 

опасного деяния, предусмотренного уголовным законом 

В - принудительные меры медицинского характера можно определить 

как особую уголовно-правовую форму государственного принужде-

ния, содержание которой заключается в принудительном лечении не-

вменяемых, а также вменяемых лиц, совершивших преступления и 

нуждающихся по своему психическому состоянию в принудительном 

лечении 

Г - принудительные меры медицинского характера - это медицинские 

меры, предусмотренные УК РФ, применяющиеся в отношении лиц, со-

вершивших общественно опасные деяния, при условии, что указанные 

лица страдают психическими расстройствами 

 

14. В системе наказаний уголовного законодательства Советской Рос-

сии конфискация имущества …  

А - существовала с 1922 по 1936 год 

Б - существовала с 1924 по 1936 год 

В - существовала с 1936 по 1996 г. 

Г - существовала все время 
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15. Предметом конфискации являются следующие категории имуще-

ства …  

А - драгоценные металлы 

Б - акции предприятий 

В - участки недр 

Г - предметы хозяйственно-бытового назначения 

Д - все вышеперечисленное 

 

16. Конфискация имущества по действующему уголовному законода-

тельству - это …  

 

17. К преступлениям, за совершение которых не может быть приме-

нена конфискация, относятся …  

А - использование рабского труда 

Б - шпионаж 

В - хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ 

Г - незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоцен-

ных камней или жемчуга 

 

18. Появление в УК РФ института конфискации как «иной меры уго-

ловного характера» представляется вполне закономерным и во многом 

связано с ратификацией целого ряда международных договоров. В 

частности, к ним относятся …  

А - Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-

ризма (1999 г.) 

Б - Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупцию (1999 

г.) 

В - Конвенция ООН против транснациональной организованной пре-

ступности (2000 г.) 

Г - Конвенция ООН против коррупции 

Д - все вышеперечисленное 

 

19. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что К. страдает 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Основы-

ваясь на этом заключении суд, направил К. в психиатрический стацио-

нар. Правомерно ли решение суда. Обоснуйте свою позицию. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_28.html#p2189
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А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

 

20. Цели применения принудительных мер медицинского воздействия 

впервые закреплены в …  

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1926 г. 

В - УК РСФСР 1960 г. 

Г - УК РФ 1996 г. 

 

21. Соотнесите 

А - утвер-

ждение 

верно 

 

 

1 - вопрос о виновности лица и его наказании разре-

шается в приговоре суда 

2- вопрос о применении принудительного лечения - 

в определении 

3 - душевнобольного нельзя ни признать виновным, 

ни оправдать, как и помиловать или амнистировать 
Б - утвер-

ждение не-

верно 4 - принудительное лечение не влечет судимости в 

отличие от наказания 

 

22. Виды амбулаторной психиатрической помощи: 

А - консультативная 

Б - консультативно-лечебная 

В - профилактическая 

Г - диспансерное наблюдение 

Д - корректирующая 

 

23. По мнению М.Г. Мельникова конфискация имущества - это …  

А - мера, возмещающая материальный ущерб, причиненный потер-

певшему действиями виновного 

Б - есть мера государственного принуждения (обременения), образую-

щая некарательную форму реализации уголовной ответственности, за-

ключающаяся в принудительном и безвозмездном обращении по реше-

нию суда в доход государства приобретенных преступным путем де-

нег, ценностей, имущества и доходов от этого имущества, денег, цен-
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ностей, иного имущества, используемых или предназначенных для фи-

нансирования терроризма, организованной группы, незаконного во-

оруженного формирования, преступного сообщества (преступной ор-

ганизации), а также орудий, оборудования или иных средств соверше-

ния преступления 

В - конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъя-

тие по решению суда имущества, используемого или предназначен-

ного для совершения преступления и полученного в результате его со-

вершения 

Г - мера государственного принуждения, предусмотренная уголовным 

законом, назначаемая по обвинительному приговору, определению 

или постановлению суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, заключающаяся в принудительном безвозмездном и 

окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незаконном (или 

в законном) владении у осужденного или другого лица с последующим 

обращением в собственность государства имущества, полученного в 

результате совершения преступления, и доходов от него 

 

24. Основания применения принудительных мер медицинского харак-

тера - это …  

А - совершение деяния, предусмотренного статьями Особенной части 

УК РФ, в состоянии невменяемости 

Б - после совершение преступления у лица наступило психическое рас-

стройство, делающее невозможным назначение или исполнение нака-

зания 

В - совершение преступления лицом страдающим психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости 

Г - совершение преступления лицом признанным нуждающимся в ле-

чении от алкоголизма и от наркомании 

Д - совершение преступления лицом в возрасте старше восемнадцати 

лет против половой неприкосновенности несовершеннолетнего не до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста, и 

страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофи-

лией), не исключающим вменяемости 

Е - все вышеперечисленное 
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25. Впервые в отдельную группу выделены принудительные меры ме-

дицинского характера, соединенные с исполнением наказания в …  

А - УК РСФСР 1922 г. 

Б - УК РСФСР 1926 г. 

В - УК РСФСР 1960 г. 

Г - УК РФ 1996 г. 

 

26. По приговору суда К. был осужден по ст. 264 УК РФ к двум годам 

принудительных работ, также ему было назначено принудительное ле-

чение от алкоголизма. Правомерно ли решение суда. Обоснуйте свою 

позицию. 

А - решение суда правомерно 

Б - решение суда неправомерно 

 

27. С.Г. Келина выделяет следующие иные меры уголовно-правового 

характера …  

А - принудительные меры медицинского характера 

Б - конфискация имущества 

В - принудительные меры воспитательного воздействия 

Г - условное осуждение 

Д - отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим малолетних детей 

Е - условно-досрочное освобождение  

Ж - судимость 

З - все вышеперечисленное 

 

28. В каких странах конфискация имущества распространяется на все 

виды материальной выгоды полученной в результате преступления, и 

все средства и орудия преступления? 

А - США 

Б - Парагвай 

В - Россия 

Г - Германия 

 

29. По мнению Е.В. Медведева конфискация имущества …  

А - мера, возмещающая материальный ущерб, причиненный потерпев-

шему действиями виновного 
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Б - есть мера государственного принуждения (обременения), образую-

щая некарательную форму реализации уголовной ответственности, за-

ключающаяся в принудительном и безвозмездном обращении по реше-

нию суда в доход государства приобретенных преступным путем де-

нег, ценностей, имущества и доходов от этого имущества, денег, цен-

ностей, иного имущества, используемых или предназначенных для фи-

нансирования терроризма, организованной группы, незаконного во-

оруженного формирования, преступного сообщества (преступной ор-

ганизации), а также орудий, оборудования или иных средств соверше-

ния преступления 

В - конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъя-

тие по решению суда имущества, используемого или предназначен-

ного для совершения преступления и полученного в результате его со-

вершения 

Г - мера государственного принуждения, предусмотренная уголовным 

законом, назначаемая по обвинительному приговору, определению 

или постановлению суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, заключающаяся в принудительном безвозмездном и 

окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незаконном (или 

в законном) владении у осужденного или другого лица с последующим 

обращением в собственность государства имущества, полученного в 

результате совершения преступления, и доходов от него 

 

30. Принудительное лечение возможно при наличии таких условий как 

… 

А) совершение общественно-опасного деяния, предусмотренного уго-

ловным законом в качестве преступления 

Б) психическое расстройство лица, исключающее возможность осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих действий 

либо руководить ими 

В) в силу характера деяния и болезненного состояния данное лицо 

опасно для лица 

Г) все вышеперечисленное 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершение следует отметить, что одной из основных целей со-

временной российской уголовно-правовой политики − обеспечение 

безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государ-

ства. 

В рамках правового противодействия преступным посягатель-

ствам наиболее строгой частью государственных мер, реализующих за-

дачи по охране значимых общественных отношений, является созда-

ние, применение и совершенствование уголовно-правовых норм. 

В результате освоения курса «Уголовное право» студент или за-

интересованный читатель должен: 

знать: 

•  основные принципы и задачи, а также содержание уголовного 

права; 

•  понятия и термины, используемые в Общей части уголовного 

права; 

•  нормативную базу, а также современную уголовно-правовую 

литературу, юридическую периодику, комментарии законодательных 

актов; 

•  реальную судебную практику; 

уметь: 

•  свободно ориентироваться в определении основных понятий 

Общей части дисциплины; 

•  показать способности к научно обоснованному теоретиче-

скому анализу актуальных проблем современного уголовного права; 

•  грамотно приводить примеры, соответствующие разъясне-

ниям пленумов Верховного суда РФ; 

•  правильно анализировать составы преступлений; 

•  критически осмысливать научные позиции, имеющиеся в 

науке уголовного права по некоторым дискуссионным вопросам, и вы-

рабатывать свою теоретическую позицию; 

•  применять полученные знания на практике;  

владеть навыками: 

•  установления структуры и содержания российского уголов-

ного законодательства; 
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•  определения политики государства в области уголовного 

права; 

•  анализа различных научных позиций российских и зарубеж-

ных ученых по наиболее спорным вопросам современного уголовного 

права; 

•  юридически грамотного изложения выводов по изученным во-

просам, высказывания собственной точки зрения. 
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